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Проблемы и противоречия современного информационного 

общества в России 

Зарипов Сергей Назарович,  

канд. пед. наук,  заведующий кафедрой 

административного и финансового права, 

филиал «Тюменского государственного университета» 

в г. Новый Уренгой 

УДК: 304.3 

ББК  71.04 

Аннотация 

В статье раскрываются проблемы и противоречия информатизации 

общества, показаны негативные последствия развития электронных средств 

массовой информации. Затронуты вопросы влияния социальных сетей на 

духовную культуру человека.  

Ключевые слова: духовная культура, информатизация, 

коммуникационный, интернет. 

Abstract 

In article problems and contradictions of informatization of society reveal, 

negative consequences of development of electronic mass media are shown. The 

questions of influence of social networks on spiritual culture of the person are 

raised.  

Keywords: spiritual culture, informatization, communication, Internet. 

 

Современное человечество оказалось в совершенно новом, еще до 

конца не познанном мире, созданном при помощи информационных и 

коммуникационных технологий. Этот переход от постиндустриального к 

информационному обществу порождает множество проблем, которые еще 

предстоит осознать и решать. 

Информационное развитие российского общества напрямую влияет на 

духовное пространство, которое сегодня заметно искажается. Между 

реальностью и индивидом появляются особого рода информационные 

посредники, формируемые массовой коммуникацией. 

Информационное пространство беспорядочно наполняется самой 

разнообразной, часто противоречивой информацией. Современный 

пользователь информационной среды слабо понимает степень достоверности 

получаемой информации, часто считает сомнительные факты, полученные из 

интернета правильными и достоверными. 

Современные средства массовой коммуникации получили совершенно 

новые характеристики. Одной из них стала виртуальность – связанная с 

возможностью создавать любые иллюзии как реальность. Новейшие 

мультимедийные и компьютерные технологии легко могут быть 

использованы для манипулирования сознанием.  
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Быстрое развитие средств массовой информации воздействует на 

социальные и духовные  процессы в российском обществе. Характер этого 

воздействия очень противоречив.  

С одной стороны, бурное развитие  электронных СМИ воспринимается 

как шаги  к построению целостного и прозрачного информационного  мира. 

Коммуникационные технологии легко преодолевают пространственные, 

временные и культурные барьеры, позволяют людям стать ближе, проще 

прийти к взаимопониманию.  

С другой стороны, мы не можем не заметить негативные последствия 

электронных средств массовой информации: виртуализация реальности, 

манипуляция сознанием, разрушающие воздействия на человека, который 

воспринимает мир через призму навязанных ему знаний и понятий. 

Сегодня интернет превратился во всеобъемлющую  среду общения 

людей, он практически формирует  досуг современного человека, изменяет 

характер  его труда, выводит на совершенно новый уровень духовности, 

системы образования, раздвигает горизонты культуры. Привлекая в единое 

духовное и информационное пространство миллионы людей, независимо от 

того, в каком месте они проживают и насколько удалены друг от друга 

физически. Всемирная Сеть, без сомнений, стала мощным двигателем 

современного общения. Интернет становится универсальным средством 

интерактивной коммуникации. Мир сегодня  живѐт в этих сетях, используя 

их в сотнях целей: науки, образования, культуры, объединения и 

взаимопомощи и... мобилизации сил для дальнейшего продвижения по пути 

модернизации. Сети − мощный инструмент структуризации общества снизу, 

согласно желаниям самих людей, создания новых общностей в соответствии 

с желаниями индивидов. Сети минимизируют институт посредничества, и 

тем самым обеспечивают прямые поставки товаров и услуг населению, в том 

числе через интернет. Конечно, у всякой медали есть оборотная сторона: 

сетями пользуются силовые, теневые и криминальные структуры. Но их 

наличие − не повод отказаться от модернизации. Напротив, это стимул еѐ 

развития опережающими темпами. Это доказывает достаточно 

противоречивое влияние процесса информатизации на социум. Внедрение 

информационных технологий во все сферы человеческой деятельности 

привносят как новые решения и широкие возможности, так и новые 

проблемы и риски. Возникновение интернета даѐт возможность обеспечить 

доступ к информационным ресурсам любому человеку, объединить знания, 

и, следовательно, существенно раздвинуть границы применения достижений 

науки и техники. Но с другой стороны, большой поток информации, как 

правило, несущий разнонаправленные трактовки происходящих событий, 

приводит к тому, что у человека остаѐтся всѐ меньше времени на то, чтобы 

адекватно осмыслить поступающие сведения. Всегда информация была 

одним из важнейших средств воздействия на общественное сознание и 

поведение людей. Но с наступлением информационной эпохи появились 

принципиально иные возможности осуществления информационного 

воздействия на индивидуальное и массовое сознание. Стремительно 

развивающиеся коммуникационные технологии, во все времена изменяли 
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локальный и глобальный облик духовного пространства, а вместе с ним и 

сознание человека.  

Современное электронное общение часто заменяется ее виртуальной 

имитацией, при этом обесцениваются  такие важнейшие духовные сферы, как 

любовь и дружба.  

В социальных сетях растет число романтических отношений, однако в 

чаще всего в виртуальной коммуникации развивается, скорее, игра, флирт, 

любовь же как высшая духовная  потребность вытесняется. Такая симуляция 

меняет нравственные  ориентиры, связанные с сопереживанием, заботой, 

бескорыстностью. Человек раздваивается и живет в двух мирах – реальном и 

виртуальном. И это уже проблема психологическая. Виртуальное общение 

может вытеснить реальное, стать главным  в жизни человека. Особенно 

уязвимы в этом подростки, чей реальный опыт общения недостаточен. В 

социальной сети отсутствуют невербальные средства: мимика, движения, 

контакт глаз, язык жестов. Человек, находясь длительное время в сети, 

общаясь виртуально, отвыкает от простого человеческого общения, 

становится зависимым от компьютера и самой сети. При этом личное время 

тратится впустую, бессмысленно и неоправданно. 

Серьезной социальной проблемой  становится  компьютерная 

зависимость. 

У человека могут начаться трудности, связанные с восприятием 

реальности. Нарушается социальная адаптация, становится трудно находить 

общий язык и с другими людьми в обычной жизни. Такие социально 

значимые вещи, как карьера, работа, семья теряют свою ценность. 

Происходит негативное влияние на бытовую, учебную, социальную, 

рабочую, семейную, финансовую сферы деятельности. 

К психическим проблемам постепенно добавляются и проблемы с 

физическим здоровьем. В наиболее тяжелых случаях человек, отлученный 

от компьютера, чувствует настоящую «ломку», как наркоман, не 

получивший «дозу». 

Особенно опасна компьютерная зависимость у детей и подростков. 

Играя в игры, нередко очень жестокие, молодежь теряет ощущение 

реальной жизни, надеясь в трудных ситуациях включить «восстановление 

героя». Таким образом, у подростка формируется убеждение, что все 

действия в жизни можно «откатить» назад. Это приводит к социальной 

дезадаптации, чувству вседозволенности, небольшой ценности как своей, 

так и чужой жизни. 

Новое информационное общество создает  и новые этические и 

юридические  проблемы. Появляются трудности  в таких областях, как 

авторское право, неприкосновенность частной жизни.  

Таким образом, информатизация общества приносит свои плоды: и 

позитивные, и негативные. Важно понимать современные проблемы, 

связанные с духовностью, культурой, высшими ценностями человека, чтобы 

правильно направлять развитие этого сложнейшего процесса.  
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Целостность культуры и общества в условиях постмодерна 

Зябрина Антонина Васильевна,  

к. филос. н. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

филиал в г. Новый Уренгой 

УДК: 374.32 

ББК  71.05 

Аннотация 

В статье анализируется одно из важнейших свойств социальных систем 

– целостность, проявляющаяся во взаимосвязи и взаимообусловленности 

различных социальных процессов. Целостность культуры обеспечивает 

социальную целостность, которая находится под угрозой разрушения в 

условиях процессов мозаичности и деиерархизациии, характерных для эпохи 

постмодерна. 

Ключевые слова: целостность, культура, социальная целостность, 

социум, постмодерн. 

Abstract 

The article analyzes one of the most important properties of social systems - 

integrity , manifested in the interrelationship and interdependence of various social 

processes. Integrity culture provides social cohesion, which is under threat of 

destruction in a mosaic of processes and dehierarchization characteristic of the 

postmodern. 

Keywords: integrity, culture, social integrity , society, postmodern. 
 

 

Одним из основных объективных свойств социальных систем в 

современном социогуманитарном знании считается целостность, 

проявляющаяся во взаимосвязи и взаимообусловленности различных 

социальных процессов. Целостность общества выражается в интеграции 

экономической и политической сфер жизни, во взаимосвязи духовных 

ценностей современной цивилизации, в нарастающих явлениях 

глобализации. 

Целостность культуры как неравновесной и динамичной системы 

формируется на основе самоорганизации неоднородных культурных 

пространств и обеспечивается наличием общечеловеческих ценностей. 

Актуализация проблем целостности общества и культуры связана с 

тем, что процессы трансформации современного социума в последнее время 

имеют во многом дестабилизирующий и хаосоподобный характер. В этих 

условиях исследование системных свойств и особенностей общества и 

культуры приобретает особое значение. Анализ этих социальных систем с 

позиций целостности предполагает выдвижение на первый план 

интегративных факторов и свойств, которые позволяет оценивать как 

внутреннее состояние системы, так и характер ее изменений во внешней 

среде. 

Изучение категории целостности в философии традиционно связано с 

системным подходом. Тесная связь категории целостности с понятием 

системности уходит своими корнями в дихотомию «часть - целое». Именно 

эта связка категорий, как отмечает М. С. Каган, отражает становление 
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аналитической мысли, осознающей структурную организованность бытия, и 

расчлененность материального предмета, и связь его составных частей [3]. 

Как отмечает исследователь, именно древние греки распространяют 

зародившееся в математическом мышлении отношение «целое - часть» на 

материальные (атомы, планеты, созвездия), биологические (растение, 

животное, человек в его телесном бытии) и даже эстетические объекты (здесь 

речь идет об учении о пропорциональности тела человека и животного, 

здания и сосуда, музыкальной мелодии и орнаментального узора). 

Истоки понятия «целостность» связаны также с категорией Единого, по 

поводу которой в Античности складывается два противоположных подхода. 

Первый подход воспринимает целостность как органичное свойство единого 

неделимого бытия (такое понимание мы встречаем у Парменида), второй же 

определяет целостность как множественность (так, Демокрит применяет 

принцип единства к каждому атому). 

Христианская традиция рассматривает целостность как органическое 

свойство, изначально присущее миру. Принцип единства во 

множественности выражается в наличии триипостасного Единого Бога, тем 

самым снимая противоречие, зародившееся в Античности. 

В современных исследованиях социальной целостности уточняется 

роль каждого из ее ключевых элементов: общество рассматривается как 

проекция индивидуальных систем отношений (установок, ориентаций 

индивидов, общностей), человек выступает активным участником и 

преобразователем социальной реальности. Культура как основной 

структурирующий элемент этого единства выступает условием гармоничного 

развития человека и общества, сохраняя и транслируя из поколения в 

поколение основное условие их целостности – систему объективных знаний 

о жизни человека в социуме [1, с. 54]. 

Сохранение социальной целостности осложняется тем, что состояние 

современного социума характеризуется как постмодерн, оперирующий 

категориями хаоса, фрагментарности, децентрализации, деконструкции. 

Определяя постмодерн как «глобальное состояние цивилизации последних 

десятилетий, всей суммы культурных настроений и философских тенденций» 

[2, с. 4], необходимо отметить, что постмодернистская парадигма мышления 

бросает вызов классическим представлениям о действительности и 

абсолютизирует свободу и спонтанность человеческой деятельности. В 

основание постмодернистской культуры закладываются новые ценности, 

отличные от ценностей гуманизма, и носящие преимущественно 

прагматический характер. Неопределенность и мозаичность эпохи 

постмодерна приводит к деиерархизациии культуры и разрушению ее 

внутренней целостности. 

Еще одним фактором нестабильности современных социальных систем 

является виртуализация общественных отношений, вызванная бурным 

развитием информационно-коммуникационных технологий. Формирование 

глобального информационного сообщества и проникновение 

информационных технологий во все сферы жизни общества, обеспечивает, с 

одной стороны, решение многих насущных проблем, а с - другой порождает 

новые риски возникновения кризисов в экономике, политике, культуре. 
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Включение в пространство виртуальности новых областей 

человеческой деятельности приводит к обесцениванию прежних оснований 

культуры, включающих в себя ценность времени и труда, веру в социальную 

устойчивость и социальный порядок. На первое место выходят ценности 

информации и мгновенного доступа к ней, однако неоднородность 

современного информационного поля не может обеспечить целостность 

личности и культуры. 

Безусловно, и ситуация постмодерна, и появление новой виртуальной 

реальности, и новые ценности, возникающие в современной культуре – все 

это явления объективного исторического процесса. Однако, для стабильного 

развития общества необходимо культивирование таких мировоззренческих 

установок, в основании которых лежат ценность окружающего мира и 

ценность человеческих отношений. И с этим способна справиться только 

культура, обеспечивающая формирование созидательных установок и 

приобщающая человека к сохранению целостности социума. 
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Аннотация 

Опыт преподавания учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» позволяет выделить особенности его усвоения учащимися, а 

также определить некоторые условия успешной реализации задач духовно-

нравственного воспитания школьников. 
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Abstract 

The experience of schoolteaching of the academic subject ―Foundations of 

religious culture and  secular ethics‖ allows to distinguish the peculiarities of its 

students‘ assimilation and determine some conditions of successful implementation 

of the objectives of students‘ spiritual and moral education. 

Keywords:  spiritual and moral education; foundations of religious culture; 

students‘ personality development.  

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. В процессе формирования личности воспитание, как 

целенаправленное воздействие на человека, играет определяющую роль, так 

как именно посредством его в сознании детей закладываются основные 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Основная задача каждого учебного заведения 

начального профессионального образования – это подготовить выпускника, 

востребованного на рынке труда. Но на сегодняшний день одних 

профессиональных навыков мало. Обществу требуется не только 

профессионал, но и личность, обладающая духовно-нравственным 

потенциалом.  

Огромное значение нравственного воспитания в развитии и 

формировании личности осознавалось в педагогике с древних времѐн. 

Многие выдающиеся педагоги прошлого отмечали, что подготовка 

доброжелательного человека не может сводиться только к его образованию и 

умственному развитию, и на первый план в воспитании выдвигали 

нравственное формирование. В своѐм трактате «Наставление нравов» 

чешский педагог Я.А. Коменский цитировал древнеримского философа 

Сенеку, который писал: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости. 

Ибо без первой трудно научиться последней». Там же он приводил известное 

изречение Аристотеля: «Кто успевает в науках, но отстаѐт в добрых нравах, 

тот больше отстаѐт, чем успевает» [3, c.2]. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=annotation&srcLang=ru&destLang=en
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Нравственные качества человека будущего общества должны 

закладываться уже сегодня именно на уроках ОРКСЭ, основанных на идеях 

добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к 

человеку. В 10-12 лет ребѐнок становится младшим подростком. У него 

происходит заметное отчуждение от родителей и учителей, снижается 

ценность школы. На него воздействуют потоки информации, получаемой из 

Интернета, телевидения, компьютерных игр, кино. Сверстники в этот период 

приобретают большой авторитет и личностную значимость для него, иногда 

даже большую чем родители. Именно на уроках ОРКСЭ должен 

вырабатывается иммунитет духовной нравственности. 

Для реализации данного курса в школу поступил учебно-методический 

комплект «Основы религиозной культуры», «Основы светской этики», 

который включает в себя: программу, книгу для учителя, учебник, книгу для 

родителей, мультимедийные средства. Творческой группой  учителей МАОУ 

СОШ «Земля родная» были разработаны рабочие программы для учащихся 

4-5 классов по двум направлениям: «Основы религиозной культуры» и 

«Основы светской этики». 

 Опыт преподавания курса показал, что учебники, в основном, 

соответствуют возрастным особенностям младших школьников. Однако 

иллюстрации в учебнике не всегда соответствуют теме урока, поэтому 

желательно, чтобы учебные материалы были дополнены отрывками из 

художественных произведений по темам, терминологическим словарѐм. С 

целью организации творческих работ, усвоения основных понятий,  

необходимы рабочие тетради к учебнику, которые позволят организовать 

смену деятельности на занятиях. 

Размышляя над тем, нужно ли ставить отметку ученику по этому 

предмету, следует отметить, что в 4 классе дети спокойно относятся к 

безоценочной системе. А в 5 классе - это уже является недостатком, т.к. эта 

система ограничивает, сковывает детей, они теряют мотивацию к работе, 

творчеству.  На занятиях ОРКСЭ ребята много рассуждают, доказывают, и 

им хочется видеть результат свой работы, отраженный в отметке.  

В ходе реализации курса дети задают вопросы, самостоятельно ищут на 

них ответы. Радует, когда на уроках возникает спор, рождается дискуссия, 

ведь это значит, что тема занятия интересна учащимся. Например, на уроке 

«Нагорная проповедь Христа» некоторых ребят возмутила заповедь: «…кто 

ударит тебя в правую щѐку, обрати к нему и другую…». Они бурно 

выражали свое несогласие с призывом покорно переносить обиды. На уроке 

возникла проблемная ситуация: как быть? каким быть? В ходе 

самостоятельного поиска родилась мысль: месть ожесточает и опустошает 

человека. 

Результатом проведѐнных уроков по данному курсу стало обогащение 

детей в личностном, метапредметном и предметном планах. В личностном 

плане можно отметить проявление у детей таких качеств, как 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание 

к другим людям. В метапредметном плане особенно ярко проявилось умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий, 

готовность слушать собеседника, вести диалог, развивается умение учиться в 
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процессе решения учебных задач данного курса, проектной деятельности, в 

том числе – коллективной. В предметном плане заложены основы принятия и 

понимания детьми основных нравственных ценностей.   

В школе есть положительный опыт гражданско-патриотического 

воспитания, формирования ценностных ориентиров. Вместе с тем, введение 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики» – это 

принципиальный шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом 

светская и религиозная этика не противопоставляются, а рассматриваются в 

контексте взаимодополнения. Что естественно, поскольку в светском и 

религиозном подходах к воспитанию много точек взаимодействия, 

основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, 

достоинства, уважения к человеку и т.д.  

Трудно говорить о том, какие изменения у ребѐнка произошли во 

внутреннем мире за это короткое время. Но уже можно увидеть, что ребята 

начинают соотносить свои поступки с заповедями, что всѐ чаще слышишь в 

замечаниях друг другу: «Ты поступаешь неправильно.  Тебе не стыдно так 

поступать? У тебя есть совесть?» Вселяет надежду, что уроки не прошли 

даром. Таким образом, уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного, 

честного, достойного гражданина, уважающего культурные традиции 

России. Уроки ОРКСЭ нужны и важны. И нужны они именно в рамках 

обязательного образования. 

Хочется верить, что эти уроки добра, понимания, общения сдвинут с 

места стену равнодушия, невежества и непонимания. Но, чтобы они были 

таковыми, нам, педагогам, необходимо совершенствоваться, учиться, 

встречаться и делиться опытом. Ведь только сообща можно добиться 

качественных и эффективных результатов. Таким образом, нравственные 

качества человека будущего общества должны закладываться уже сегодня, 

именно на уроках ОРКСЭ, основанных на идеях добра, совести, 

справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку. 
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Статья посвящена духовному компоненту воспитания в традициях 

отечественного образования, одному из центральных его психологических 

вопросов – духовного «спасения человека», в котором наследие Феофана 

Затворника (Вышенского) занимает значимое место, в том числе и для 

современности. 
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Abstract 

The article discusses the spiritual element of education in the traditions of 

Russian education, the Central psychological problem – spiritual "salvation of 

man", where the legacy of Theophan the Recluse (Vyshensky) occupies a 

significant place, including for the present. 
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В довольно сложный современный период, несмотря на нивелирование 

национальных основ в отечественной системе образования, Российская 

школа пытается вернуться к духовно-мировоззренческой образовательно-

воспитательной традиции, основанной на русской культуре, в которой 

исторически всегда доминировал опыт православного воспитания, а 

православное духовенство с первых времен основания государственности 

Руси стояло во главе распространения образования в народе, следуя 

принципу воспитания ценностно-ориентированной личности. Эта школа 

создала духовную силу и мощь русского народа, позволившую ему 

переносить все трудности и невзгоды с любовью к собственному Отечеству.  

В этом процессе возникает необходимость обращения к бесценному 

святоотеческому наследию Русской Православной Церкви: творениям 

Тихона Задонского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Иоанна 

Кронштадтского, Амвросия и Варсонофия Оптинских и др., как образцу 

православного подхода в решении проблем воспитания подрастающего 

поколения в традиционном аспекте формирования добродетели, любви, 

самоотверженности и других положительных качеств, свойственных 

человеку. Это наследие, к сожалению, мало понимаемо современным 

постсоветским «светским» педагогом – педагогом, мало знакомым с 

отечественной духовной традицией в русской школе.  

Труды основоположника отечественной психологии Святителя 

Феофана Затворника (Вышенского), философско-умозрительные методы 

которого как способ познания духовной жизни человека опирались на 



 
18 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №1, 2015 (2) 

аскетический опыт, Священное Писание и творения святых отцов, 

раскрывают православную антропологию, понятие духовно-душевно-

телесного естества человека, его иерархическое устроение. Они в большей 

степени решают проблему современного духовного кризиса личности в 

сравнении с современной психологией и дают возможность увидеть 

особенности отечественной ментальности и разрыв ее начала с современной 

действительностью. Феофан Затворник, несмотря на специфику изложения 

материала, актуален не только для среды церковного мира, но и для светских 

психологов, педагогов – всех, занимающихся проблемой воспитания и 

развития личности. Они интересны с точки зрения изучения отечественной 

мысли как в историческом измерении, так и в духовном аспекте, вообще 

отечественной культуре, отечественной словесности; могут иметь и 

практическую значимость как источник духовного просвещения в процессе 

возрождения отечественной культуры, образования.  

В своих произведениях, аккумулируя опыт святоотеческой 

премудрости, Феофан Затворник показал образ высокого предназначения 

человека, идеала истинной христианской жизни и пути, ведущего к его 

достижению. Обозревая душевные и духовные способности человека, он 

глубоко проникает в его внутренний мир. Это проникновение является 

следствием тщательного самонаблюдения и большого подлинного духовного 

опыта святителя. «Воспитатель должен пройти все степени христианского 

совершенства, чтоб впоследствии в деятельности уметь держать себя, быть 

способным замечать направления воспитываемых и потом действовать на 

них с терпением, успешно, сильно, плодотворно. Это должно быть сословие 

лиц чистейших, богоизбранных и святых», – пишет он, рассуждая о духовно-

педагогической деятельности. 

Книга «Пусть ко спасению» – его замечательный труд, плод его 

затворнической деятельности. Главные вопросы, которые решает в ней 

Феофан Затворник, это: как начинается в человеке христианская жизнь, как 

совершается, зреет и крепнет и какою является в полном своем 

совершенстве. «Пусть ко спасению» сегодня – источник знания православной 

психологии, ориентированной на искоренение противоестественных 

наклонностей в человеке, носящих название греха, источник исправления 

духовного кризиса в его душе, глубины и обоснованности православной 

веры, ее чистоты и высокого устремления.  

Первым «пробуждением» духовной жизни в человеке, по мнению 

святителя, является проникновение в сердце человека Духа Божия. Он и 

полагает там начало жизни по духу, очищает и собирает воедино омраченные 

и разбитые черты целостного естества человека. Его внутренний мир, по 

мнению Феофана Затворника, до крещения остается греховным. 

Избавлением от греха начинается Таинство духовного перерождения 

человека. Через акт Таинства Крещения человек избавляется от внутреннего 

присутствия в нем разрушительного начала. Грех как бы остается во внешней 

оболочке человека – его теле. Тело пока является орудием греха, не 

находящего уже поддержки в душе человека. Главенствующая роль греха в 

человеке нарушена, грех перешел во внешнее, но это не значит, что человек 

стал свободным: он остается по своей духовной немощи еще подвластен 
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греху, который не прекращает искушать постоянно своими позывами. 

Требуется окрепнуть сердцу и подчинить чувства, ум, плоть духу, 

пребывающему в человеке. «Жизнь христианская не есть жизнь 

естественная. Таково же должно быть и ее начало или первое ее 

пробуждение», – говорит он. 

Так как крещение в большей части в русской традиции осуществляется 

в раннем детстве, епископ Феофан начинает рассмотрение борьбы с  грехом в 

человеке с этого периода. Ребенок еще не может правильно распределить 

свои внутренние силы. Ему нужны помощники извне. Епископ Феофан 

обращает внимание на то, что такими помощниками должны являться как 

родители, так и крестные восприемники ребенка. 

В процессе воспитания ребенка большое значение Феофан Вышенский 

придает воспитанию тела, ума, воли, чувств. Необходимо в этом возрасте 

бороться в большей степени с проявлениями страстей, которые возникают у 

младенца с момента его рождения. «1) предупреждать всячески их 

возникновение; 2) потом, если проявилась какая страсть, надо спешить 

погасить ее придуманными и испытанными средствами. Этим 

предотвратится укоренение их или предрасположение к ним», – учит епископ 

Феофан. 

Все усилия в этом возрасте необходимо приложить к воспитанию тела, 

не давая ему использовать противоестественные наклонности. В таком 

случае тело становится не врагом, а союзником сердца, чувств. Образование 

ума необходимо начать с первого слова. Именно сразу необходимо 

пояснение ребенку, что добро, а что зло, чтобы истины эти сроднились с 

сердцем еще до того, как ребенок обратится к книгам. Поэтому все 

возлагается на родителей, им и следует показать первые опыты 

миросозерцания, которые войдут в душу ребенка как должное. Управление 

своей волей для детей становится следующей необходимостью, и здесь также 

необходимо научение ребенка критериям добра и зла в том, что следует 

делать, а чем нельзя прельщаться по своему любопытству. «Под таким 

действованием ума, воли и низших сил само собою и сердце будет 

настраиваться к тому, чтобы иметь чувства здравия истинныя, приобретать 

навык услаждаться тем, что действительно истинно услаждает, и  нисколько 

не сочувствовать тому, что под прикрытием сладости вливает яд в душу и 

тело». Таким образом человек получает организованность, что способствует 

развитию его духа. Дух обнаруживает свою силу и деятельность. 

Период юности, по святителю Феофану, – это наиболее важная ступень 

становления человеческой души. Вот почему так необходимо именно к этому 

периоду быть особенно внимательным и самому человеку, и его 

воспитателям. Психологически анализируя возрастные особенности, Феофан 

Затворник говорит о юности как наиболее важном и ответственном периоде 

человеческой жизни. В этом отрезке жизненного пути пробуждаются все 

личностные силы. Юное создание питается новыми чувствами и 

ощущениями. Этот период становится самым важным в его жизни. 

Начинаются первые опыты сил. Именно здесь святитель Феофан обращает 

внимание на важность становления духовного мира в детской душе. Он 

показывает, что подготовленная личность легче и безболезненней 
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справляется с первым самостоятельным опытом борьбы со страстями, 

борьбы за сохранение своего человеческого образа. Указывает он и на то, 

какие необратимые последствия могут произойти с душой 

неподготовленной, какова опасность удержания от искушений в ослабленной 

страстями личности.  

Заложенное в детстве доброе зерно духовной жизни человека, по 

мнению святителя, остается решающим и в его дальнейшей жизни. Человек 

через него исцеляется от своей самости, он более способен к решению 

жизненных проблем, к восприятию жизненных катаклизмов. Феофан 

Затворник рассматривает лишения в человеческой жизни как проявления 

благодати, которая является человеку для возврата его на путь истинный – 

путь духовного трезвения.  

Сегодня мы видим человеческое несчастье от того, что человек 

страдает от ущемления собственной самости, собственного «я», взогретого 

современными архитекторами эгоцентризма в человеческой душе. В 

эгоцентризме современный человек впадает в депрессию, не находя выхода 

из сложных жизненных обстоятельств, а иногда видя в них лишь суицидный 

выход. Напротив, мировоззренческая позиция православного сознания видит 

в сложных событиях жизни еще один шаг в процессе воспитания трезвости 

ума, чувств. Феофан Затворник пишет: «Спасительная божественная 

благодать, для пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу на 

разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своею 

самостью, – вот что делает: Кто связан плотоугодием, того ввергает в 

болезни, и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и 

отрезвиться. Кто прельщѐн своею красотою и силою, того лишает красоты и 

держит в постоянном изнеможении. Кто успокаивается на своей власти и силе, 

того подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, у того 

отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется как маловедущий. Кто 

опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто положился на 

вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется смертью 

или потерею вещей нужных. Держимых в узах бесконечности внешним 

счастием, чем иным отрезвить как не скорбями и несчастиями? И не для сего ли 

вся жизнь наша преисполнена бедствий, чтобы она споспешествовала 

намерению Божию держать нас в трезвости?» По мнению святителя, в таких 

жизненных ситуациях человеку дается трезвение для оценки всех его дел. Он 

задумывается о ценностях, ранее окружавших его: «А были ли они 

действительно истинны?» В благодатном состоянии в этот момент он 

начинает ощущать чувство духовное, подталкивающее на переоценку своей 

жизни и на исправление ее. Напротив, самостное состояния души в этих 

случаях рождает лишь обозленность, за бедствия человек злится на свою 

слабость, свои неудачи, этим разрушая себя. Здесь остается только заметить, 

что, строя сегодня процесс воспитания на основах православия, сколько 

трагических судеб можно было бы спасти! 

По мнению святителя, чувство зависимости от Бога способствует 

правильному осмыслению пережитого и смирению человеческой гордыни, 

самонадеянности, направляя на путь чувства вины за содеянное, помыслу о 

покаянии и исправлении самого себя. Вот когда главенствующую роль в теле 
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«возыграет» дух, дарованный ранее. Такое состояние Феофан Затворник 

наиболее точно показывает на примере притчи о блудном сыне. «Именно 

спящий пробуждается, встает, собирается идти на дело. И грешник, 

обращающийся и кающийся, возбуждается от греховного усыпления, 

доходит до решимости измениться (встает), и, наконец, облекается силою на 

новую жизнь в таинствах покаяния и причащения (готов на дело). В притче о 

блудном сыне эти моменты указаны так: в себе пришед – опомнился; восстав 

иду – решился оставить прежнюю жизнь; и восстав иде; причем он говорит 

отцу: согреших – покаяние, а отец облекает его в одежды (оправдание и 

разрешение от грехов) и уготовляет ему трапезу (святое причащение)». 

Именно таким способом и уготован человеку путь возвращения 

естественной его жизни, в которой духовное доминирует во всех ее 

проявлениях. Душа человека обретает свободу и устремляется к своему 

совершенству, осуществляется становление духовной жизни в человеке. 

«Духовную жизнь получает человек от Духа Божия. Благодать Духа 

сорастворяется с нами, начинает жить и действовать в нас и производить 

жизнь по духу», – говорит Феофан Затворник. 

Начинается жизнь христианская, исходящая из внутреннего мира 

человека. Человек как бы очищается, искореняя теперь уже не свойственное 

ему. Меняется его облик и внешний, и внутренний. Грех уже не находится в 

нем, он действует извне помыслами, а человек, храня дух свой, собирая все 

чувства в себе, начинает борьбу с ними, изгоняя их из своего ума. Самость 

человеческая умертвляется. Человек исполняет теперь уже заповеди 

духовной жизни как должное с радостью и любовью. Особыми из них (к 

сожалению, мало понимаемыми сегодня) являются неотъемлемые от 

духовной жизни в христианской культуре причастие и молитва, питающие 

благодатью и ум, и сердце, и тело. В таких упражнениях происходит 

освящение души, трезвение ума, укрепление всех членов тела.  

Своими исследованиями христианской психики Феофан Затворник 

вносит еще одну важную страницу в святоотеческое наследие Православной 

Церкви. Ему удалось изобразить идеал христианской жизни и пути к его 

достижению. Идеал христианского состояния души человека у него – это 

бесстрастие, состояние апостольское, состояние Адама до грехопадения. «До 

своего падения Адам был весь внутренне собран присущей ему 

божественной благодатью и творчески устремлен к Богу, в совершенной 

любви к Нему, в исполнении Его Божественной воли. Он весь был в 

Богообщении и Богосозерцании. В нем все проявления троечастного состава 

человеческого естества (т.е. духа, души и тела) гармонически сочетались и 

иерархически подчинялись высшему началу в человеке – его духу. Дух 

господствовал над всем, все устремляя к единой высшей цели. Первозданный 

человек был весь пронизан благодатью Святого Духа». 

Своим трудом «Путь ко спасению», опираясь на свой духовный опыт, 

знание и переживание аскетической литературы своих предшественников, 

Феофан Затворник очень точно показал спасительный путь духовной жизни в 

православии. Через его труд возможно познать не только аспекты 

христианской антропологии и психологии, но и, что в данном случае 

наиболее значимо, систему воспитания человека, основанную на традиции, 
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не одно столетие формирующей менталитет русского народа, спасающей его 

веру и жизнь от «испарения». 
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Аннотация 

В многообразном процессе освоения культурных ценностей особое 

место сегодня занимает детский театр. Театр становится социокультурной 

средой, где создаются условия для образования, воспитания и развития детей 

и подростков.  Сегодня, как никогда раннее, возрастает роль 

дополнительного образования, повышается его значение для успешной 

социализации детей и молодежи. 

Ключевые слова: социализация личности; социальная успешность; 

творческая реализация; театральное творчество. 

 

Abstract 

Children  theatre takes a very special place in a versatile process of  learning 

of cultural values. Theatre is a socio-cultural foundation  for education and 

development of children and teens. Today additional education is very important 

for  successful socialization of children and youth. 

Keywords: socialization of personality; social success; creative 

implementation; theatrical work. 

 

Проблема социализации личности находится в центре внимания 

педагогической науки и образовательной практики. Увеличение числа 

исследований не снижает актуальности проблемы, а, скорее, наоборот 

высвечивает новые грани и аспекты, побуждает к поиску новых подходов к 

формированию личности, которая могла бы быть успешной, усвоив, с одной 

стороны, социальный опыт, а с другой, - оставаться самобытной и 

неповторимой.  

С момента рождения ребенок становится индивидом, но не является 

личностью. Становление личности при восприятии опыта, ценностных 

ориентаций данного общества, культуры в целом, что называют 

социализацией. На первых этапах формирования личности социализация 

осуществляется через общение, обучение, воспитание, затем через 

практическую деятельность.   

Процесс социализации всегда предполагает 2 плана действий 

взрослеющей личности: адаптацию к социуму (т.е. приспособление себя к 

окружающим влияниям, условиям, обстоятельствам, которое строится на 

врожденных механизмах саморегуляции человека) и самоопределение в 

социуме (это активная позиция, предполагающая оценку происходящего 

вокруг, отбор предполагаемых обстоятельствами воздействий, принятие или 

сопротивление им).  
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Главный показатель социализации личности - его социальный опыт. 

Это единство познавательного, аксиологического, коммуникативного и 

поведенческого компонентов его жизнедеятельности. Это то, что он пережил. 

Этот опыт постоянно определяет его поведение. Для самоопределения в 

социуме уже ребенок младших классов (живущий в естественной среде, т.е. в 

домашних условиях) располагает достаточным фондом личностных 

психологических предпосылок, но этот способ проявления своей «самости» в 

процессе социализации, позиции субъекта социализации надо воспитывать. 

Сегодня, как никогда раннее, возрастает роль дополнительного 

образования, повышается его значение для успешной социализации детей и 

молодежи 1, с.6. 

Полноценный социальный опыт приобретается только в конкретной 

деятельности, а не в ее имитации. В многообразном процессе освоения 

культурных ценностей особое место сегодня занимает детский театр. 

Образование средствами искусства позволяет превратить базовые ценности в 

личностные ценностные смыслы и жизненные ориентиры подрастающего 

поколения. Ресурс театра, приобщение молодежи к театральному творчеству 

формирует у нее собственное отношение у миру, к людям, к природе. 

Актуализируется осмысление нравственного идеала, мотивация к 

самореализации личности в современном быстро меняющемся мире. 

Театр становится социокультурной средой, где создаются условия для 

образования, воспитания и развития детей и подростков. Пространство 

детского театра это особое место для формирования личности, толерантного 

сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения 1, с.7.  

Театрализованная деятельность позволяет решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Театрализованные 

игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, как 

мощный психотренинг. Именно в условиях игры тренируется способность 

взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, 

умение делать выбор. Совместная театрализованная деятельность направлена 

на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, 

воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и 

навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, 

двигательных и т.д.). 

В качестве критериев социализации можно определить следующие 

способности и свойства личности: 

 способность вовлечения в процесс творчества, 

работоспособность; 

 свойства творческого воображения и мышления; 

 умение видеть, слышать, наблюдать и подмечать необычное в 

реальной жизни; 

 свойства психофизической памяти; 

 свойства эмоционального возбуждения; 

 волевые свойства личности, обеспечивающие практическую 

реализацию творческого замысла – настойчивость. 

Этими критериями руководствуются педагоги, вовлекая детей в 

творческую деятельность, ставя перед собой задачу развития творческой 
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личности. Знание их способствует оптимальному построению процесса 

совместной деятельности, познанию механизмов и противоречий 

формирования творческой личности. 

В театральной студии воспитание, образование, развитие и 

социализация актера главным образом происходит в процессе создания 

спектакля и в процессе обучения его навыкам игры на сцене. Овладение 

основными элементами актерского мастерства (сценическое внимание, 

свобода мышц, воображение, взаимодействие, общение и т.д.) тесно связано 

с верой в предлагаемые обстоятельства. Овладение основами актерской 

психотехники дает возможность детям и подросткам легко адаптироваться в 

любом обществе, общаться с разными людьми (в семье, в школе, во 

временных группах). 

Условия образования, воспитания, развития и социализации в 

театральной студии способствует становлению творческой личности, и 

только развитая личность (по вышеуказанным параметрам) способна создать 

на сцене целостный художественный образ героя, а в жизни она будет 

представлять образ  социально востребованной личности. 
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Аннотация 

Настоящее время диктует новые формы общения. И в этой новой 

форме диалог сводится просто к обмену информацией, а овладение 

средствами невербальной коммуникации, культуры речи, умение 

устанавливать интерактивное взаимодействие с собеседником (умение 

слушать и слышать его, проявлять активное ответное отношение и т. д.)  

уходит на задний план.  

В детском саду с целью активного влияния на коммуникативную 

деятельность и повышение  уровня речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста   реализуется игровой проект «Лучик журналистики». 

Ключевые слова: журналистская деятельность дошкольников; 

коммуникативная деятельность; культура речи; познавательная активность. 

Annotation 

The present dictates new forms of communication. And in this new form 

dialogue is reduced simply to exchange of information, and mastering means of 

nonverbal communication, the standard of speech, ability to establish interactive 

interaction with the interlocutor (ability to listen and hear it, to show the active 

reciprocal relation etc.) leaves on a background.  

In kindergarten for the purpose of active influence on communicative 

activity and increase of level of speech development of children of the advanced 

preschool age the game project "Journalism Ray" is realized. 

Keywords: journalistic activity of preschool children; communicative 

activity; standard of speech; informative activity 

 

Одной из главных задач педагога является развитие познавательной 

активности ребенка: стремление к самостоятельному усвоению знаний, 

поиску решения проблемных ситуаций, использование знакомых способов 

действия. 

Формы, методы и способы развития познавательной активности у 

дошкольников разнообразны и многовариативны. Психические процессы, с 

помощью которых человек познает окружающий мир, себя и других людей, 

называются познавательными процессами. Большой вклад в изучение и 

развитие познавательных процессов внесли и такие ученые, как: 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.С. Сахаров, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и 

др. [4]. 

Интеллект - высшая форма проявления познавательной деятельности, 

это способность человека оперировать, возникшими на основе полученной от 

органов чувств информации, образами, мыслями, понятиями, закреплять и 

преобразовывать их, изменять и создавать новые, устанавливать связи между 
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ними и, таким образом, получать новые знания о предметах и явлениях, о их 

связях и отношениях, о их сущности и закономерности.  

Процесс интенсивной информатизации общества предоставляет 

неисчерпаемые объекты самой разнообразной информации, с которой надо 

уметь обращаться, уметь извлекать из нее пользу. От получаемой 

информации во многом зависит формирование определенного отношения 

подрастающего человека в жизни. Помочь ребенку обрести умение 

сосредотачивать внимание на наиболее важных, смыслообразующих звеньях 

информационного потока, выстраивать их них логическую цепочку, 

приводящую к определенным умозаключениям - важная педагогическая 

задача [1; 2].  

Поэтому, организация журналистской деятельности дошкольников в 

рамках проекта «Лучик  журналистики»  усилит речевую мотивацию, создаст 

условия для формулирования вопросов, построения самостоятельных 

высказываний и рассуждений. 

Основополагающим направлением психолого-педагогического проекта 

является помощь ребенку в ощущении себя свободной полноценной 

личностью, равноправно со взрослыми включенной в систему коммуникации 

общения. Для этого: разработаны и реализуются режиссерская игра «Мы - 

журналисты», цикл мероприятий совместной образовательной деятельности 

по формированию и развитию связной диалогической речи.  Детская 

деятельность построена на коммуникативно – познавательной основе, что 

предоставляет детям творческую самостоятельность.  

Содержание образовательной деятельности опирается на принципы 

гуманизма и направлено на воспитание у детей уважительного отношения к 

себе и окружающим, терпимого отношения к мнению собеседника. Это 

помогает детям овладеть средствами коммуникабельности, убеждают их в 

том, что между мыслями, чувствами и поведением в процессе общения 

существует тесная связь. Игровые мероприятия в рамках проекта помогают 

каждому его участнику быть услышанным и понятым сверстниками, 

педагогами и родителями [5]. 

Совместная образовательная деятельность представляет собой 

развивающие и ролевые игры, работу с газетами и журналами и строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, с 

помощью имеющейся литературы, в соответствии с материально-

техническими возможностями детского сада. Также в практической части 

организуются разнообразные экскурсии, в том числе в городскую 

типографию, а также встречи с интересными людьми. 

В процессе деятельности дети узнают и различают  виды и жанры 

журналистики, видят ее особенности, высказывают  свое мнение о 

журналистике, понимают ее назначение в жизни людей; знакомятся с 

профессиями связанными с журналистикой:  специального корреспондента, 

фоторепортера, звукооператора, художника, дизайнера, обозревателя, 

комментатора, актера, диктора, с особенностями их творческого труда. 

Дошкольники учатся самостоятельно, активно и целенаправленно брать 

интервью, соотносить увиденное с личным опытом, чувствами и 

представлениями о добром, справедливом, прекрасном [3]. 
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Чтобы донести полученный материал до широкого круга родителей, 

педагогов и детей, в детском саду издается газета «Планета Ёлочка», на 

страницах которой отражаются интересные репортажи о событиях садовской 

жизни, рассуждения детей на разные темы, их мудрые мысли и детские 

рисунки. 

Презентацией газеты деятельность детского информационного центра 

не завершается. Напротив, анализ выполнения работы, а также параллельное 

накопление нового материала приводят к совместному решению начать 

новый творческий проект – создание детских книжек- малышек, в котором 

будут публиковаться произведения: сказки, рассказы, стихотворения, а также 

иллюстрации к ним. Детские книжки-малышки, по своему содержанию 

ориентированы на детскую аудиторию. Они  интересны тем, что они 

«рукотворны», то есть состоят из написанных от руки страниц и детских 

рисунков.  

В  результате реализуемого проекта дети не только приобретают новые 

знания о нормах речевого общения со взрослыми и сверстниками, но и 

учатся использовать эти знания, причем не только в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, но и в реальных жизненных ситуациях. 

Кроме того, значительно обогащается их лексический запас, он пополняется 

словами и выражениями из словаря речевого этикета.  

Ведь полноценное общение, умение грамотно строить диалог и 

устанавливать эмоциональный контакт с собеседником – это не только благо, 

но и серьезный труд. В обыденной жизни знание технологии общения 

обогащает нас жизненным опытом, ведет к развитию личностных качеств. 

Организация журналистской деятельности дошкольников с применением, в 

частности метода интервьюирования, усиливает речевую мотивацию, создает 

условия для формулирования вопросов, построения самостоятельных 

высказываний и рассуждений [4]. 

 Бесспорно, что человек, умеющий вести не только бытовой 

ситуативный разговор, но и организовывать богатое, содержательное 

общение, будет успешным в учебе, в профессиональной деятельности и в 

личной жизни.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные мировые религии, их особенности 

происхождения и значение в системе ценностей человечества. Раскрываются 

вопросы межрелигиозного диалога таких религий, как христианство, 

мусульманство и буддизм. Излагается вопрос о множественности 

культурных подходов к изучению религий и самобытности каждого из них. 

Ключевые слова: вера, религия, христианство, инклюзивность, 

маргинальность, религии Востока и Запада. 

Abstract 

This paper discusses the major world religions, their characteristics and 

origin of value in the values of humanity. Presents issues of interreligious dialogue 

of religions such as Christianity, Islam and Buddhism. Of the question of the 

multiplicity of cultural approaches to the study of religion and identity of each of 

them.  

Keywords: faith, religion, Christianity, inclusiveness, marginality, religion, 

East and West. 

 

Как известно, человек – часть природы, его тело состоит из тех же 

химических элементов, что и окружающий мир, однако человек обладает 

сознанием, и это выделяет его из неодушевленных объектов. Одно из 

проявлений процессов сознания – вера, которая есть у всех людей.  

Религия играет все большую роль в различных аспектах жизни россиян 

и приобретает все большее значение в системе ценностей наших 

соотечественников. Даже если человек не имеет религиозной веры, он верит 

в то, что Бога нет, поскольку знать это как эмпирический факт нельзя. В 

любом случае, бытие человека не объясняется лишь физическими законами. 

Наличие многих религий приводит к вопросу о том, какая же из них истинна. 

Для исповедующих любую веру естественно считать свою религию 

единственно верной, а все прочие – неистинными, не ведущими к 

подлинному спасению. Вопрос об истинной вере вне компетенции науки, так 

как ее методы разрабатывались для познания зримого мира. Попытки создать 

синкретическую религию также не увенчались успехом. Говоря об 

истинности религии, следует, прежде всего, основываться на том, что 

понятие Абсолюта, о котором учит религия, превосходит конечного человека 

и церковную организацию. Богословы говорят о степени приближения к 

Абсолютной Истине. В прошлом религия служила важным источником 

формирования культуры. Сегодня, несмотря на утрату роли 

мировоззренческого ориентира для индивида в целом, мы не можем 

утверждать, что религия стала в меньшей степени влиять на жизнь общества 
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в других сферах. Это позволяет считать, что изучение религии и 

преподавание религиоведения сохраняет свою актуальность. Особенно эта 

актуальность проявляется сегодня в нашей стране, где прежняя идеология 

естественным образом оказалась замещенной религией (согласно 

Конституции Российской Федерации (ст. 13 п. 1) в Российской Федерации 

признается идеологическое многообразие; (п. 2) никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной). 

Религиоведческое знание имеет и практическую функцию. Современный 

человек, получивший высшее образование, должен обладать пониманием 

религии и процессов, которые мы называем религиозными. Тем студентам, 

которые станут экономистами, государственными служащими или по роду 

своей деятельности вынуждены будут сталкиваться в повседневной работе с 

представителями разных конфессий, необходимо знать, чего можно ждать от 

тех или иных религий, каковы их убеждения и образ жизни [1]. 

В истории человечества за более чем три тысячелетия выделяются 

жизнеучения общепризнанных моральных авторитетов, заложивших 

нравственные основы различных культур и религий и давших начало и имя 

целым цивилизациям. 

Христианство 

Время возникновения христианства около середины I в. н.э., т.е. в 

период ранней Римской империи. Таким образом, появление новой религии в 

Римской империи воспринималось большинством народа как ясная и 

понятная форма социального протеста. Оно пробуждало веру в заступника, 

способного обуздать власть имущих, утвердить идею всеобщего равенства, 

спасения всех людей, независимо от их этнической, политической и 

социальной принадлежности. 

С приходом глобализации усиленное смешивание этносов и культур, 

сообществ с разной религией повлекло окончательное размывание 

традиционного уклада монорелигиозных обществ и вытеснение этого типа 

социума. Практически нигде уже христианские общины не образуют 

монолитного «христианского общества», они оказываются в предельно 

гетерогенной среде, в теснейшем соседстве с представителями иных религий. 

Длительный период истории взаимоотношения разных частей христианского 

мира, разных его конфессий и течений играли ведущую роль на 

исторической сцене. Типичным образом эти взаимоотношения бывали 

отмечены взаимной предубежденностью, противостояниями и конфликтами, 

частым применением насилия. Отношение к инославному Другому в 

христианском сознании продолжало отличаться неприятием и 

нетерпимостью, пускай они и не выражались уже в прямой агрессии. Вместе 

с тем, христианское сознание не могло забывать, что в сами основания 

Благой Вести Христа входит призыв к единству и братской любви между 

всеми христианами. Усилия, направленные к этому единству, не 

прекращались во все эпохи истории, облекаясь в разные формы.  

Какие общие принципы определяют отношение христианства к другим 

религиям? Разумеется, все краеугольные камни, на которых строится это 

отношение, находятся уже в Евангелии. Христос есть Путь, Истина и Жизнь: 

Истина, личностно воплощенная во всей своей полноте; и вне Христа, без 
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приобщения к Нему, нет «спасения» человека, т. е. достижения им полноты 

своей самореализации, своего бытийного назначения. Но эта безусловнейшая 

установка христианства еще не диктует однозначного отношения к другим 

религиям; она оставляет возможность двух противоположных позиций, 

которые именуются обычно принцип эксклюзивности и принцип 

инклюзивности. Не входя еще в содержание других религий и вер, мы видим, 

что априори они могут находиться в двояком отношении к христианству (в 

котором для нас заключена полнота Истины): их основания, их кредо могут 

не иметь ничего общего с христианскими основаниями, быть целиком 

чуждыми и противоположными им; либо напротив, они могут нести в себе 

некие первичные и зачаточные формы, смутные предвосхищения, частичные 

отражения и элементы Истины христианства. Во втором случае возможно 

считать, что духовная суть этих других религий в известной мере вобрана, 

включена в христианство, так что она находит в нем свое дополнение и 

исполнение, актуализацию своих потенций. Данный взгляд на другие 

религии и есть установка инклюзивности; тогда как противоположный 

взгляд, отказывающий всем другим религиям в какой-либо доле истинности 

и общности с христианством, есть установка эксклюзивности. В своей 

реальной истории христианство не делало категорического выбора между 

этими установками, ни та, ни другая в принципе не отбрасывались [2].  

В итоге современную позицию христианской религиозности по 

отношению к другим религиям можно охарактеризовать как признание 

существенной инклюзивности христианства в идейном и историко-

культурном плане, сочетаемое с элементами эксклюзивности на уровне 

«религиозного чувства», в личностных, эмоционально- экзистенциальных 

аспектах веры. Здесь время сказать, что понятия инклюзивности и 

эксклюзивности, на первый взгляд кажущиеся отвлеченно-теоретическими, в 

действительности, непосредственно связаны с практикой межрелигиозных 

отношений. Позиция инклюзивности подталкивает к диалогу религий, в 

котором исходной базой для обсуждений могли бы стать тезисы о тех или 

иных конкретных «зернах христианства» в других религиях. Такой диалог 

требует, однако, максимума тактичности с христианской стороны, ибо 

представление другой религии лишь зачаточной формой христианства, не до 

конца воплотившей свои потенции, естественно может вызвать у партнеров 

по диалогу возражения и отторжение. Сегодняшняя картина межрелигиозных 

отношений в мире сложна и неоднозначна, насыщена противоречивыми 

тенденциями и факторами. С одной стороны, аналогично ослаблению 

межконфессиональных распрей внутри христианства, возникает и осознание 

общности интересов самых разных религиозных групп, равно захватываемых 

мощной волной секуляризации и глобализации, которая несет оттеснение, 

маргинализацию религии как таковой, религиозного сознания в любых его 

воплощениях. Почти все религии сталкиваются сегодня с аналогичными 

трудностями существования в глубоко секуляризованном обществе и 

государстве — но тем не менее, сплачивающий эффект общей секулярной 

угрозы пока относительно невелик. В заметно большей степени, современная 

ситуация характеризуется обострением всевозможных конфликтов на 

религиозной почве. Все традиционные очаги межрелигиозных напряжений 
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(равно как и межэтнических) находятся в высокой активности. Практически 

для всех религиозных сообществ активные межрелигиозные контакты 

становятся неизбежностью. В этих условиях насущной необходимостью 

является выработка эффективных стратегий разрешения межрелигиозных 

конфликтов, поиск путей и методов снижения напряженности в 

межрелигиозных отношениях и создание стабильных режимов 

гармонического сосуществования различных религий в едином пространстве. 

Без всякой альтернативы, главным и ключевым элементом подобных 

стратегий и методов может являться лишь диалог религий. 

Итак, с позиций христианства, диалог между духовными традициями и 

между религиями может и должен развиваться, апеллируя к началам личного 

общения и любви и опираясь на них. Богатейший опыт общения и 

всеохватная, не знающая границ любовь: вот тот ценный вклад христианства, 

который, как мы надеемся, способен открыть новые перспективы диалога и 

взаимопонимания между религиями [3]. 

Восточные и западные религии 

В условиях процессов глобализации и унификации неизбежно 

происходят и обратные процессы — усиления и сохранения культурной 

самобытности народов, стран, регионов. Взаимоотношения по линии 

Восток—Запад являются отражением данных процессов. С одной стороны, 

существует необходимость выхода за пределы бывшего узкого понимания 

истории и культуры как ограниченных рамками лишь одного государства 

или же региона. Отсюда следует и тенденция к изучению более широкого и 

одновременно глубокого по своим последствиям взаимодействия между 

соседними и отстоящими друг от друга культурами. С другой стороны, 

происходит обратный процесс — актуализации собственной культурной 

идентичности. Оба данных процесса немыслимы без взаимовлияния, которое 

поэтому в большей или меньшей мере должно учитываться при изучении 

исторического, а также современного развития.  

Если раньше взаимоотношения по линии Восток—Запад 

рассматривались в контексте развитых и догоняющих цивилизаций и 

культур, то теперь происходит изменение направлений. Происходящие 

процессы свидетельствуют о появлении новой тенденции, сводящейся к 

тому, что данное взаимодействие должно рассматриваться уже сквозь призму 

равноправного партнерства. Это существенное отличие нынешнего этапа 

развития.  

Обозначенные проблемы, с одной стороны, актуализируют вопрос о 

множественности культурных подходов и самобытности каждого из них. С 

другой стороны, любой из данных подходов по своей сути будет 

мультикультуральным, т. е. состоящим из различных культурных 

составляющих, которые в большей или меньшей степени формировали ту 

или иную культуру. Поэтому тема взаимодействия культур как никогда 

является актуальной и важной для осмысления и собственных национальных, 

и многих других культур. Учитывая все это, необходимо проводить научное 

изучение данных вопросов, потому что они имеют не только сугубо научный, 

но и ярко выраженный прикладной аспект. Изучая эти вопросы, по сути, мы 

сможем заполнить пробелы в собственной истории, но одновременно мы 
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сможем лучше понять и настоящие, а также будущие тенденции в мировых 

культурах [1].  

Настало время создать международный центр по мониторингу и 

прогнозированию тенденций развития национальных культур и религий. Его 

создание диктуется необходимостью поиска путей по дальнейшему 

укреплению межкультурного и межрелигиозного диалога, налаживанию 

равноправного сотрудничества между Востоком и Западом. Создание 

данного центра могло бы объединить усилия различных реально 

действующих исследователей, способных видеть глобальные процессы 

современности и участвовать в принятии судьбоносных решений на самом 

высоком уровне 

В последние десятилетия диалог религий вырос в обширную сферу 

жизни мирового сообщества. Удалось выстроить работающие механизмы и 

институты — такие как, например, Совет Парламента мировых религий — 

которые создают для диалога регулярные рамки и придают ему постоянный 

характер. С их помощью было осуществлено немало крупных встреч, 

которые в ряде случаев весьма реально содействовали разрешению или 

предотвращению религиозных конфликтов. Сегодня в сфере 

межрелигиозного диалога еще достаточно принципиальных трудностей и 

проблем, причем современная ситуация добавляет к прежде существовавшим 

новые. Можно заметить одну черту, показывающую ограниченность тех 

успехов, которых пока достиг диалог. Как правило, эти успехи заключались в 

тех или иных соглашениях на официальном уровне, которые воплощались в 

действиях тех или иных официальных организаций. Иными словами, диалог 

был всецело регламентирован и формализован, и он оставался диалогом 

структур, институтов, лидеров. Поэтому, вопреки успехам, он очень мало 

изменял или вовсе не изменял общую атмосферу межрелигиозных 

отношений, ситуацию и настроения внизу, в гуще самих религиозных 

сообществ. Ему крайне недоставало личностных измерений, живого 

человеческого общения, в ходе которого и изменяются взаимные чувства, 

взаимная настроенность людей и сообществ. И можно уже с уверенностью 

сказать: будущее диалога религий зависит от того, сумеем ли мы дополнить 

его этими измерениями [2]. 
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Бессмертные гениальные творения человечества созданы в разных 
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 Это та база, которая дает развиваться культуре и цивилизации нашего 

общества.  

И среди этих бессмертных творений мы можем выделить и книгу. Сама 

книга является  предметом долгого развития цивилизации: развивался 

человек, развивалась и книга. «Страницами» древних книг были камни, 

стены пещер, щиты воинов. Со временем люди выбрали доступный и более 

выгодный материал:  глиняные таблички,  папирус. Позже книги делали из 

тонкой козьей, овечьей или телячьей кожи. И наконец, книга приобрела 

современный вид. С ХIII столетия в Европе основным материалом для еѐ 

изготовления стала бумага. 

Проходит время, века, изменяется общество, меняются книги. Сегодня 

мы видим книгу в привычном  печатном виде. Современная книга стала 

содержательной,  доступной, обладает большой информационностью. Еѐ 

значение в век информационных технологий  и современного развития 

культуры, науки и техники только возрастает. 

Цель работы: на примере знаменитых картин великих русских 

художников проследить значимость книги в жизни общества на 

историческом пути его развития. 
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Книга и чтение в изобразительном искусстве – тема достаточно 

популярна.  Она  наглядно и очень точно отображает те изменения, которые 

происходили  и происходят в обществе.  

Менялась жизнь – менялось и отношение человека к книге. 

Изображение книги, как спутника человека, в искусстве появилось много 

веков назад. Первые книги появляются на иконах мастеров в руках святых: 

Григорий Богослов  и Иоанн Златоуст  Андрея Рублѐва (1408 г.). В руках  

Иоанна Богослова иконописца Тихона Филатьева (1686 г.)  мы также видим 

книгу. И всѐ это не случайно, потому что книга была источником познания и 

духовного развития личности в средние века.  

Изображение Николая Чудотворца в иконописи появилось в ХVI веке, 

и везде художниками он изображен с книгами: священными писаниями.  

Священное писание  — это книги написанные Пророками и 

Апостолами при помощи Святого Духа Божия, открывающего им тайны 

будущего времени. Эти книги называются Библией.  

В средние века мы видим книги в портретной живописи.  

У итальянского живописца Бронзино Анджело (1503–1572) мы 

встречаем книгу в трех картинах: «Портрет Данте», 1538. «Портрет Уголино 

Мартелли», 1538. «Портрет Лауры Баттифери», 1555. 

  Изготовление книг в средние века - процесс трудоемкий и 

дорогостоящий.  Книга могла стать достоянием только очень обеспеченных 

людей.  Изображение книг на картинах художников  в руках вельмож 

говорит и о богатстве их обладателей, и о причастности к высшим слоям 

общества. (ХVI - ХVII века). 

В ХVIII веке Россия начала стремительно развиваться благодаря 

преобразованиям  во всех областях культурной и государственной жизни. 

Независимость России укрепилась, возросла ее военная мощь. Страна 

сблизилась культурно с европейскими странами. Достижения мировой и 

отечественной промышленности, техники, культуры и науки активно 

использовались. В 1755 году открылось первое высшее учебное заведение - 

Московский университет. Книга входит в жизнь студентов.  В области 

культурного образования русское общество достигло большого успеха. 

Литературе и книге уделялось большое внимание. 

В XIX веке в России книга по-прежнему оставалась главным 

источником передачи информации. Книгу почитали и низшие сословия.  Но в 

силу еѐ дороговизны  и общей неграмотности населения, книгу приобретали 

только отдельные слои населения.   

Это прекрасно изобразили художники того времени на своих полотнах.   

На картине Никодима Юрьевича  Селивановича мы видим неграмотного 

солдата, который внимательно слушает мальчика, читающего интересную 

книгу («Солдат с мальчиком» 1860 г).   

Картина Виктора Васнецова «Книжная лавочка» (1876 г.) передает 

атмосферу заинтересованности простого народа к книге и его тягу к знаниям. 

 Теплый летний день, рыночная площадь небольшого городка. У 

книжной лавочки собрались люди. Лавочка рассчитана на простого 

покупателя, на крестьян. Поэтому на прилавке: лубочные картины, 

иллюстрации со сказками, бумажные иконы.   В центре композиции 
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единственный реальный покупатель: уверенный мужик с топором за поясом. 

Он держит в руках большую лубочную картину и рассматривает еѐ с видом 

знатока. Судя по всему, совсем скоро эта картина  украсит его избу. 

  Рядом с мужиком стоит приходской священник с сыном. Батюшка 

одобряет выбор покупателя. Две простые крестьянки, стоящие за спиной 

священника,  внимательно слушают его комментарий к картине.             

На первом плане мальчишки читают выставленные сказки на листах. 

Суров взгляд хозяина лавки. Его лавочка рассчитана на простых людей с 

достатком. Все его внимание приковано к единственному покупателю. 

Лейтмотивом этой картины могут стать слова Н. А. Некрасова из 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо»: 

Эх! Эх! Придет ли времечко, 

Когда (приди желанное!..) 

Дадут понять крестьянину, 

Что розь портрет портретику, 

Что книга книге розь? 

Когда мужик не Блюхера 

И не милорда глупого – 

Белинского и Гоголя 

С базара принесет? 

Ой люди, люди русские! 

Крестьяне православные! 

Слыхали ли когда – нибудь 

Вы эти имена? 

То имена великие, 

Носили их, прославили 

Заступники народные! 

Вот вам бы их портретики 

Повесить в ваших горенках, 

Их книги прочитать…[4, с.72 ] 

В ХIХ веке книга прочно входит в жизнь  аристократов, мещан, 

простых  крестьян. Книга становится  центральной  фигурой в жанровых и 

исторических полотнах: В. Сурикова  «Меншиков в Берѐзове» (1883г.), 

«Завтрак аристократа» П.Федотова (1849г.), «Воскресное чтение в сельской 

школе» (1895г.) и «Вести с войны. За чтением газеты» (1905г.) Богданова-

БельскогоН.П.  

Расширилась книжная аудитория, книга стала достоянием многих 

семей. Появилось понятие «семейное чтение».  

Книга в семейном чтении нашла широкое отражение в полотнах 

А.Красносельского «Бабушкины сказки»(1866),  Е.Д. Поленовой «За 

чтением» (1889). Она объединяла членов семьи и делала семейные устои  

крепкими. 

В России в XIX веке высокого уровня достигает портретная живопись. 

И на полотнах  живописцев  мы видим людей с книгами в руках.  

Один из лучших русских портретистов, идеолог и организатор 

«Товарищества передвижных художественных выставок» - Иван Николаевич 

Крамской (1837-1887), создает портреты дорогих ему людей, прежде всего 
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жены. Художник изобразил жену, освещенную предзакатным солнцем за 

чтением в саду.  Перед нами – молодая привлекательная женщина. Она сидит  

в непринужденной позе и, опустив голову, читает книгу.  Чтение полностью 

захватывает еѐ.  Сразу видно, что это самое главное увлечение в жизни 

супруги,  и он его одобряет. Это камерный портрет, проникнутый любовью и 

тончайшим лиризмом. 

И.Н. Крамской оставил в наследство потомкам изображения самых 

известных своих современников с книгой в руках.  В  картине «Н.А. 

Некрасов в период последних песен» (1877-1878) Крамской показывает, что 

поэт бессмертен, что его творчество будет жить и после него.  На картине 

Крамского мы видим Некрасова в последние дни его жизни: лицо и руки его 

исхудали, он бледен и слаб, но полностью погружен в творчество.   

Творчество русского поэта является достоянием всего народа. Предвидение 

художника, что поэзия Некрасова будет жить и после его смерти, 

подтвердилось историей. 

Ещѐ одно полотно художника И.Н. Крамского:  «Портрет философа 

Владимира Сергеевича  Соловьѐва» (1885). Русский философ, богослов, поэт, 

публицист, литературный критик Владимир Сергеевич Соловьѐв (1853-1900) 

стоял у истоков «духовного возрождения» России конца XIX – начала XX 

веков. Крамскому удалось, используя книгу,  увидеть и подчеркнуть 

своеобразие  личности русского философа. Художник сажает его в высокое 

массивное кресло, увенчанное деревянной резьбой, на коленях у философа 

раскрытая книга. Художник как бы отгораживает свою модель от обыденной 

прозы жизни, усиливая момент отрешѐнности философа, его погруженность 

в свои мысли и думы. Портрет излучает благородство, ум, человечность. 

 В мировой и русской живописи ХIХ века возникла такая тема, 

которую условно можно обозначить как «портрет мыслителя», т.е. человека 

(будь то философ, писатель или художник), с помощью книги создающего 

новые знания. Книга на полотне, как правило - предмет внимания героя 

картины, источник знаний, а, значит, атрибут образованных людей. 

Это картины: «Портрет Н.Н. Ге» (1890) Н.А. Ярошенко, «Портрет 

ученого-физиолога И.П. Павлова» (1935) М.В. Нестерова, «Портрет 

композитора Н.А. Римского-Корсакова» (1898), написанный В.А. Серовым. И 

серия картин И.Е.Репина: «Портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора 

Эдинбургского университета» (1885), «Портрет художника Ивана 

Степановича Панова» (1867) и  «Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу» 

(1891). 

На последней картине  художника Лев Николаевич прилег на отдых 

под сенью лесных деревьев. Занятый чтением, он наслаждается окружающей 

природой.  Природа  прекрасна. Она наполнена светом, солнцем. Ощущается 

веянье тепла. Каждый лист и травинка художником  тонко вырисованы. 

Густая борода, крепкая фигура, книга в руке – все это придает Толстому 

определенную незыблемость и силу. Именно здесь хочется прилечь и 

отдохнуть вместе с книгой.  В этой работе художник говорит, как важна 

книга на отдыхе. Это был один из любимейших портретов великого русского 

писателя Льва Николаевича Толстого. 
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Изображению  чтения на открытом воздухе посвящена картина 

Константина  Коровина «В лодке».  Картина была написана художником 

летом 1888 года, когда он гостил у своего учителя Василия Поленова в 

подмосковной деревне Жуковка, расположенной у реки Клязьма. На ней 

художник изобразил себя самого и художницу Марию 

Якунчикову, свояченицу Поленова. Что объединяет этих людей на картине? 

Любовь к искусству и чтению. Они не расстаются с книгой и на отдыхе. 

Картина  Константина Коровина «Терраса» (1915) написана с 

портретов дочерей Шаляпина:  Ирины и Лидии. Это  образованные девушки. 

Вечером на террасе под светом фонаря они читают любимую поэзию 

Александра Сергеевича  Пушкина. 

Одна из самых известных  картин Константина Коровина – «Портрет 

артистки Татьяны Любатович» (1887). Молодая жизнерадостная женщина в 

розовом платье сидит на подоконнике с книгой в руках. Она улыбается, глаза 

сияют. Через  распахнутое окно видна густая зелень сада. Радость, весна 

жизни, хорошая книга - главная тема портрета. 

Отдали дань книге в своем творчестве и символисты. Наиболее яркий 

пример – знаменитая «Дама в голубом» К.А. Сомова (1897-1900) . Это 

портрет художницы  Е.М. Мартыновой.  Романтический образ дамы 

подчеркивает небольшой томик стихов, который она держит в руках. [2, с. 

401] 

Начало ХХ века принесло  наиболее яркие и значительные изменения в 

портретный жанр, тесно связав его с пленэрным. Если раньше модели 

позировали художнику, сидя в домашних креслах на фоне книжных полок, то 

теперь действие картины было перенесено на природу. 

М.В. Нестеровым была написана совершенно изумительная по красоте 

картина «Наташа Нестерова на садовой скамье» (1914). В образе героини 

художник изобразил свою дочь. 

Наташа  сидит на садовой скамейке в спокойной  позе, в пол-оборота и 

читает книгу, наклонив голову и спустив свои  кучерявые волосы. 

Рядом с девочкой лежат летние цветы, которые она, по-видимому, 

собирала, а потом присела отдохнуть после летней прогулки.  Наташа 

внимательно читает заинтересовавшую ее книгу, прислушиваясь к звукам 

природы.  

Эту картину по праву можно отнести к теме «дети и чтение». Эта одна 

из любимейших тем многих художников  конца ХIХ – начала ХХ веков. 

Один из таких художников - Николай Петрович Богданов-Бельский. Он 

изображал в своих работах крестьянских детей, которые, выучив грамоту, 

обучали других детей,  так как образование в ХIХ веке было не всем 

доступно. Дети с большой любовью и наслаждением читают книги и 

слушают пересказы, открывая для себя всѐ новое и неизвестное: "Ученицы" 

1901, «Новая сказка» 1891, «За книжкой» 1915, «Читающие девочки ».  

В России после Великой Октябрьской Социалистической революции 

роль книги в жизни общества стала еще более весомой и значимой. 

В 1919 году Декретом Совета Народных Комиссаров «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР» была провозглашена политика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#.D0.91.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_.D0.B8_.D1.81.D1.91.D1.81.D1.82.D1.80.D1.8B_.D1.81.D1.83.D0.BF.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.B2
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всеобщей грамотности населения. Образование и книга стали достоянием 

всех слоѐв общества.  

  Знаковой картиной этого периода стала  картина  «Рабфак идет» 

Б.В.Иогансона (1928).   

На полотнах художников  ХХ века мы часто  видим книгу в руках 

молодежи, как строителей нового общества.  Книгами зачитываются 

студенты: «Весна. Студенты»  автора Г.К.Тотибадзе, 1962.  Книга проникает 

в рабочую молодежную среду: «Бригада отдыхает», 1965 В.Е. Попкова. 

Появляются картины из жизни братских республик. Книгу,  как 

большую ценность, прижимает к себе девушка из советской Киргизии 

(художник С.А.Чуйков, 1948).  

В ХХ веке художниками по-прежнему уделяется большое внимание 

книге в портретной живописи. 

 «Портрет народного артиста СССР М.М. Климова» (1935) художника 

В.Н. Яковлева, «Портрет К.И. Чуковского» (1935), «Портрет сына» (1935) 

И.И. Грабаря. 

Книга в руках  писателя Л.М.Леонова (художник В.Г.Цыплаков, 1949) , 

режиссера К.С. Станиславского (живописец Н.П.Ульянов, 1947).  

Остается популярным пленэрный жанр. Книгу  читают летом в саду 

(художник С.П.Бальзамов, 1953), на скамейке у реки (художник 

А.И.Лактионов, 1951-1954) , ее держат в руках дочь художника??? 

А.М.Герасимова (1951) и жена художника А.Н.Самохвалова (1957).  Ее 

читают в цветущем саду («Стихи» Д.Д.Жилинского, 1973). 

Книга в интерьере дома, на отдыхе, в семье – всѐ  это также нашло 

отражение в живописи ХХ века:   В.Е.Попков – картины «Мать и сын», 

1970, «Лето», 1968.  

В конце ХХ века многие художники стали изображать детей с книгой. 

И это не случайно, потому что дети рано начинают обучаться грамоте, 

письму. В их раннем детстве игрушки соседствуют с книгами.  

Современный художник Владимир Волегов написал целую серию 

картин на эту тему: «Первые уроки», «Читаем вместе», «Лето», «За чтением», 

«Вечер», «Интересная книга». 

Весьма интересной кажется картина Хабарова В. И. «Портрет 

Милы». На ней мы видим девочку, увлеченно читающую книгу. Процесс 

полностью поглотил все внимание Милы. Для неѐ чтение - самое любимое 

занятие на свете. 

Многие авторы  ХХ века,  изобразили читающих детей. Среди них: 

Петрова Э. «Рождественское утро», Семенихин В. «Мудрость 

невинных», Мишина К. «Сказка на ночь», Лызлова Н. «О том, как стать 

принцессой»,  Левченков А. «Первые книжки», Балакшин Е. «Лето», 

Кропачева В. «В гостях у сказки», Романов Р. «Мальчик с книгой», Козленко 

Н. «Детство», Гусева Н. «Валерия», Виноградова Ю. «За книгой», Муковнин 

Е. «За чтением», Зернова Е. «За чтением», Горохов И. «Дети за чтением», 

Шолохов Б. «Девочка с книгой» 

Книга стала главным спутником человека ХХ столетия, главным 

атрибутом его жизни.  По словам Цицерона: «Занятия с книгами юность 
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питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастии доставляют 

убежище и утешение». [8, с.254] 

Из предмета элитарного книга превратилась в предмет повседневности 

для всех возрастов и слоев населения.  Может поэтому в конце ХХ столетия  

у художников наметился интерес к старинной книге, как величайшему 

произведению искусства. 

И это нашло отображение  в натюрмортах: «Керосиновая лампа и 

старые книги»  С.Н. Андрияки, «Старая книга» И.М. Чеверевой.  О прожитых 

годах напоминает книга в потертом кожаном переплете на картине И.А. 

Солдатенкова «Дядя Петя». Ностальгией по старым книгам пронизаны 

исторические натюрморты  Н. Смирнова («Серебряный век»). 

Художники начала  ХХI века продолжили  темы изображения человека 

с книгой, которые существовали в ХIХ-ХХ веках. Книга в этих работах 

представлена в печатном виде.  

Возможно, вскоре  появятся художники, изображающие  в своих 

картинах книги на других носителях информации. Аудиокниги, электронные 

книги  завоѐвывают сегодня все большую и большую популярность у 

населения и являются незаменимым источником информации в разных 

сферах деятельности человека. 

От этого сущность и предназначение книги не уменьшается. Она, как 

гениальное творение человеческих рук и человеческой мысли, всегда была и 

будет. 

 Художники, изображая книгу на своих полотнах, не только отобразили 

историю цивилизации страны, достижения еѐ научной мысли и культуры, но 

и  пробуждали интерес у людей к науке, образованию, к проведению 

интеллектуального и семейного досуга. Учили народ думать, анализировать, 

перенимать опыт поколений и превозносить книгу,  как основной источник 

познаний и интеллектуального  развития личности. 
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Аннотация 
Автор представляет творческий путь Гоголя как восхождение по 

духовной лестнице. Герои Гоголя  - люди заурядные, «пошлые», писатель 

показывает ничтожность их существования. Гоголевские помещики – 

воплощение смертных грехов человека. Через все творчество Гоголя 

проходит тема спасения души.  Книга Гоголя «Выбранные места из 

переписки с друзьями» во многом оказалась пророческой и актуальна 

сегодня.  

Ключевые слова: Н.В. Гоголь; В.Г. Белинский; путь Гоголя; 

«Мертвые души»; «Выбранные места из переписки с друзьями»; 

художественное открытие Гоголя; духовная лестница; художник А. Иванов. 

Annotation 
The author shows Gogol‗s creative search as ascent up the spiritual ladder. 

Gogol‗s characters are second-rate, ―vulgar‖ people, the writer shows 

insignificance of their life. Gogol‗s landlords are ugly as sin. Soul-saving is 

through all his works.  Gogol‗s  book «The extracts from the correspondence with 

friends» has turned out to be prophetical and actual nowadays. 

Keywords: N.V. Gogol; V.G. Belinskij; shows Gogol‗s; «The extracts from 

the correspondence with friends»; "Dead souls", an art opening Gogol; the spiritual 

ladder; artist A. Ivanov. 

 

«Я почитаюсь загадкою для всех», - так однажды сказал о себе  Гоголь. 

И до сих пор он остается одной из самых загадочных фигур в нашей 

литературе. Уже в самом его рождении есть нечто мистическое.  

Когда отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский ходил на 

богомолье к одной из чудотворных икон Божьей Матери, во сне ему явилась 

Царица Небесная и указала на дитя, сидевшее у ее ног: «Вот жена твоя…». 

Через некоторое время в грудном младенце, дочери соседей по имению, он с 

изумлением узнал ту самую девочку, которую видел во сне. Спустя 13 лет 

видение повторилось, и через некоторое время он попросил руки девушки - 

Марии Ивановны  Косяровской.  

Двое первых младенцев в семье Гоголей умерло,  и Мария Ивановна, 

женщина набожная, дала обет перед чудотворным образом Святителя 

Николая Диканьского, если будет сын, наречь его Николаем. Николай 

Васильевич Гоголь родился 20 марта (по новому стилю 1 апреля) 1809 года в 

местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии и 

спустя два дня крещен в местной церкви.  

Жизненная дорога Гоголя отнюдь не была похожа на прямой  Невский 

проспект, были в ней и ухабы, и темные отрезки, и неожиданные повороты. 

Стремление мгновенно покорить столицу – и незаметная служба писцом, 
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страстное желание учительствовать – и оставление кафедры, горячая любовь 

к России – и многолетняя жизнь вдали от нее, стремление нести свое слово 

людям – и сожжение второго тома «Мертвых душ»... Гоголь мучительно 

искал свой путь.  Оставаясь «загадкою для всех», он, тем не менее, был очень 

цельной личностью, и вся его жизнь, подобно жизни инока, была 

непрерывным восхождением к высотам духа, но знали об этом только 

ближайшие к нему духовные лица и некоторые из друзей.  

Еще в Нежинской гимназии высших наук юноша страстно мечтал о 

Петербурге: во сне и наяву грезился ему этот город. И вот на исходе 1828 

года молодой Гоголь прибывает в северную столицу с надеждой ее покорить: 

в чемодане лежит поэма «Ганц Кюхельгартен», которая вскоре была 

опубликована под псевдонимом В. Алов. Но покорение не состоялось. 

Прочитав в журналах уничижительные рецензии, автор вместе с верным 

слугой Якимом обошел все книжные лавки, скупил оставшиеся экземпляры и 

предал их огню. Неудачей закончилась и попытка поступить на сцену. 

Приехав в Петербург с грандиозными планами о благородном труде на благо 

Отечества, Гоголь был вынужден начать службу с самых низких ступеней 

чиновничьей лестницы.  

Разбуженная петербургскими впечатлениями любовь к Малороссии  

легла в основу первых произведений Гоголя. Кто из нас не помнит ведьму 

Солоху или кузнеца Вакулу, красавицу Оксану или прекрасную панночку из 

«Вия»? Кто не был очарован той атмосферой веселья и удали, которой 

пропитаны «Вечера на хуторе близ Диканьки»?  И кто из нас не задавался 

вопросом: а при чем здесь черти, ведьмы, колдовство?  Почему они 

изображены так правдоподобно, будто и вправду живут рядом с нами? Весь 

этот цикл – это художественное иносказание об извечном противостоянии 

человека внеположенному ему злу. «Дурные свойства» натуры воплощены в 

образе фантастических существ, и человек находит в себе силы освободиться 

от всего дурного в нем. И только повесть «Вий» стоит как бы особняком в 

этом цикле, ибо она - о мытарствах неприкаянной души человека, 

оказавшейся в плену у губительных сил.  

Но «Вечера на хуторе близ Диканьки» - это еще не подлинный Гоголь. 

На свой настоящий творческий путь он вышел, создав «Повесть о том, как 

поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Ее содержание – 

праздное состояние души человека, и как следствие – ничтожность его 

существования. И если бы повествователь не балагурил, рассказывая 

историю двух Иванов, то читателем овладела бы невыносимая скука, 

мастерством изображения которой обладал только Гоголь.  

«…ни у одного писателя не было дара выставлять так ярко пошлость 

жизни, уметь очертить в такой силе пошлого человека, чтобы вся та мелочь, 

которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем», - писал 

Пушкин. Во времена Пушкина слово «пошлый» означало «заурядный, ничем 

не примечательный, обыкновенный».   

Художественное открытие Гоголя состоит в том, что он выбирает в 

герои людей обыкновенных, заурядных и показывает на первый взгляд 

совершенно  невинное свойство этих людей -  следовать зову своей телесной 

природы, усыпляя жизнь души. Цена этому – ничтожность существования, 
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совершенно пустая, бессмысленная жизнь.  Эту пустопорожнюю, миражную 

действительность он представил  и в «Петербургских повестях», и в 

«Ревизоре», и в «Мертвых душах». В.В. Зеньковский, автор книги «Н.В. 

Гоголь» (1961) отмечает, что всюду, где дело идет  о пошлости, слышится 

затаенная грусть Гоголя, скорбное чувство трагичности существования 

человека.   

В 1842  году увидел свет первый том «Мертвых душ». Искушенный 

читатель, знакомый с циклом «Вечера на хуторе близ Диканьки», открыл 

«Мертвые души» в предвкушении встречи с чем-то мистическим и 

потусторонним. «Бедный читатель с жадностью схватил книгу, чтобы 

прочитать ее как увлекательный роман и, утомленный, опустил руки, 

встретивши никак не предвиденную скуку», - комментировал это событие 

Гоголь.  Действительно, вместо лихо закрученной интриги и рассказов о 

похождениях Чичикова взору читателя предстал один из убогих губернских 

городов, а путешествие героя свелось к объезду пяти помещиков, живших 

неподалеку. По мере повествования автор как бы забывает о сюжете и 

рассказывает о событиях, вроде бы даже и не связанных с интригой.  

«Гоголь показал всю нелепость жизни при крепостном праве! Он 

разоблачил пороки современной ему России!» - наперебой писали критики. 

На что писатель ответил: «Вовсе не губерния, и не несколько уродливых 

помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». 

Состояние души современного человека волнует автора».  

Интересно, что писать «Мертвые души» Гоголь сознательно 

отправился за границу: «Я точно предчувствовал, что узнаю цену России 

только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее». Он работал над 

поэмой в Италии и предполагал создать произведение по образу и подобию 

«Божественной комедии» Данте. В поэме великого итальянца путешествие 

человеческой души представлено как восхождение от порока к 

совершенству: ад – чистилище – рай.  Согласно Данте, в преддверии ада 

стоят люди равнодушные, лимб населяют язычники, в первом кругу 

находятся люди буйных страстей, потом – чревоугодники, следующий круг 

ада – расточители и скупцы. 

Гоголевский Чичиков, подобно герою Данте, постепенно погружается в 

бездну порока, а перед читателем предстают характеры «один пошлее 

другого»: пустопорожний мечтатель Манилов, воплощающий равнодушие; 

дубинноголовая Коробочка, язычница; буйный Ноздрев, олицетворяющий 

сильные страсти; неотесанный Собакевич, чревоугодник;  и, наконец, 

«прореха на человечестве» - Плюшкин, символ скупости.  

Но замысел Гоголя не ограничивался изображением ада, «пошлости 

пошлого человека», предел его – в спасении этого пошлого человека. Что 

необходимо для покаяния, для спасения души? Внутреннее «Я», внутренний 

голос. Этим голосом обладают только Чичиков и, в некоторой степени, 

Плюшкин.  

Первый том начинается с загадки: два мужика рассуждают, доедет ли 

чичиковская бричка до Москвы или не доедет; завершается первый том тоже 

загадкой, но уже выросшей до грандиозного символа: «Русь, куда ж несешься 

ты?» Читатель до сих пор ломает голову над решением этой загадки: почему 
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в финале поэмы  звучит гимн России, птице-тройке? «Это пока тайна, и ключ 

от нее покамест в душе у одного только автора», - говорил Гоголь.   

Там, вдали от России, в Италии, Гоголь более остро чувствовал, какую 

опасность несет западноевропейская промышленная цивилизация России и 

всему миру. Он близко сошелся с русскими художниками, в частности с 

Александром Ивановым, который работал над картиной «Явление Христа 

народу». В лице художника Гоголь нашел себе единомышленника. Они 

много говорили о христианстве. Иванов запечатлел автора «Мертвых душ» в 

фигуре  кающегося грешника, ближайшего ко Христу. По общему замыслу 

Иванова и Гоголя, эта фигура противопоставлена нераскаявшимся фарисеям, 

которые стоят рядом. Картина буквально пронизана темой возмездия, 

второго пришествия, страшного суда. С этой же темой связаны рисунки 

Иванова к немой сцене «Ревизора», которая и раскрывает подлинный смысл 

комедии: истинный ревизор ждет нас у дверей гроба. «…покуда человек не 

сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра ожидающею, он 

никогда не станет жить так, как следует, и все будет откладывать на будущее 

время…», - писал Гоголь в 1847 году. 

Известный критик Белинский, будучи западником, пытался 

представить писателя  борцом за цивилизацию и европеизацию России. Но 

для Гоголя христианство выше цивилизации, ибо только оно указывает путь 

к спасению души, а особая миссия России – показать этот путь всему миру; и 

потому, «косясь и постораниваясь, дают ей  дорогу другие народы и 

государства». Гоголь  включился в полемику по поводу собственной книги. 

Писателя глубоко потрясло то, что читатели приняли «Мертвые души» за 

портрет России и увидели в книге либо клевету на Россию, либо апофеоз ее. 

Свои мысли он изложил, в основном, в форме писем и издал в 1847 году 

отдельным изданием – «Выбранные места из переписки с друзьями». Книга 

явилась полной неожиданностью для многих и была враждебно встречена 

критикой. Более того,  появление этого труда вызвало критическую бурю. В 

ней видели отказ Гоголя от художественного творчества и самонадеянные 

попытки проповедничества. Распространилось убеждение, что Гоголь 

помешался, и оно держалось до последних дней писателя.   

Но давайте вчитаемся в эти строки, вдумаемся, чем  так оскорбил 

Гоголь читающую публику?  

«Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на 

должности и в месте другого, и только не может сделать этого в своей 

собственной должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том 

всем нам, как на своем собственном месте делать добро. Поверьте, что Бог 

недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит».  

«Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в 

глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, 

ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей 

собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом 

отопрешь души всех». 

«Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения  произведений  

наших 
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писателей. Мне уже писали об этом  кое-что  из  Москвы:  там  читали  

разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал 

всегда, что публичное чтение у нас необходимо.  Мы  как-то  охотней  готовы  

действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас  всяк  ленив  и,  пока  

видит,  что другие не тронулись, сам не тронется.   

Я даже думаю,  что  публичные  чтенья  со временем заместят у нас 

спектакли. Но я бы  желал,  чтобы  в  нынешние  наши чтения избиралось 

что-нибудь истинно  стоящее  публичного  чтения,  чтобы  и самому чтецу не 

жаль  было  потрудиться  над  ним  предварительно».  

 

«За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. 

Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас  делаются  теперь  не  

весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет  ли,  как  

следует,  до места назначенья его пожертвованье, попадет ли  оно  именно  в  

те  руки,  в которые должно попасть. Большею частию  случается  так,  что  

помощь,  точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется  по  

дороге,  прежде  чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть 

только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот  о  каком  предмете  

следует  подумать,  прежде  чем собирать пожертвованья». 

Книга во многом оказалась пророческой и, по большей части, 

актуальна сегодня: в этом легко можно убедиться, открыв ее на любой 

странице.   

Последнее десятилетие жизни Гоголя прошли под знаком все 

усиливающейся тяги к монашеству. Не давая монашеских обетов, он был 

монахом в миру: жил аскетом, часто посещал монастыри, не имел 

собственного дома, жил у друзей – сегодня у одних, завтра – у других, свое 

имение отписал родственникам, но при этом помогал студентам и беднякам 

на деньги, полученные от издательства книг.  

Гоголь умер 21 февраля 1852 года. Накануне он дважды соборовался, а 

перед смертью негромко произнес: «Лестницу! Поскорее давай лестницу!» 

В некотором смысле вся жизнь Гоголя – это восхождение по духовной 

лестнице, а его произведения – отдельные ступени на этом нелегком пути.  

Прав был Иван Аксаков, сказавший о Гоголе: «Жизнь его представляет 

такую великую, грозную поэму, смысл которой останется долго 

неразгаданным». 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу русской музыкальной культуры с позиции 

междисциплинарного философско-культурологического подхода. 

Посредством ретроспективного анализа стадиального развития 

музыкальной культуры России, рассмотрения специфики форм ее 

бытования, содержания, стилевых направлений, русская классическая 

музыка представляется как социокультурный феномен, национально-

художественная форма осмысления действительности, эмоционально-

образный и духовно-нравственный ресурс. 

Ключевые слова. Русская классическая музыка; музыкальная 

культура; музыкальное искусство; философско-культурологический 

анализ; смысл творчества; общечеловеческие нравственные ценности.  

 

Abstract 
The article is devoted to the Russian musical culture from the perspective 

of philosophy and cultural studies, interdisciplinary approach. By retrospective 

analysis of development of musical culture in Russia, consider particularities of 

existence, contents, style trends, Russian classical music is presented as a 

sociocultural phenomenon, the national art form of understanding reality, 

emotional-spiritual-moral and imaginative resource.  

Keywords: russian classical music; musical culture; musical art; 

philosophical and culturological analysis; the meaning of creativity; universal 

human moral values. 

 

В настоящее время как никогда важен вопрос сохранения и освоения 

образцов культурного наследия, познания их аксиологической значимости, 

совершенствования духовной культуры подрастающего поколения. В этом 

контексте образцы русской классической музыки представляют собой 

смыслы и ценности человечества, видение мира, раскрытые в музыкальном 

выражении. Именно поэтому, анализируя музыкальный текст, мы не 

ограничиваемся его музыкально-стилевыми компонентами, а 

рассматриваем так же с позиции времени и пространства, 

мировоззренческих представлений, ассоциативно-символических 

возможностей. 

Стоит отметить, что русскими учеными и мыслителями накоплен 

немалый и очень ценный опыт, отраженный в трудах, направленных на 

философско-культурологический анализ русской музыкальной культуры и 

искусства в целом. Это исследования русского религиозного мыслителя  

Вл. Соловьева, русских философов А.Ф. Лосева, В.В. Розанова, 
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российского философа и культуролога М.С. Кагана и др. И сегодня 

явственно прослеживается убежденность музыкально-педагогического 

общества в необходимости разновекторного культурологического подхода 

к осмыслению музыкальной культуры, музыкальному образованию и 

воспитанию. Этому свидетельствуют множество фундаментальных 

исследований, в которых музыкальная культура анализируется с позиции 

философии музыки  

(Евард И.А., Малиновская О.Н., Щербакова А.И.), принципов 

формирования мировоззрения музыкантов-практиков (Б.М. Целковников, 

Рыбин С.Ю.), психологии музыкального образования (А.В. Торопова), 

музыкальных образов и смыслов музыкальной культуры (Н.В. Морозова, 

Н.М. Гарипова), сущности, структуры, педагогических условий развития 

профессионально-личностной рефлексии педагога-музыканта (Т.А. 

Колышеева), духовной составляющей музыкального искусства (В.В. 

Медушевский) и др. Предназначение музыки, раскрытие с ее помощью 

целостной картины мира, формирование мировоззрения, миропонимания, 

национального самосознания, духовной культуры человека – это широкий 

круг проблем, который стоит перед исследователем-музыкантом. 

Поэтому музыкальная культура поддается анализу исключительно с 

учетом продуктивного сопряжения разных областей знаний: философии, 

социологии, культурологи, этнографии, этнопсихологии. Эти обстоятельства 

и обусловливают природную междисциплинарность музыкальной культуры.  

И совершенно справедливо высказывание Г.М. Цыпина о том, что «музыка 

представляет собой нечто иное, заключительно более глубокое и сложное, 

нежели просто игра калейдоскопически сменяющих друг друга звуковых 

элементов» [3, с. 380]. 

В этом аспекте важен вопрос о взаимоотношениях музыкальной 

культуры и человеческой культуры в целом. Так, «культурная среда» и 

«музыкальная среда» являются элементами одного целого, называемого 

музыкальной культурой общества, которая есть единство музыки и ее 

социального функционирования [см. об этом подробнее в исследованиях 

М.Ш. Бонфельда, Ю.Н. Бычкова, В.В. Медушевского, С.Е. Рыбакова, А.Н. 

Сохора и др.].  

А.Н. Сохор справедливо определяет музыкальную культуру общества как 

сложную систему, органично соединяющую музыкальные ценности, 

создаваемые и сохраняемые в данном обществе, все виды деятельности по их 

созданию, хранению, воспроизведению, распространению и восприятию, а 

также субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и 

социальные институты, обслуживающие эту деятельность  

[9, с. 85]. Именно на этом положении основывается теория интонации  

Б. Асафьева, А. Яворского, трактуемая как специфическая информационная 

единица, оснащенная чувственным и духовным началом, формирующая и 

отражающая национальную музыкальную эстетику.  

Такого рода суждения подтверждают мысль о взаимосвязи 

музыкального искусства и национального сознания. С этой позиции 

музыкальное искусство  представляется как специфическая эмоциональная 
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информационная система, оперирующая музыкальными знаками, в которых 

зашифрован глубинный смысл национальных идей.  

В поисках пути развития русской национальной культуры, по мысли  

Н.А. Бердяева, «мы должны творить конкретную русскую жизнь, ни на что 

не похожую. <…> Без изначальной и стихийной любви к России не возможен 

никакой исторический путь. <…> Любовь эта должна быть источником 

творческого созидания качеств и достоинств России. Любовь к своему 

народу должна быть творческой любовью, творческим инстинктом» [3, с. 

112]. Именно такие обоснования и являются стимулом к творческому 

созиданию русской классической музыки, к поиску истины творчества, 

осмыслению ее ценностных ориентиров и национальных достоинств.  

В этой связи мы осуществляем попытку доказать, что русская 

классическая музыка, являясь инструментом совершенствования 

человеческого социума, хранителем информации, позволяет увидеть образы 

удаленных друг от друга эпох, познать аксиологические истины 

движущегося времени, осуществить творческое осмысление историко-

культурных постулатов.  

В России стадиальное развитие музыкальной культуры представляется 

в направлениях: фольклор, зародившийся в глубокой древности, церковная 

музыка (988 г.) и лишь со второй половины XVII века в русской музыкальной 

культуре начинает развиваться композиторское творчество. В этом аспекте 

стоит отметить, что в сфере музыкального творчества важно понимание 

специфики канонических и динамически развивающихся культур. Так, 

каноническая культура связана с традиционным жизненным укладом, c 

относительно мало меняющимися на протяжении длительных исторических 

периодов условиями существования, с большой ролью коллективного 

сознания (на протяжении жизни многих поколений в них сохраняются 

установившиеся обряды, действуют определенные своды правил, системы 

порождающих моделей, регулирующие художественное творчество). Именно 

к такому виду творчества относится фольклор, наряду с русской церковной 

певческой традицией (которая, однако, ввиду ряда исторических событий 

претерпела некоторые изменения). Культура динамического типа характерна 

для интенсивно развивающегося, глубоко дифференцированного общества, в 

котором активно функционирует личностное индивидуальное сознание 

(композиторское творчество), которое и идентифицируется с понятием 

«классическая музыка». Так, в двух этих видах искусства формируется  

социально-типическое и индивидуально-личностное (терминология 

Ю.Н.Бычкова). В настоящее время эти виды творчества с одной стороны 

функционируют параллельно, с другой, заполняясь новыми музыкально-

смысловыми оттенками, находят отражение в творчестве композиторов (в 

том числе и современных).  

Известно, что культура каждого этноса уникальна, она зависит от 

хронологических, исторических, географических, природных, этнических 

факторов. По утверждению И.А. Ильина, «у каждого народа своя особая, 

национально зарожденная, национально выношенная и национально 

выстраданная культура» [5, с. 324]. Раскрывая особенности  русского 

характера, Н.А. Бердяев указывает на своеобразие географического 
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положения России. По мнению философа – просторы, ширь, устремленность 

к горизонту не могут не отразиться на психическом складе народа,  являясь 

естественным соотношением в нем природного и духовно человеческого. 

Обосновывая этот постулат, ученый определяет склонность русского 

человека к странствию, созерцательности, мечтательности. Эти качества, по 

его мнению, скрывают силу творческого выражения русского народа. Может 

быть именно поэтому мелодизм русской музыки отличается напевностью, 

красочностью, широтой диапазона, красивым и чувственным гармоническим 

наполнением. 

На Руси постижение интонационного смысла с древних времен 

приобретало жизненно важное значение «так как главным образом по 

звучанию человек мог определить состояние окружающей его природы, 

людей и предугадать их возможное влияние на собственную жизнь… 

Поэтому характер интонирования,  его эмоционально смысловая 

окрашенность выражали то или иное отношение человека к тому 

жизненному явлению, порождением которого и являлось данное звучание» 

[1, с. 30-31]. При этом передача музыкального опыта от одного поколения к 

другому на данном этапе осуществлялось в русле устной традиции в форме 

народной мудрости. В силу традиционализма и каноничности народная 

культура сохранена по сей день в коллективной памяти людей. Письменное 

же фиксирование образцов народной музыки осуществлялось лишь со второй 

половины ХVIII столетия (В.Ф. Трутовский «Собрание простых песен с 

нотами», Н.А. Львов-прач «Собрание русских народных песен»).  Однако 

этномузыколог  Э. Алексеев первый период нотирования музыкального 

фольклора называет «композиторским».  Это обосновано тем, что наиболее 

активно в этом направлении работали именно композиторы, а именно – М.И. 

Глинка, Н.А. Римский-Корсаков,  

М.П. Мусоргский, А.К. Лядов, но особенно М.А. Балакирев, сборники 

которого справедливо расцениваются как высшее интуитивно-слуховое 

постижение характера и духа русской песни [Алексеев]. Кажется так «по-

русски» звучат столь известные произведения – хор «Ах ты, свет Людмила» 

из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Ты взойди, взойди, солнце 

красное»  

М.П. Мусоргского, «Звонили звоны» А.В. Никольского, «Ах вы, сени, мои 

сени» А.А.Егорова и др.  

В 1960-е годы в России стал подниматься интерес к этнической 

культуре, родилось направление, получившее название «новой фольклорной 

волны». Оно отразилось в композиторском творчестве наиболее ярких его 

представителей – Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина, Р. К. Щедрина и др. И 

сегодня формируются экспедиционные группы, которые осуществляют 

«собирание фольклора» в самых укромных уголках России. Это, безусловно, 

запускает   механизм культурной идентификации, формируя национальное 

самосознание в соотношении с тем или иным культурным полем.     

Не менее значим в русской музыкальной культуре и пласт духовной 

музыки. Как сказал замечательный русский композитор А.Т. Гречанинов, 

«всякий, кто искренно желает послужить народу … должен по мере сил 

поработать на поприще духовной музыки». В свою очередь С.В. Рахманинов 
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считал, что музыка «должна оказывать очищающее действие на умы и 

сердца». И именно духовная музыка имеет колоссальное значение для 

формирования внутренней культуры человека.  

В этой связи И.А. Ильин подчеркивает, что духовный опыт и 

философское созерцание составляют самую глубокую сущность всей 

национальной жизни. Духовная культура выше групп, сословий и классов – 

«в своих истинных достижениях она даже сверхнациональна» [6, с. 42].  

Как известно, составителями церковных песнопений как правило были 

высокодуховные люди, просиявшие мудростью, благочестием  и святостью 

жизни. В их числе имена св. Игнатия Богоносца, установившего в 

Антиохийской церкви пение антифонное (попеременное); св. Климента 

Александрийского, составителя гимнов, определившего нравственный  

характер церковного пения; св. Иустина мученика, составившего книгу 

«Певец»; св. Афанасия Александрийского, проповедовавшего чинное и 

стройное пение; св. Ефрема Сирина – составителя многих песнопений и 

напевов, учителя греческой церковной  нотации; преп. Авксентия, усердно 

обучавшего народ общему пению; св. Иоанна Златоуста, учредителя и 

благоустроителя церковных хоров.  

В жанрах духовной музыки работали и великие русские композиторы – 

С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский, П.Г. Чесноков, А.А. Архангельский. И в 

этом контексте интересно высказывание Н.А. Бердяева о том, что «все 

великие творцы в истории человечества – такие же участники в Божьем деле, 

как святые и подвижники» [4, с. 299].  

Безусловно, глубокое содержание образцов духовно-певческой 

традиции способствует вхождению в органичную систему ценностей, 

раскрытию многообразия индивидуального выражения различных граней 

духовного, таких как соборность, вера, любовь, святость, помогая струей 

«живой воды» укрепить ослабленные духовные силы. 

Продолжая размышлять о функционально-культурологической 

значимости русской музыкальной культуры, стоит отметить ее историзм и 

патриотизм. Наиболее полно дух патриотизма отражается в русской оперной 

литературе. Русские оперы необычайно содержательны, они несут 

информацию ушедших эпох, знакомят нас с национальными героями.  

Историческим фундаментом русской классической школы стала опера 

М.И. Глинки «Иван Сусанин». Именно  Глинка вооружил последующих 

композиторов принципами народности, высокой идейности, национальной 

определенности, реализма музыкального мышления. Само обращение к 

героико-патриотической тематике отражало глубокий интерес русского 

искусства первой трети XIX века к историческим сюжетам, к образам 

патриотического склада, как следствие Отечественной войны 1812 года.  

М.И. Глинка первым из отечественных композиторов создал на оперной 

сцене образ русского народа, так как народ решает судьбы отечества, народ 

рождает героев, способных на подвиги.  «Создать народную оперу – это 

такой подвиг, который запечатлеет навсегда его имя в летописях 

отечественного искусства. У нас давно уже являлась потребность в 

национальной музыке… Глинка глубоко вникнул в характер нашей народной 

музыки, подметил все ее особенности, изучил, усвоил ее и потом дал полную 
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свободу собственной фантазии, которая приняла образы чисто русские, 

родные… Его речитативы не похожи ни на немецкие, ни на итальянские… 

кажется, в них слышишь интонации русского говора… Кажется, теперь 

наступает пора, когда Россия должна представить Европе плоды своей 

духовной жизни», - так описывается восприятие оперы Глинки в журнале 

«Московский наблюдатель» 1836 г. издания  

[Цит. по кн.: 8, с. 25]. 

Глубокое понимание героического русского национального характера 

отразилось и в опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Музыковеды не 

случайно сравнивают композитора с певцом-сказителем Киевской Руси 

Баяном. Так же, как в древнерусских былинах, в его музыке воплощается 

богатырский образ русского народа. Опера «Князь Игорь» написана на 

сюжет замечательного памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве», которое  повествует о походе князя Новгород-Северского Игоря 

Святославича на половцев. Чтобы воспроизвести правдивость исторических 

событий Бородин стремился как можно глубже проникнуться духом старины. 

Он побывал в окрестностях Путивля (под Курском), изучал летописи, 

старинные повести, исследования о половцах, музыку их потомков, былины, 

эпические песни. Обращаясь к образам русских воинов, А.П. Бородин 

находит ответы на вопросы современности, связанные с поиском развития 

путей России. В этих образах он находит высокую нравственную силу 

народа, его великое прошлое и будущее.  

Уникальным было историческое мышление М.П. Мусоргского, 

девизом которого стало его же изречение: «Прошедшее в настоящем - вот 

моя задача». Сюжеты опер Мусоргского отражали переломные исторические 

эпохи в жизни России: Смутное время в опере «Борис Годунов», петровская 

эпоха в опере «Хованщина», время правления Екатерины II в незавершенной 

опере «Пугачевщина».  М.П. Мусоргский создает новый тип оперы, которую 

он назвал «народной музыкальной драмой». В посвящении «могучей кучки» 

на клавире «Бориса Годунова» М. Мусоргский писал: «Я разумею народ как 

великую личность, одушевленную единою идеею; это моя задача. Я 

попытался разрешить ее в опере» [там же, с. 152]. Музыкальную образность  

М. Мусоргский в этой опере возводит до уровня философского анализа 

проблем добра и зла.  

Таким образом, оперное творчество русских композиторов, являясь 

ценнейшим вкладом в сокровищницу русской музыкальной классики, 

знакомит нас с  историей своего народа, его героизмом, духовными 

потребностями и эстетическими идеалами, воспитывает такие духовно-

нравственные ценности, как уважение и любовь к Отечеству, чувство 

гражданской идентичности, крепость духа, благородство, доброту.  

В русле данного анализа все шире раскрывается междисциплинарный 

аспект музыкального искусства в аспекте интеграции музыки и литературы. 

Литературные источники очень часто являлись вдохновением для создания 

музыкальных шедевров. Так,  например, около 60 стихотворений М.Ю. 

Лермонтова послужили источником для романсов русских композиторов –  

А.С. Даргомыжского, М.М. Ипполитова-Иванова, Н.С. Титова,  

М.А. Балакирева, С.В. Рахманинова и многих других. На сюжеты  
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А.С. Пушкина написаны такие произведения как  «Руслан и Людмила» – 

былинно-эпическая опера М.И. Глинки; «Борис Годунов» – историко-

трагическая опера М.П. Мусоргского, «Евгений Онегин» – лирическая опера, 

«Пиковая дама» – психологическая опера П.И. Чайковского, сказочные 

оперы – «Сказка о царе Салтане», «Золотой Петушок», композитора  

Н.А. Римского-Корсакова и другие. И таких примеров огромное множество.  

Исследования феномена музыкального искусства подтверждают ее 

синкретизм, интегративные возможности, позволяя в символике, в «сжатом 

виде», но веско и объемно раскрыть сущности жизни. В основе восприятия 

музыкальных произведений лежит ассоциативность. Музыка способна 

вызвать у слушателя не только эмоциональные, но и образные, зрительные 

переживания. Этот факт породил необычайное единство музыкального 

искусства и живописи. В русской музыкальной культуре это проявляется 

особенно явственно. Так, к примеру, в русской музыке существуют так 

называемые симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Отдельное место занимает программная музыка, которая отражает 

образы их вдохновившие – «Лес и море» А. Глазунова, «Облака» и «Туманы» 

К. Дебюсси, «Старый замок» М. Мусоргского.  

Исследователи русского искусства часто подчеркивают образные 

параллели в живописи и музыке, например, между полотнами В. Сурикова и 

народными драмами М. Мусоргского, находят аналогию в изображении 

природы у П. Чайковского и И. Левитана, сказочных персонажей у  

Н. Римского-Корсакова и В. Васнецова, символических образов у А. 

Скрябина и М. Врубеля.  

В музыкальной практике имеет место такое понятие как «цветовой 

слух», а сочинения Н.А. Римского-Корсакова музыковеды часто именуют 

«звуковой живописью». Такое определение связано с дивной 

изобразительностью музыки композитора   Цветовая палитра у разных 

композиторов имела различные трактовки. Так, для Римского-Корсакова ре 

мажор имел золотистый оттенок и вызывал ощущение радости и света, для 

Асафьева он окрашивался в цвет изумрудной газонной зелени после 

весеннего дождя; ре-бемоль мажор представлялся Римскому-Корсакову 

темноватым и теплым, Асафьеву – красным заревом, а у Скребкова вызывал 

ассоциации с зелѐным цветом.  

В таком ракурсе анализа мы можем представить музыкальную 

культуру с позиции многомерной художественно-эстетической целостности, 

как способ творческого мышления, выражения индивидуальных форм 

сознания, личных фантазий, что еще раз подтверждает философский, 

культурообразующий и культуротворческий уровень ее содержания. 

Таким образом, в контексте вышеизложенного анализа можно 

утверждать, что русское музыкальное искусство – это кладезь отечественной 

культуры. Основываясь на законах красоты, сквозь призму идейно-

эстетического смысла, оно есть истинная форма постижения мира. Образцы 

искусства остаются неизменными во все времена и эпохи, не смотря на 

политические, цивилизационные и социокультурные изменения – они 

остаются вечными, осуществляя связь времен и поколений. И, безусловно, 

воспитание молодого поколения в современной России должно базироваться 
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на сохранении национальной, культурной и исторической преемственности, 

на основе усвоения общечеловеческих норм этики, морали и нравственности. 

Накопленный музыкальный опыт, творческая активность, знание истории и 

культуры своего народа сквозь призму музыкального искусства, через 

постижение и познание русской классической музыки, через освоение 

системы «звучания» текстов-смыслов, позволяют осуществить формирование 

национального музыкального сознания.  

Очень радует, что сегодня сформирована  целая плеяда имен 

отечественных академических музыкантов - это Юрий Башмет, Валерий 

Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко, Владимир Спиваков, Дмитрий 

Хворостовский, которые с честью и достоинством транслируют образцы 

подлинной культуры, вовлекая людей в акты постижения образцов 

классической музыки, что, безусловно, противостоит разрушению 

целостности человека.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается  композиторское творчество  с опорой 

на различные жанры музыкального фольклора, непосредственно 

используемые в хоровой музыке. Разнообразные стили композиторского 

письма, в том числе и цитирование музыкального фольклора, 

востребовательность и использование его  в профессиональном хоровом 

творчестве. 

Ключевые слова:  фольклор; фольклоризм; экмелика.  

Abstract 

This article discusses composition based on various genres of folk music, 

directly used in choral music. A variety of compositional styles of writing, 

including citation of musical folklore, vostrebovatelnosti and use it in the 

professional choral art. 

Keywords: folklore; folklorism; amelica. 

 

Национальное своеобразие народного музыкального творчества, по 

нашему мнению, категория не только эстетическая. Оно включает в себя 

комплекс разнообразных компонентов духовного, материального, социально 

- психологического, этнического характера, находящихся в сложном 

диалектическом взаимодействии. Форма и содержание творчества несут 

национальные характеристики, подчиняют себе другие компоненты: 

художественно-выразительные и изобразительные средства, образность, 

способ эстетического осмысления окружающего мира, склад мышления и т.д. 

По мысли М.С. Кагана, аккумулятором национального своеобразия в 

искусстве выступает, прежде всего, содержание. Но для того, чтобы выявить, 

закрепить и передать национальный момент содержания искусству, 

необходимы национальные формы. Таким образом, национальное 

своеобразие присуще и содержанию и  форме искусства [2, с.641-655]. 

Фольклорные направление (или композиторский фольклоризм) 

является как одно из важных стилевых явлений отечественной музыки 

второй половины ХХ века. 60-70 годы – время расцвета «новой фольклорной 

волны» [4]. На фоне определенного снижения интереса к народному 

хоровому творчеству, а также  в  отечественном искусстве (кинематографе, 

литературе), музыкальный фольклор меньшей степени используется 

композиторами в приоритетном качестве в развитии профессиональной 

хоровой музыки. Несмотря на это, мы находим  стойкий интерес 

композиторов к фольклору (начало было положено Г. Свиридовым в кантате 



 
56 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №1, 2015 (2) 

«Курские песни», 1964; кантаты «Воронежские песни» В.Кикты, 1980; 

«Воронежские песни» В.Беляев, 1985; «Песни земли Белгородской» 

В.Калистратова, 2004). 

Композиторы в своих сочинениях используют различные жанры 

городского фольклора и музыки городского быта. Наиболее  из 

востребованных жанров был жанр кантата (А.Ларина «Солдатские песни», 

1985; «Северная война» оратория В.Гевиксмана, 1990; кантата «Российские 

канты» В.Беляева 1991). Выраженный интерес к наследству  старинного 

русского романса мы находим А. Николаева (хоровые концерты «Венок 

Алябьева», 1987; «Сердечные песни» В.Беляева, 1991 и др.). Также  

плодотворно представлены разработки фольклора российских цыган (кантата 

«Дрома ромапэ» А.Ларина, 2001-2002; опера «Очаровательный странник» 

Р.Щедрина, 2002). 

Наиболее широкое претворение в профессиональной хоровой музыке 

получает богатейшее наследие русской смеховой культуры. Происходит 

проникновение в профессиональное хоровое искусство жанра  частушки, 

произошедшее благодаря находкам Р.Щедрина в 60-е годы. Сегодня многие 

композиторы в своих сочинениях применяют различные оттенки народного 

смеха – шуточно-бытовые песни (обработки А.Ларина, В.Калистратова, 

А.Володина и др.). 

Самым востребованным фольклорным пластом в современном 

композиторском творчестве является духовный стих. На  тексты этих стихов  

созданы такие шедевры, как оратория «Сказание о земной жизни Пресвятой 

Богородицы» В.Григоренко, 1991; «Плачь Земли» В.Калистратова; вокально-

хоровые фрески «Скорбящие радости Богородицы» Д.В.Смирнова, 2001г. 

Широко применяются композиторами также рождественские и святочные 

колядки и щедровки, пасхальные волочебные песни, фольклоризированные 

варианты церковных песнопений (кантаты «Рождественские колядки» 

А.Ларина, 1992; «Матушка Марина» В.Беляева, 2001; «Хоровые 

рождественские фрески» В.Кикты, 1995). Другая сложившаяся тенденция в 

русле «новой фольклорной волны» и получившая развитие в последующей 

период, связана с композиторами которые обратили свое внимание к 

особенностям жизненно-бытового контекста народно-песенного 

творчества.   Существенным признаком народного музыкального творчества, 

по мысли Б. Асафьева, выступает социокультурная среда, породившая его [1, 

с.24]. Аналогичной точки зрения придерживался В.Я. Пропп, справедливо 

утверждая, что главным фактором, определяющим жанровые свойства 

произведений фольклора, является их социальная сущность, поскольку 

различные  социальные группы создают неодинаковые по стилю 

произведения [5, с.58-76].  

Интерес к жизненному контексту народной песни в профессиональном 

искусстве не  менее ярко проявляется у композиторов к особенностям 

фольклорной исполнительской манеры. Их стремление воссоздать 

средствами современной техники особую звуковую атмосферу народно-

песенной экмелики, связанную с высотной неопределенностью тонов, не 

темперированной звукорядной основой. Другие  варианты тембрального 

синтеза включают в себя  сочетание (или чередование)  различных 
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исполнительско-стилевых манер - народного и академического исполнения. 

Использование народных тембров в произведениях принимают 

разнообразные формы, включая солирующий народный голос (кантата 

«Воинские причитания» В.Рябова, 1985; «Преображение» и «Покояние» 

В.Рябова, 1985 и др.). 

По законам нового времени, фольклор и его различные направления 

значительно разветвляются, приобретая другие очертания в композиторских 

стилях и техниках. Необычное многообразие подходов обнаруживает и 

взгляд на проблему претворения фольклора в профессиональном искусстве с 

позиции композиторского письма. Наблюдая раздробленность сегодняшнего 

фольклорного  направления среди огромного количества моностилей, 

закономерным представляется то факт, что в композиторской практике 

используются практически все известные языково-технологические приемы 

обращения с фольклором: от устойчивых – обработки, цитирования, 

стилизации – до свободной интерпретации отдельных принципов народного 

музыкального мышления (формульность, ладовая переменность, 

импровизационность, вариантность и противоположный ей принцип оstinato, 

и т.д.) [3, с.56-57]. 

Композиторская практика подтверждает плодотворность творческих 

поисков, определяемых смещением различных методов переинтонирования 

(термин И.Земцовского) фольклора. Можно наблюдать преобладание 

комплексного подхода к освоению народно-песенного искусства в 

современной музыке. 

Предпринятый нами анализ  фольклоризованной хоровой музыки 

последних десятилетий позволяет нам сделать вывод, что «новая 

фольклорная волна» 60-70х годов, была своем роде кульминацией в 

фольклорной  музыке ХХ века, а так же  и в традициях нового поколения 

композиторов за пределами России. Так в творчестве эстонского 

композитора В.Тормиса находятся два хоровых сочинения на основе 

русского былинного эпоса, которые написаны в соавторстве  этномузыковеда 

В.Щурова: «На распутье» и «Северо-русская былина»   (текст и напев 

былины печорский сказитель Еремей Чупров).  

Таким образом, следует  не только говорить о дальнейших 

перспективах развития композиторского фольклоризма в отечественной 

музыке, но и продолжать изучать одно из самых интересных и 

перспективных на наш взгляд направлений, в котором собраны лучшие 

образцы народного фольклорного творчества. 
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Аннотация 

Данная статья отражает основные аспекты русской фортепианной 

школы, творческие принципы и черты стиля С.В.Рахманинова. Освещены 

общестилистические подходы интерпретации фортепианных сочинений. 

Представлен анализ музыкального материала с позиций духовной музыки. 

Выявлены постоянные величины рахманиновского творчества. Показана 

новая модель образного содержания и жанрового плана. Определен 

понятийно-категорийный аппарат, характерный для сочинений композитора, 

это: «колокольность», «басы жизни», «образ фортепиано». 

Ключевые слова: звонность, колокольность, храмовость, плач, 

тематизм, основы бытия, национальный художник, русская культура. 

Abstract 

This article presents the main aspects of the Russian piano school, creative 

principles and features of the style of Rachmaninov. Lit obŝestilističeskie 

approaches the interpretation of piano compositions. An analysis of the musical 

material from the standpoint of spiritual music. Are constants of the Rachmaninov 

creativity. New model shows the figurative contents and genre of the plan. Defined 

concepts and categorical apparatus characteristic of his compositions are: 

"kolokol′nost′", "bass living", "image of the piano". 

 Keywords: zvonnost′, kolokol′nost′, hramovost′, crying, despite, the basics 

of life, the national artist, of Russian culture. 

 

Русская фортепианная классика занимает важное место в репертуаре 

как состоявшихся музыкантов, так и тех, кто начинает свой путь к вершинам 

мастерства. Проблемы, связанные с исполнением русской музыки, 

затрагивают каждого, кто обращается к этому пласту фортепианной 

литературы. 

Русская фортепианная школа складывалась в процессе активного 

творческого диалога с европейской традицией. Обращение отечественных 

музыкантов к  творчеству Р.Шумана, Ф.Листа, Ф.Шопена сложилось в 

целостную национальную традицию и стало неотъемлемой частью русской 

музыки. При всех заимствованиях русская музыка обладает необъяснимым 

внутренним нервом, особой патетикой и звучанием. Раскрыть эти черты, 

найти прелесть в сочинениях наших соотечественников под силу только 

русским пианистам. Не вдаваясь в метафизические рассуждения о 

«загадочной русской душе», нужно сказать, что русская классика ставит 

перед музыкантами множество сложных задач. 
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Эти сложности связаны с тем, что сугубо пианистические проблемы, 

возникающие при исполнении русской музыки, недостаточно подробно 

отрефлексированы в специальной литературе. Существует немало 

музыковедческих работ, опубликованы мемуары, эпистолярий                          

отечественных композиторов, но методико-исполнительские вопросы 

русского репертуара рассматриваются довольно редко.  

Исходя из этого, в рамках данной статьи следует напомнить о музыке 

повседневно и повсеместно играемой, всеми любимой, о музыке 

величайшего композитора XX века С.В.Рахманинова – крупнейшего 

новатора русской фортепианной музыки и пианистического искусства.  

В музыке Рахманинова доминирует романтическое начало: любой 

образ, чувство, эмоция у него опоэтизированы, приподняты над обыденным 

миром.  Лирика и драматизм сочетаются  с набатной силой гневных образов, 

эпическими моментами обновления, имевшими  символический смысл, а в 

привольных мелодиях и лирическом отражении русской природы он 

предстает как истинно национальный художник [1]. 

Постоянными величинами рахманиновского творчества являются –  

выразительность минора и  мерная поступь. В 5-и минорных сочинениях для 

фортепиано с оркестром, 2-х минорных  сонатах и 8-и минорных  пьесах 

ор.39 дан широчайший диапазон минорных красок бытия, минорных 

оттенков жизнечувствия, для музыки открыты «сцены жизни», ранее 

неведомые и такие, что не открылись бы без русской культуры и без 

Рахманинова. Возникла устойчивая форма диалога «я-мир» [4] именно 

рахманиновская, сформированная  русским этносом  в той мере, в какой 

Рахманинов принадлежит России.  

В русской  музыке до Рахманинова не было «заупокойного мотива», не 

было плача, а с Этюдом-картиной (c-moll) ор.39№7, Прелюдией и 

Музыкальным моментом (h-moll) они вошли туда. В его творениях 

воплощалась великая грусть покоя, переживаемого как растворение в 

цельности «тихо дышащего» бытия – Прелюдия (G-Dur), Этюд-картина (a-

moll) ор.39№2.  

Причина мерного и неспешного хода музыки у композитора – сильная 

доля в мировоззренческом аспекте, ощущение бытия как прочности. Мерное 

время, «значительность всего временного» (Д.С.Лихачев), истовость, которая 

по Б.Л.Яворскому есть «убежденность в единстве начальных мотивов и 

конечной цели»[5] определяет тесную связь настоящего и прошлого, как 

исторических и психологических величин. 

Ранние сочинения Рахманинова – это русский, московский быт, 

танцевальный зал, обольщения пианистического московского салона. 

Звучания быта – это звучание культуры, «единый музыкальный напор» 

исторического времени. «Быть современником – творить свое время, а не 

отражать его, а если и отражать, то щитом…», - эти слова М.И.Цветаевой 

светятся множеством смыслов[2]. 

Феномен  личности композитора – это  рахманиновское время, им 

управляет удерживающая сила: время, словно, удерживается от истекания,  

эмоция – от исчезновения. Время будто «зыблется», этому ощущению 

помогает звуковой материал – «стройно зыблемый», при котором теряется 
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проницаемость звукового потока и образуется  «скважность» (сочетание 

проницаемости и непроницаемости). Зыблемость времени – и «вескость 

ритмического значения интонаций»[5], «стояние» звукового потока – и 

пронизываемость звуковой ткани единым ритмическим импульсом 

характерны для творчества композитора. 

Определяющим началом фортепианного стиля Рахманинова выступает 

колокольность. Композитор открыл область колокольности для 

фортепианной музыки – богатую мировоззренческим смыслом, и она стала 

звуковым представлением важных духовных явлений. Рахманинов нашел 

меру тяжести и материальности, подобающую инструментальным 

воплощениям русского храмового обряда. В его музыке   присутствуют 

буквально «натурные пейзажи»: новгородский колокол в IIIч. («Слезы») 

Фантазии ор.5 для 2-х фортепиано, колокол московского Сретенского 

монастыря в финале Фантазии («Светлый праздник»), московские колокола 

в Прелюдии (cis-moll). Рахманиновская колокольность имеет множество 

смысловых и жанровых градаций: трезвон, «пляс колоколов» в Прелюдии (E-

Dur); льдистый перезвон колокольчиков в Прелюдии (a-moll); короткие 

удары, когда не звонят, а бьют в колокол в Прелюдии (C-Dur); тихий 

погребальный колокольчик в Прелюдии (gis-mol)l. Есть и Этюды-картины с 

набатами, концерты – с финальным благовестом (2-й, 3-й), пьесы со 

скоморошьими бубенцами («Полишинель»), отдаленный гул низкого 

колокола (Ноктюрн c-moll). 

Народная протяжная песня и знаменный распев сливаются в  

инструментальной мелодике, отсюда и лаконизм песенного в фортепианных 

творениях В(Концерт №3, Этюд-картина   g-moll, Прелюдия Es-Dur, 

Концерт №2). Слово русского церковного обихода многое определило в 

настроении, звуковой символике, сюжетах рахманиновских произведений, и 

слово это чаще всего слово о небытии.  

Если «Со святыми упокой» становится переживанием, очищающим 

душу, а героически-траурное «Гроб твой спасе воины стерегущии» 

переживается как духовное событие, то, естественно, представить себе 

Прелюдии h-moll, e-moll, Этюд-картину  ор.39 №7, как инструментальное 

воплощение погребального слова о судьбах героических и венчаемых 

смертью. А музыкальное слово о смерти, произнесенное Рахманиновым -  

есть духовный дар России, неоценимое ее деяние во имя мировой 

художественной морали.  

Говоря о звонном в русской фортепианной музыке XX века, надо 

сказать, что это звон зачаровывающий, сплачивающий, пророчествующий, 

оплакивающий - вся мифология русского звона, воплощенная  великим 

мастером, понята им как субстанция русского в фортепианном творчестве. 

Никто более Рахманинова не дал почувствовать, что именно в звонности 

открывает себя миру русское бытие и, что русское бытие есть открытость и, 

что «открытость приводит все сущее к звону» (М.Хайдеггер). 

Композитор открыл инструментальный образ русской храмовости, в 

связи с этим можно сказать, что вместе с Рахманиновым в фортепианную 

музыку пришла не только новая область тематизма, но и создалось новое 

звучание инструмента. Он дал русскому фортепианному творчеству  
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колокольность, звонность - со своими поэтикой, семантикой, мифологией, 

как вечную тему, помог русскому пианизму совершить духовное 

приношение мировой музыкальной культуре. Образы рахманиновских 

творений реализованы в живой плоти фортепианного письма. Отсюда второй 

составляющей рахманиновского стиля является образ фортепиано, в его 

звучании  воплощается переживание широты и благодати земных стихий.  

Полифония в  сочинениях Рахманинова воспринимается как форма 

существования его дара, она всепроникающа, «…его творческая фантазия, 

облекшись в полифоническую форму, рвется со страшной силой из 

берегов»[3]. Полифоническое богатство объясняется подлинной жизнью 

мелодии, ее способностью длиться и пребывать в широчайших пределах 

музыкального времени, умением «беседовать сама с собою». Обертоновая 

насыщенность фортепианной ткани у Рахманинова как будто стремится к 

пределу и функциональная окраска отдельных созвучий перестает 

ощущаться, возникает некий «аккорд-тембр». Например,  финал Концерта 

№4 (блеск в сочетании с иронической вкрадчивостью), 19-ая вариация в 

Вариациях на тему Корелли (глухо шумящий звуковой поток), средняя часть 

Этюда-картины D-Dur (лукавство, шутовская гримаса), где вся 

выразительность неотделима от фортепианного фонизма и регистровки.  

Третьей   стилевой   особенностью  рахманиновского  творчества   

является создание нового жанрового плана - мотив жизненного исхода, 

ухода, нисхождения. «Басы жизни» (Т.Манн), основы бытия - плотские и 

духовные главенствуют в музыке художника, к ним  привязана его мысль  и 

эмоциональный мир. Нижние голоса динамически, артикуляционно - 

рельефные, в Прелюдии Ges-Dur и Мелодии E-Dur  можно найти подобие 

шаляпинскому баритональному басу.  

 «Басовое» у Рахманинова - негромкое. Динамика piano часта, особенно 

в репризах, в кодах, в заключительных тактах. Рахманиновские diminuendо  

на протяжении нескольких страниц партитуры кажутся неисполнимыми. 

Трудно представить себе такую выдержанность, логику и экономию звука, 

мудро и последовательно растрачиваемого и постепенно стихающего в 

длинной веренице тактов. Все ноты до самого конца должны звучать 

выпукло и наполненно. Запасы звука не должны исчерпываться до окончания 

мелодической фразы или предложения. 

Для музыки Рахманинова характерно ямбическое строение фразы, а для 

ее исполнения - динамические наплывы в начале многих из них. Подобная 

нюансировка отражает чувствование Рахманиновым мелодии, стремление к 

ораторскому произнесению. «Басы жизни» - предмет творческого 

притяжения, и русская музыка XX века вместе с  Рахманиновым вошла в 

область гуманистических проблем последней важности. 

Особенностью характера Рахманинова была великая скромность, 

некоторая замкнутость и отрешенность от мира, и, что всегда отражалось в 

его музыке, особенная умиротворенная возвышенность. Один из его 

современников, пианист Иосиф Гофман утверждал, что не знал человека 

"чище и святее, чем Рахманинов". Его простота и честность, внутренняя 

собранность, непримиримость к небрежности и непорядочности, верность 
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дружбе и принятому решению оказали влияние не только на всех, кто его 

знал, но и на всю Российскую музыкальную и художественную культуру.  

  Само время творчества Рахманинова свидетельствует о том, что его 

гений был ниспослан России на смену Пушкину, Левитану и Чайковскому, в 

ответ на наступление авангардизма во главе с Малевичем и Скрябиным. 

Можно определенно сказать, что Рахманинов и был ответом России на 

Великую Масонскую Революцию. Воодушевляясь его любовью и верой, 

многие художники и музыканты вольно или невольно примыкали к 

выбранному им пути. Вероятно именно поэтому великий русский певец 

Леонид Собинов говорил: "...Рахманинов - единственная надежда России в 

области музыки".  

  Но, пожалуй, не менее важным в его творчестве стало то, что русский 

и православный в своем мировоззрении, Рахманинов развенчивает 

навязываемый нам ложный стереотип русской души, как бесшабашно 

веселой, разухабистой и бездеятельной, непрестанно метущейся между 

пьянством, тоской и буйством. Он показал всему миру ее главные и 

истинные черты: верность, молитвенность, стойкость, милосердность, 

возвышенность, поэтичность и скромность.  

Творческое наследие С.В.Рахманинова постоянно присутствует в 

жизни фортепианного искусства. Главным отличием стиля величайшего 

мастера является, свойственная только его музыке особая приподнятость 

тона, масштабность чувств и русская широта дыхания. Он открыл 

многообразие piano на инструменте.  Никто не сделал больше Рахманинова 

для современной фортепианной культуры во славу тишины, как прибежища 

музыки и ее истока, как совершившееся предназначение и утешение ею 

даруемое. И сегодня непереносимый «шум мира» делает музыку тишины, 

музыку  С.В.Рахманинова этическим сокровищем!    

  Рахманинов один из немногих поставил своей художественной 

задачей воссоздать на новом уровне духовную музыкальную культуру 

древней Руси, и вновь облечь богослужение в ткань знаменных песнопений. 

Ведь знаменное пение - это не только гомофонная форма музыки, записанная 

знаками, но и прежде всего, духовная музыкальная культура древней Руси. 

  Не хотелось бы думать о том, что боголюбивая Святая Русь, все еще 

звучащая в его музыке, утрачена безвозвратно. Она  жива, если жива музыка, 

и живы сыны великой России, которые ее чувствуют и понимают. Впрочем, 

вне зависимости от национальности художника и времени, в которое он 

творил, истинное творчество имеет значение, конечно же, не национальное, а 

всемирное. Потому что, вырастая из национальной культуры, великое в 

искусстве становится откровением всему миру. И Рахманинов, как художник 

с особым духовным дарованием, также послужил для всего мира особым 

откровением. Его "Всенощное бдение" стоит в ряду с "Троицей" Рублева, 

"Страстями" Баха и "Реквиемом" Моцарта.  

  Великую музыку невозможно изобразить словами и эпитетами, 

потому что она неописуема. Описывая слепому от рождения человеку 

красоту Божественного мироздания, не достигнуть успеха. Но если дать ему 

услышать прекрасную музыку, то он сможет получить достаточно полное 

представление о прекрасном и Божественном, и духовным зрением познает 
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то, что недоступно его глазам. Такова и есть музыка Рахманинова - духовно 

насыщенная, необычайно величественная, красочная, нежная и мечтательная. 

Она рассказывает миру о Боге и о любящей  Его прекрасной Святой Руси, 

поющей Ему славу своим неповторимым колокольным гласом... О России, 

чьи бескрайние просторы украшены величественными храмами, 

наполненными чудотворными иконами, возвышенными молитвами и 

духовными песнопениями...  
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Аннотация 

В статье анализируются различные исторические условия, этапы 

становления массовой культуры, выявляются ее основные социальные 

функции, а также художественные и эстетические особенности. Автор 

выделяет опасные последствия массовой культуры, которые оказывают 

влияние на формирование и духовно-нравственное развитие молодежи.  
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коммуникации; молодежь; художественные особенности; эстетические 
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Abstract 

The article analyzes the diverse historical conditions, the stages of mass 

culture, identifies its basic social functions, as well as artistic and aesthetic 

features. The author emphasizes dangerous consequences of mass culture that 

affect the formation and spiritual and moral development of young people. 

Keywords: mass culture; mass communication; young people; artistic 

features; aesthetic features; spiritual and moral development. 

 

Специфической чертой ХХ в. было распространение массовой 

культуры, в основном благодаря развивающимся средствам массовой 

коммуникации. В средствах массовой коммуникации обычно выделяют три 

компонента: 

1) средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 

телевидение, интернет-блоги и т.д.) — тиражируют информацию, оказывают 

регулярное воздействие на аудиторию и ориентированы на определенные 

группы людей; 

2) средства массового воздействия (реклама, мода, кино, массовая 

литература) — не всегда регулярно воздействуют на аудиторию, 

ориентированы на усредненного потребителя; 

3) технические средства коммуникации (Интернет, телефон) — 

определяют возможность непосредственного общения человека с человеком 

и могут служить для передачи информации личного характера. 

Отсюда следует, что средства массовой информации и массовая 

культура неразрывно связаны между собой. Культура становится 

«массовой», когда ее продукты стандартизируют и распространяют среди 

широкой публики. 
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Массовая культура (англ. «mass culture») – это понятие, служащее для 

обозначения особенностей производства культурных ценностей в «массовом 

обществе», ориентированном на массовое потребление.  

Массовая культура охватывает многообразные и разнородные явления 

культуры XX века, получившие распространение в связи с научно-

технической революцией и постоянным обновлением средств массовой 

коммуникации. Производство, распространение и потребление продуктов 

массовой культуры носит индустриально-коммерческий характер. 

Смысловой диапазон массовой культуры весьма широк – от примитивного 

китча (ранний комикс, мелодрама, эстрадный шлягер, «мыльная опера») до 

сложных, содержательно насыщенных форм (некоторые виды рок-музыки, 

«интеллектуальный» детектив, поп-арт). 

Как же появилась массовая культура?  

Итак, процесс возникновения и формирования массовой культуры 

можно делить на два этапа. Это пассивные и активные эпохи формирования 

массовой культуры: 

– период пассивного распространения массовой культуры продолжался 

с доисторического периода до XIX–ХХ веков, т. е. до периода развития 

техники; 

– период активного распространения продолжается с XIX–ХХ века до 

настоящего времени. Но этот период активности, продолжая развиваться, 

поставил себе отрицательную цель (антиморальные качества) и вследствие 

этого массовая культура, потеряв свою полную форму, превратилась в 

массовую культуру с маской отрицательных свойств. 

Издревле народы разделились на страны с общей культурой и 

обычаями. Это, конечно, был массовый процесс. Например, и обычаи, и 

традиции развивались по массовой структуре культуры. Но это развивалось 

пассивным образом. 

Затем, с XIX–ХХ веков, в результате развития техники, появления 

многочисленных детективных романов и бестселлеров, массовая культура из 

периода образования перешла в период развития. Вследствие этого 

культурные процессы превратились в культуру в кавычках. 

Воспользовавшись данной ситуацией, некоторые корыстные политические 

силы поставили себе цель внедрить такую «культуру» в сознание людей и 

обратить мир в нечто стандартное. Теоретики культуры и историки имеют 

далеко не одинаковые мнения о периоде, когда массовая культура появилась 

как независимый социальный феномен. Например, российский оппонент, 

доцент Е. Смольская считает, что не может быть никакой речи о многолетней 

истории массовой культуры. Американский социолог Д. Уайт, наоборот, 

считает, что бои гладиаторов Рима, собиравшие большое количество 

зрителей, входят в первые элементы массовой культуры. А. Адорно пишет, 

что прототипом современной массовой культуры является 

капиталистическое развитие Англии на рубеже XVII–XVIII веков. По его 

мнению, романы, которые были тогда написаны (Даниел Дефо (1660–1731), 

Самуэль Ричардсон (1689–1761), преследовали торговую цель. Конечно, эти 

романы исходили не из культуры аристократов, а из потребности масс. Но Е. 

Смольская считает, что эти произведения далеки от однообразия, 
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свойственного массовой культуре. 

Надо обратить внимание ещѐ на то, что есть учѐные, которые 

высказывали отрицательные мнения о процессе возникновения и развития 

массовой культуры. По мнению известного испанского философа Хосе 

Ортега-и-Гассета, общество – это меньшинство и сообщество массы. 

Возникает вопрос, кто тут в меньшинстве? Масса – это кто? Как утверждает 

Ортега, меньшинство – это личности, имеющие особые приметы, масса – 

сбор ничем не отличающихся индивидов. Масса, то есть средние люди, 

способствовали росту количества людей в городе и узкому 

профессиональному кругу, а также возникновению «массовой культуры». И 

это обстоятельство навредило культурному уровню и современному 

развитию. По мнению философа, большинство – это не всегда «много». 

Качественно «выделенные личности» именуются «большинством». Таким 

образом, у большинства людей нет мнения, потому что они не могут 

теоретически оценить сущность. Это мешает им принимать правильные 

решения. Следовательно, мысль в голову людей надо втискивать, как масло в 

машину. Учѐный понимает, что социальную мысль нельзя внедрять 

насильно. «Но, – говорит он, – если нет духовного господства, если нет 

вождей, если людьми не манипулировать, в обществе появится анархия». 

Вместе с этим Ортега приводит мысль, что «массовый человек не может 

думать. Его мысли – это инстинктивные завуалированные мысли. Это – закон 

всемирного тяготения истории». Вместе с этим массовая культура изучалась 

как вид особой культуры, которая заняла место традиционной формы 

народной культуры.  

Интересные теоретические основания исследования социальных 

функций массовой культуры были разработаны в последние годы Э. 

Орловой. Функциональная доминанта массовой культуры определяется тем, 

что она обеспечивает людям относительно упорядоченные представления о 

сложной современной реальности и соответствующий общедоступный язык 

социальной коммуникации. Она образует информационное пространство, 

откуда все члены общества могут почерпнуть сведения о стереотипных 

социокультурных ситуациях и стандартных отношениях в их рамках, 

благодаря реализации ряда социализирующих функций.  

Информирующая функция связана с предоставлением массовой 

аудитории сведений о текущих социокультурных событиях.  

Просветительская функция обусловлена тем, что здесь есть 

возможность транслировать информацию, приобщающую массовую 

аудиторию к социально значимым ценностям прошлого и настоящего, 

облегчающую ориентацию в сферах спроса и предложения, политических 

ориентаций.  

Регулятивная функция массовой коммуникации осуществляется за счет 

широкой представленности нормативной информации. Речь идет не только о 

постоянных сообщениях и комментариях, относящихся к правовым 

документам. Здесь широко освещаются общепринятые моральные суждения 

и оценки, результаты опросов общественного мнения, а также формируются 

и наделяются общесоциальной значимостью определенные культурные темы.  
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Социально-манипулятивная функция связана со стремлением 

коммуникатора — кем бы он ни был — убедить в чем-то аудиторию, в 

основном молодежь, побудить ее к совершению определенных действий. В 

этом случае решаются практические задачи повышения убеждающей силы 

сообщений, что ведет к накоплению технологий манипулирования 

общественным мнением и активностью.  

Наконец, следует выделить рекреационную функцию. Речь идет о 

перенесении внимания молодого поколения с повседневных проблем на мир 

игры, фантазий, праздника. Для этого используются разные средства. 

Эстетическая информация представляется беллетристическими изданиями, 

разделами газет и журналов, литературными, музыкальными, театральными 

рубриками на радио, телевидении, в Интернете, электронными записями, 

телевизионной, кино - и печатной продукцией, связанной с изобразительным 

искусством и архитектурой. Игровое пространство составляют всевозможные 

игры, лотереи, викторины, конкурсы и пр. Для создания праздничного 

настроения существуют — в первую очередь на телевидении — разного рода 

шоу. Все это позволяет молодой аудитории отрешиться от повседневности и 

на время погрузится в мир красочных образов и острых переживаний.  

Трансляция эстетических ценностей миллионным аудиториям — одна 

из форм воздействия средств массовой коммуникации на современную 

культуру. Другая форма воздействия — не репродуктивные, творческие, 

продуктивные аспекты средств массовой коммуникации. И третьим, 

наиболее значимым моментом, определяющим влияние средств массовой 

коммуникации на формировании современной культуры, является то, что они 

благодаря своей технической природе не только обеспечили возможность 

массового охвата численно рассредоточенных аудиторий, документальную 

фиксацию и демонстрацию материала, но и способствовали целому ряду 

новых эстетических качеств, получивших осмысление в различных 

направлениях культурной деятельности, прочно войти в арсенал 

современной культуры.  

Средства массовой коммуникации своей реальной, обширной 

практикой нанесли серьезный удар по элитарной культуре, воздействовали 

на распространение художественной классики в массы. Выросшие из 

литературы, живописи и других традиционных искусств, средства массовой 

коммуникации оказывают обратное воздействие на них, создают 

предпосылки укрепления постулата народности искусства, так как 

выступают в качестве реального гаранта массовости искусства. Благодаря 

средствам массовой коммуникации возможно более глубокое теоретическое 

осознание связи утилитарного, эстетического и функционального в 

воздействии искусства.  

Основными чертами массовой культуры являются примитивизация 

отражения человеческих отношений, социальный максимализм, культ 

успеха, развлекательность и сентиментальность. Формируемое массовой 

культурой массовое сознание многообразно в проявлении. Оно отличается 

консервативностью, инертностью, ограниченностью. Оно имеет 

специфические средства выражения. Массовая культура ориентируется не на 

реалистические образы, а на искусственно создаваемые образы и стереотипы.  
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Нет оснований сомневаться и в том, что массовая культура 

мифологизирует человеческое сознание, мистифицирует реальные процессы, 

происходящие в природе и в человеческом обществе. Целью массовой 

культуры является не столько заполнение досуга и снятие напряжения у 

человека, сколько стимулирование потребительского сознания у реципиента 

(зрителя, слушателя, читателя), что формирует особый тип — пассивного, 

некритического восприятия этой культуры человека. Массовая культура — 

наиболее типичный способ бытия культуры в условиях современного 

общества, где производство массовой культуры должно осуществляться изо 

дня в день, постоянно, круглосуточно.  

Вполне очевидно, что главной функцией средств массовой информации 

является обязанность информировать общество о событиях в стране и мире, о 

политике, экономике, науке, культуре, внешней среде и внутренней жизни 

человека, обо всем неисчерпаемом многообразии реальной 

действительности. Поэтому закономерно, что в современном мире ведется 

жесткая и усиливающаяся с каждым днем борьба за доступ к 

информационным ресурсам масс медиа, арсенал которых, бесспорно, 

представляет собой доминирующий компонент всей системы массового 

информирования социума.  

Она удовлетворяет сиюминутные запросы людей, реагирует на любое 

новое событие и отражает его. Поэтому образцы массовой культуры быстро 

теряют актуальность, устаревают, выходят из моды.
 

В настоящее время массовая культура отрицательно влияет на разум 

молодѐжи. И вместе с этим она может нанести ущерб национальному 

развитию. И это свойство массовой культуры «подрезает корни» человека. 

Назовѐм еѐ реальные опасные последствия: 

– неправильное формирование культурного разума личности; 

– разрушение национальной культуры; 

– сомнение в общечеловеческих культурных ценностях; 

– отдаление от национальной духовности; 

– на первом месте выгода; 

– духовный разум и человеческая духовность на втором плане; 

– пренебрежительное отношение к старому и новому поколению; 

– формирование личностей, ставящих в качестве основы лѐгкую жизнь. 

Итак, мы видим, что если человеку «подрезать корни», им можно 

свободно манипулировать, и сам не понимая того, он бросит себя в течение 

«массовой культуры». По этому поводу можно выразиться словами русского 

учѐного В. Г. Федотовой, что массовая культура формирует «индивидов без 

корней». Она приходит к мнению о том, что «с помощью СМИ возникнет 

масса индивидов «без корней» и в результате общество впадѐт в состояние 

аномии (потеря традиций и дисциплины)». Если в обществе исчезнет 

дисциплина, то исчезнут ценности и мораль. Следовательно, если исчезнет 

мораль, то в обществе возникнет масса духовно бедных людей. А это 

является главной целью «массовой культуры». 

Рассматривая выше приведѐнные мнения, можно судить о том, что с 

годами основа массовой культуры стала состоять больше из отрицательных 

свойств, нежели положительных. Если раньше наблюдалось приспособление 
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к народному, национальному менталитету и общественное сближение, то в 

недавних процессах происходит обратное. Следовательно, в настоящее время 

требуется создание национально–духовных центров, которые способны 

повысить духовный иммунитет нашей молодежи и бороться против духовной 

угрозы. 
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Аннотация 

В работе  рассмотрены роль и место социальной рекламы в 

патриотическом воспитании молодежи.  Проведен социологический опрос, 

показавший основные проблемы социальной рекламы в области  воспитания 

патриотизма. Выявлено, что социальная реклама  влияет на  патриотические 

настроения молодежи и является значимым элементом воспитания. Для 

эффективной пропаганды патриотизма через рекламу, необходимо 

привлечение известных, пользующихмя популярностью у молодых людей  

политиков, артистов и др. людей творческих профессий. 

Ключевые слова: социальная реклама, патриотическая реклама, 

средства массовой информации. 

Abstract 

This article discusses the role and place of social advertising in the patriotic 

youth education. Social inquiry has been held to show the main problems of social 

advertising in the field of patriotic education. It‘s been revealed that social 

advertising affects patriotic sentiment of young people and happens to be an 

important element of education. To promote patriotism through advertising 

effectively it is necessary to attract well-known, popular among young people 

politicians, artists and others, creative professionals. 

Keywords: social advertising, patriotic advertising, the media. 

 

Реклама давно стала одним из неотъемлемых элементов нашей 

повседневной жизни, но мы мало задумываемся о том, какой она была 

изначально и какой путь эволюции прошла. Рекламу можно вполне принять 

за элемент культуры, и взглянуть на него глазами историка. Как правило, 

исторически реклама определялась особенностями культурных ценностей, 

методами создания, распространения и определения того, что требовалось 

рекламировать. 

Слово «реклама» имеет французское происхождение – от «reclame», 

что переводится, как «выкрикивать». Реклама не поменяла своего значения с 

течением времени – она всегда была создана для оповещения людей о каких-

либо важных событиях, интересных мероприятиях, новых товарах или 

открытиях.  

В России реклама появилась при Петре 1 и стала активно развиваться. 

В годы советской власти реклама  была полностью монополизирована 

государством и только с конца 80-х годов начинается ее возрождение [1]. 

На сегодняшний день совершенно очевиден факт все большего 

проникновения в отечественную рекламу западных ценностей, существенно 
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отличающихся от традиционных российских. В этих условиях, граждане 

нашей страны - и особенно молодежь - оказываются дезориентированными: 

вместо того, чтобы усваивать через СМИ и рекламу традиционные символы 

государства, образцы мышления и поведения, мы ежедневно «погружаемся» 

в рекламное пространство, заполненное символами чуждой нам культуры. 

Таким образом, можно говорить об эклектичности отечественной 

социокультурной среды, ее противоречивом влиянии на формирование 

личности. Подобное положение дел не только осложняет формирование 

целостной личности, но и обостряет проблему преемственности поколений, 

ставя под вопрос эффективность механизмов воспроизводства, успешного 

прохождения социализации личностью [2]. 

Одной из важнейших задач по работе с молодежью сегодня является 

воспитание патриотизма. Необходимо отметить, что патриотизм 

определяется как нравственный и политический  принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает 

гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять ее 

характер и культурные особенности,  и идентификация себя (особое 

эмоциональное переживание своей принадлежности к стране, к своему 

гражданству, языку, традициям), желание защитить интересы своей Родины 

и своего народа. [3] 

Следует учитывать и то, что современная молодежь вступает в 

самостоятельную жизнь в очень сложное и динамичное время. Произошли 

кардинальные перемены в политической жизни страны, развиваются 

процессы демократизации общества, расширяется рынок труда, 

противоречиво протекает социально-экономическое развитие, нарастает 

социальная дифференциация общества, невиданными темпами развиваются 

система массовых коммуникаций и компьютеризация. Развитие всего этого 

идет так неравномерно, стремительно, конфликтно, что ученые едва 

успевают исследовать и осмысливать эти сложные процессы. 

 Что касается молодежи, то ей еще труднее понять проблемы, с 

которыми она сталкивается, вступая в жизнь, определяя свое место и 

призвание. Это еще раз подтверждает актуальность проведения комплексных 

исследований социальных проблем российской молодежи в начале третьего 

тысячелетия. Такие исследования имеют очевидное прогностическое 

значение, создают необходимую основу для того, чтобы своевременно 

воздействовать на социальные процессы, разрешать конфликты и 

противоречия.  

Социальная реклама обладает возможностью влиять на формирование 

взглядов и настроений молодежи, т.к. воспитанию патриотизма могут 

способствовать яркие,  запоминающиеся образы социальной рекламы. 

Такими возможностями могут обладать фестивали социальной рекламы. К 

таким фестивалям можно отнести: Всероссийский молодежный фестиваль 

социальной рекламы   «Наше время», проходящий под патронажем 

Департамента культуры Москвы. Этот фестиваль объединяет молодых 

авторов социальной рекламы из Москвы, Челябинска, Казани, Уфы и др. 
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городов; Всероссийские конкурсы социальной рекламы  «Новый взгляд» и  

«25 кадр» [4]. 

Большую роль в пропаганде патриотизма играют видео и радио ролики 

по пропаганде позитивных ценностей российского общества. Серия 

социальных роликов с участием отечественных звезд была создана под 

эгидой Министерства науки и образования. Это социальная реклама «Страна 

сильна молодыми», в которой приняли участие известные в молодежгой 

среде артисты и музыканты: братья Кристовские («Уматурман»), Николай 

Фоменко, Илья Лагутенко, Сергей Галанин и т.п. 

Учитывая то, что многие исследователи рассматривают рекламу в 

качестве важнейшего ресурса развития общества, на сегодняшний день 

исследование роли и места рекламы в формировании ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, обращение к ее воспитательно-образовательной 

функции является весьма актуальным.  

Для того, чтобы выяснить реальное отношение молодежи к проблеме 

влияния рекламы на патриотическое воспитание, нами был проведен опрос 

молодых людей в возрасте 18-22 лет, студентов Тюменского 

Государственного университета 1-4 курсов г. Новый Уренгой. 

Исследование выявило неоднозначную картину. 

С одной стороны, 90% опрошенных студентов гордятся своей страной, 

но при этом, 40% желают уехать из России. 77% респондентов считает 

патриотическую рекламу полезной, однако при ответе на вопрос о роли 

социальной рекламы в деле воспитания патриотизма только половина 

опрошенных считает  возможным воспитание патриотизма с помощью 

социальной рекламы. 

Как известно, чтобы реклама дошла до  потребителя, необходимо 

правильное ее размещение. Поэтому мы рассмотрели вопрос какими 

средствами массовой информации пользуются студенты. При ответе на 

данный вопрос можно было отметить несколько вариантов.  Выяснилось, что 

на первом месте находится интернет 95%,телевидение – 82%, радио и газеты 

32%  Тем не менее, с социальной рекламой в интернете сталкивалось только 

9% опрошенных, а больше  всего такой рекламы встречается на телевидении 

-36% и на улице -45% опрошенных. При ответе на данный вопрос также 

можно было выбрать несколько вариантов.  

Только четвертая часть опрошенных смогла вспомнить хотя бы один 

виденный им вариант патриотической рекламы, однако 80% респондентов 

отметили, что патриотическая реклама может повлиять на поведение людей, 

дать представление о социальных проблемах или необходимую информацию. 

Выводы: 

1. Социальная реклама обладает возможностью влиять на 

формирование взглядов и настроений молодежи, т.к. воспитанию 

патриотизма могут способствовать яркие,  запоминающиеся образы 

социальной рекламы.  

2. Необходима популяризация среди молодежи социальной рекламы 

посредством размещения социальных работ в СМИ (особенно в интернете),  

и образовательных учреждениях. 
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3. Необходимо привлекать в рекламу патриотизма известных в стране  

и популярных среди молодежи людей. 
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Аннотация 

 В данной статье автор выделил основные аспекты необходимости 

приобщения детей дошкольного возраста к чтению художественной 

литературы, раскрыл значение понятия чтения, особенности организации 

литературной гостиной в детском саду. Автором был сделан краткий анализ 

научно-методической литературы по проблеме обучения процессу чтения. 

Ключевые слова: чтение, литературная гостиная, коммуникативные 

навыки, читательская деятельность. 

Abstract 

 In this article the author has outlined the main aspects of the necessity of 

introducing preschool children to read fiction, revealed the meaning of reading, 

especially the organization of literary in kindergarten. The author was made a brief 

analysis of scientific and methodological literature on the problem of learning the 

reading process. 

Keywords: reading, literature living, communication skills, and reading 

activities. 
 

Кризис ценностных систем в современном обществе, размывание норм 

морали, значимости институтов семьи осложняют путь личностного 

самоопределения ребенка. В связи с этим перед дошкольным воспитанием 

встали проблемы оказания помощи ребенку в определении границ добра и 

зла. На наш взгляд, организация литературной гостиной направит сознание 

ребенка к идеалам добра через изучение текстов нравственного содержания и 

глубокое проживание каждой темы с помощью творческих заданий, 

диалогов,  рисунков. 

Психологи утверждают, что чтение – неотъемлемый процесс на всех 

стадиях формирования личности. Начиная с детского возраста, когда 

взрослые ребенку читают вслух, заканчивая зрелым возрастом.  Читая, мы 

развиваем память, мышление и другие психические процессы, 

эмоционально-волевую сферу, учим любить,  сопереживать, оценивать 

поступки, анализировать действия, прослеживать причинно-следственные 

связи между событиями. Поэтому совершенно очевидна польза книг и 

чтения, которые позволяют вырастить и воспитать целостную и 

гармоничную личность. 

Анализ научно - методической литературы показал, что в методике 

преподавания литературы под процессом «чтения» понимают процесс 

восприятия словесного произведения, который может быть представлен в 

виде последовательности: зрительное восприятие текста как набора 

буквенных символов – перекодировка символов (букв) в звуки и 

произнесение слов – психическое восприятие слов (понимание их значения, 

воссоздание образов, понятий и содержания текста) – осмысление читаемого 

(постижение смысла). 
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Чтение на дошкольном этапе традиционно понимается как 

обучение  ребенка воспроизведению вслух печатного слова (текста) и именно 

по поводу того, в каком возрасте можно начинать такое обучение, как 

правило, и ведутся споры. Чтение  как вид речевой деятельности по 

отношению к дошкольникам практически не рассматривается. Принято 

считать, что, научив ребенка читать вслух, мы обеспечиваем у него умение 

читать вообще. Однако, по мнению А.А. Леонтьева, «обучение чтению вслух 

– это не столько обучение чтению, сколько обучение устной речи и развитие 

артикуляционного аппарата». 

Как указывает В.Г. Маранцман, в процессе слушания того, что читают 

дошкольникам взрослые, у читателя-слушателя включаются  три сферы 

читательской деятельности - это эмоциональная сфера, реакция на 

содержание текста и сфера воображения, это когда, по мнению Б.М. Теплова, 

«мысленно «видишь и слышишь» все то, о чем идет речь, когда мысленно 

переносишься в воображаемую ситуацию и «живешь» в ней». 

К компонентам  читательской деятельности А.Н. Леонтьев относит 

потребность (потребность в чтении), мотив (желание через общение с 

человеком, книгой  что-то понять, узнать, сообщить, выразить, доказать и т.д. 

– познавательный интерес, личностный мотив); цель (осознанно 

проектируемый образ – узнать, получить удовольствие, пережить какое-то 

эмоциональное состояние и др.);  действие (говорение, слушание, 

мимические действия), операция как способ осуществления действия 

(например, подбор слов для высказывания  и т. д.); средства (читательские 

умения, позднее – техника чтения). 

Таким образом, можно сделать вывод, что «чтение» это - деятельность, 

в процессе которой у ребенка дошкольного возраста возникают не только 

разные эмоции и чувства, образное мышление, практические действия, 

креативность, но и развиваются процессы воображения. 

С целью помощи ребенку в формировании представлений о добре, 

любви, взаимопомощи и дружелюбии, развития в них понимания явлений 

действительности с позиций нравственно- этических норм, а так же развития 

устной речи, творческого мышления, воображения, была организована 

литературная гостиная в нашем дошкольном учреждении. Мною составлен  

тематический план, в него были включены темы, которые призваны 

побуждать детей к самостоятельному мышлению и осмыслению той или 

иной проблемы и формированию социальных и нравственных отношений с 

окружающим миром через развитие лучших качеств. 

Каждая предлагаемая тема состоит из рассказов, стихов, сказок, 

творческих заданий к ним, системы вопросов и игр. В каждой теме дается 

конкретная тематическая установка. Например: тема «Дружба», 

тематические установки: Друзья познаются в беде, учимся помогать друг 

другу. Друзья не обижаются друг на друга. Формы работы: чтение сказки 

«Настоящий друг»; игра «Палочка-выручалочка», рисунок «Дерево дружбы» 

по пословице «Дерево сильно корнями, а человек друзьями». 

Методы работы с текстами могут самостоятельно варьироваться 

педагогом. Беседа, анализ текста, игра, групповые дискуссии, театрализация, 
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рисунки к предложенному материалу могут быть использованы частично или 

адаптированы в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

В  процессе обучения используются различные формы организации 

детского коллектива:  

Методы: 

    - словесные (беседа, рассказ, разъяснение, убеждение); 

    - метод обратной связи; 

    - наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ);  

   - метод игры (игры, конкурсы, викторины); 

    - практические (упражнения, выполнение заданий, 

самостоятельная работа); 

    - объяснительно-иллюстративные; 

    - эвристические (поисковый);  

    - познавательные методы (работа с литературой, дидактическим 

материалом)  

    - метод анализа и диагностики  

 Логические приемы, используемые для решения заданий, 

выработки правильных умозаключений: 

- сравнение, синтез, анализ, классификация, доказательство и другие.  

 Наряду с вышеперечисленными методами используются приемы 

рефлексии и методы стимулирования: 

      - создания «ситуации успеха»; 

      - поощрение; похвала;  

      - самооценка и взаимооценка. 

Выбор форм, методов и приемов работы обусловливается целями и 

задачами воспитательно-образовательного процесса, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, степенью активности и 

проявления интереса к обучению, личностно-ориентированным подходом в 

обучении и воспитании, особенностями содержания, этапом в процессе 

обучения. 

Данная работа позволяет вызвать интерес у детей  к художественному 

слову, повысить самооценку и  развить коммуникативные навыки, а так же 

помогает детям осознать важные нравственные проблемы, причем не только 

те, которые актуальны для них в настоящий момент, но и те, с которыми им 

предстоит столкнуться в будущем.  
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Аннотация 

Молодѐжная культура - культура с определѐнным стилем, поведением 

и интересами. Молодѐжная культура предполагает охват участников - 

личностей разных социальных институтов таких, как семья, работа, дом и 

школа. 

Ключевые слова: молодѐжная субкультура; контркультура. 

Abstract 

A youth culture - a youth-based subculture with distinct styles, behaviors 

and interests. Youth cultures offer participants an identity outside of that ascribed 

by social institutions such as family, work, home and school. 

Keywords: youth subculture; counterculture. 

 

Молодежная культура относится к числу особо сложных явлений. Об 

этом свидетельствует тот факт, что до недавнего времени само ее 

существование подвергалось сомнению. В наши дни число сомневающихся в 

ее наличии стало незначительным, однако связанные с ней проблемы и 

сложности остались. Молодѐжная культура предполагает охват участников - 

личностей разных социальных институтов таких, как семья, работа, дом и 

школа. Исходными пунктами при изучении молодежной культуры 

выступают понятия молодости и молодежи.  

Молодость — это длительная фаза или этап жизни, в течение которого 

каждый человек переходит от детства к взрослости. Содержанием этого 

перехода является процесс социализации. Поскольку этот переход 

осуществляется не в одиночку, постольку все совершающие такой переход и 

составляют молодежь. Последняя представляет собой социально-

демографическую группу, объединяющие признаки которой — возраст, 

социальный статус и социально-психологические свойства.  

Молодежь составляет огромную социальную группу — почти 

половину населения общества. В силу этого ее роль в общественной и 

культурной жизни постоянно возрастает. Во многом по этой причине в наше 

время возникло совершенно новое явление: если раньше молодые люди 

стремились как можно быстрее стать взрослыми или похожими на них, то 

теперь появилось встречное движение со стороны взрослых. Они не спешат 

расстаться со своей молодостью, стремятся сохранить свой молодой вид, 

заимствуя у молодежи ее сленг, моду, форму поведения и способы 

развлечения. Такое явление лишний раз свидетельствует о том, что 

молодежная культура существует, что она образует в первую очередь 

феномен именно нашего времени. 

Появление молодежной культуры объясняется целым рядом факторов, 

главными из которых являются: социально-экономические причины 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/molodezh.html
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(безработица, скучная, малоинтересная работа), недостатки системы 

воспитания и образования, различия между поколениями, проблема «отцов и 

детей», неблагополучные семьи, особенности возрастной психологии и 

стремление молодежи создать свой особый мир ценностей, обрести 

осмысленный и значимый досуг, круг единомышленников, возможности 

самовыражения. В целом молодежная культура является одним из следствий 

процесса социализации вообще и культурной в особенности. Ее социально-

психологические истоки находятся в стремлении молодого человека и 

молодежи в целом к самосознанию, самоутверждению, самовыражению и 

самореализации. Эти естественные устремления далеко не всегда получают 

необходимую поддержку. Дело в том, что разнообразные каналы 

социализации, за исключением общества сверстников, рассматривают 

молодого человека главным образом в качестве объекта воздействия. От 

последнего в таком случае требуется просто принять и усвоить содержание и 

ценности существующей культуры. Однако входящий в мир человек не 

соглашается быть пассивным объектом, он далеко не все принимает в 

предлагаемой культуре. Его свежий взгляд позволяет ему острее видеть то, 

что некоторые элементы культуры старшего поколения уже не 

соответствуют духу времени, другие же нуждаются в обновлении. Именно 

этот процесс критического осмысления и творческого обновления культуры, 

позволяющий делать ее действительно своей, в конце концов и приводит к 

появлению молодежной культуры. 

Специфический вид молодѐжной субкультуры - контркультура. 

Контркультура, как правило, ставит под сомнение господствующие 

культурные ценности, нормы и моральные устои, создаѐт свою собственную 

систему норм и ценностей. Молодежная субкультура начинает перерастать в 

контркультуру, когда у нее появляется некий общий враг, которым может 

стать либо общество в целом, либо определенные социальные несоответствия 

реалиям времени. 

Основные виды и формы молодежной культуры обусловлены миром 

чувств и эмоций. Центральное место в ней занимает музыка, поскольку 

именно она обладает наиболее сильным эмоциональным воздействием. 

Только музыка способна наиболее глубоко выражать чувства. Она наполняет 

жизнь поэзией, заражает энергией, меняет и поднимает настроение. Музыка 

может становиться главным средством общения. Она является лучшим 

способом самовыражения. Главными жанрами при этом выступают рок - и 

поп-музыка, а вся культура часто называется рок-культурой. Рок-музыка в 

массовой культуре действительно выходит за рамки искусства и становится 

стилем или образом жизни. 

Наряду с рок - и поп-музыкой элементами молодежной культуры 

выступают также сленг (жаргон), одежда, обувь, внешний вид, манеры 

поведения, способы развлечения и т.д. Сленг, или молодежная речь, 

отличается от общепринятого литературного языка специальной и 

небольшой по объему лексикой, а также повышенной экспрессивностью и 

эмоциональностью. Одежда и обувь включают в первую очередь кроссовки, 

джинсы и куртку. Во внешнем виде большое значение придается прическе, 

длине волос: у хиппи они длинные, у панков — короткие и покрашены в 
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яркие цвета. Все элементы культуры несут символическую нагрузку, они 

означают общность и единение носителей культуры и подчеркивают ее 

особенность  и обособленность от общей культуры.  

Молодежная культура является субкультурой, существующей наряду с 

другими. Она представляет собой довольно аморфное образование, 

охватывающее студенческую, творческую, рабочую, сельскую молодежь, 

разного рода маргиналов и т.д. Значительная часть молодежи либо не связана 

с ней, либо эта связь является весьма слабой, чисто символической. 

Молодежная культура распадается на множество групп и течений, наиболее 

активные из которых объединяются вокруг тех или иных рок-ансамблей. 

Часть из них составляют поклонники (фанаты) какой-либо спортивной 

команды — футбольной, хоккейной, баскетбольной и т.д. На какое-то время 

одна из ведущих групп становится лидером, уступая затем свое лидерство 

другой: после битников и хиппи появились панки, затем рокеры, металлисты 

и т.д.  

Проблема в том, что ценности и интересы молодежи ограниченны в 

основном сферой досуга: модой, музыкой, развлекательными 

мероприятиями, часто малосодержательным общением. А молодежная 

субкультура носит развлекательный и потребительский характер, а не 

познавательный, созидательный и творческий. Эстетические вкусы и 

предпочтения подростков часто довольно примитивны и формируются 

главным образом средствами телевидения, музыкой. Эти вкусы и ценности 

поддерживаются периодической печатью, современным массовым 

искусством, оказывающим деморализующее и дегуманизирующее 

воздействие. Наличие молодежного языка (сленга), играющего 

неоднозначную роль в воспитании подростков, создает барьер между ними и 

взрослыми. 

Важно, что в жизни молодых людей молодежная культура является 

переходным этапом. Вместе с завершением процесса социализации и 

включением во взрослую жизнь молодые люди становятся либо 

потребителями массовой культуры, либо отдают предпочтение высокой 

культуре, в той или иной мере сохраняя верность некоторым элементам 

молодежной культуры. 

В целом роль и значение молодежной культуры, ее влияние на общую 

культуру остаются локальными. Молодежные субкультуры являются 

неотъемлемым звеном всей культуры в целом. Хотя их роль не сравнима с 

ролью и влиянием массовой культуры. Однако на определенных 

исторических этапах роль и влияние молодежной культуры могут резко 

возрастать как по своим масштабам, так и по своему значению.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению основных методов и технологий 

социальной работы подростков с девиантным поведением. Раскрываются 

аспекты профилактики с помощью средств киноискусства. 

Ключевые слова: киноискусство; молодежь; девиантное поведение; 

профилактика; кино. 

Abstract 

The article considers the main methods and techniques of social work with 

adolescent‘s deviant behavior. Disclosed aspects of prevention by means of 

cinematography. 

Keywords: cinema; youth; deviant behavior; prevention; movie; 

 

Анализ научной литературы и эмпирических фактов показывают, что в 

подростковом возрасте наблюдается резкий рост таких негативных 

поведенческих реакций, как агрессивность, недисциплинированность, 

конфликтность, неумение владеть собой, которые нередко являются 

причиной подростковых правонарушений и преступности. В настоящий 

момент, когда словосочетание «молодежь группы риска», «девиантное 

поведение», термины «алкоголизм», «наркомания», «нравственная 

деградация» всѐ чаще становятся общеупотребительными символами 

современной молодежи, обращение к проблеме социальной профилактики 

девиантного поведения подростков становится всѐ более актуальным.  

Социальная профилактика является одной из основных технологий 

социальной работы с подростками. Она направлена на предотвращение  

возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у 

отдельных индивидов и «групп риска», сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении 

поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов. В связи с этим 

цель нашего исследования заключается в социальной профилактике 

девиантного поведения подростков средствами киноискусства. 

Социальное и художественное кино как средство профилактики 

девиантного поведения оказывает определенное влияние. Правильно 

подобранный фильм может заставить подростка задуматься о каких-либо 

проблемах, способствовать развитию у подростка нравственных, моральных, 

эстетических качеств, социальных норм поведения; показать, «что такое 

хорошо и что такое плохо», показать примеры различных жизненных 

ситуаций и возможных путей выхода из них[1;362]. А групповое обсуждение 

фильма поможет подростку научиться общаться, правильно излагать свои 

мысли и чувства, анализировать, критиковать, делать выводы и пр.  
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Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОУ СОШ N 

96 г. Белгорода учащимися седьмых классов. На первом этапе была 

разработана и реализована система диагностических методик, выявляющих 

уровень склонности подростков к девиантному поведению. В качестве 

диагностического аппарата использовался комплекс методов, 

ориентированных на: 

- изучение социальных и психологических особенностей личности 

подростка (тест тревожности – Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, методика 

Додонова «Предпочитаемые переживания», методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо», методика «Неоконченные рассказы» Т. П. Гаврило вой); 

- изучение межличностных отношений в школе (опросник «Мой 

класс», методика диагностики уровня школьной  тревожности Филлипса);  

- исследование социально-психологической  атмосферы в семье 

подростка (рисуночная методика «Моя семья», методика «Два дома»).  

Результаты диагностического обследования учащихся седьмых классов 

МОУ СОШ N 96 г. Белгорода показали, что из 56 человек 22 % респондентов 

имеют высокий  уровень склонности к девиантному поведению, 30 % – 

средний уровень и 28 % – низкий уровень, 30% не имеют склонность к 

девиантному поведению. Высокий  уровень склонности определялся 

высокими показателями тревожности, низкими моральными принципами, 

эгоцентрическим характером эмпатии, низкой сформированностью 

нравственных представлений, отрицательной психологической  атмосферой в 

семье и в школе.  

Исходя из полученных данных, нами была разработана программа 

социальной профилактики девиантного поведения подростков средствами 

киноискусства. Программа предназначена для подростков 12-14 лет, 

рассчитана на учебный год и представлена в виде киноклуба на базе 

общеобразовательного учреждения. Киноклуб, в отличие от привычных 

воспитательных занятий в школе, имеет огромные преимущества в 

организации социально-профилактической работы с подростками, так как в 

нем имеет место совершенно иной эмоциональный фон – вместо 

принуждения, постоянного контроля, выставления оценок здесь царит 

атмосфера игры, неформального общения и доброжелательности, в которой 

подросток гораздо меньше сопротивляется воспитательным воздействиям, 

становится активным субъектом собственного развития. Воспитание в 

киноклубе зачастую носит скрытый, завуалированный характер, что, 

разумеется, положительно сказывается на его эффективности. [2;139]. 

Социальная профилактика девиантного поведения в условиях 

общеобразовательного учреждения предполагает проведение киноклуба раз в 

две недели для учащихся седьмых классов, для каждого класса отдельно. 

Подростки просматривают заранее подготовленный  фильм (социальный или 

художественный, в отдельных случаях – социальную рекламу), после чего 

проводится групповое обсуждение.  

Во время обсуждения задаются такие вопросы, как: 

- Понравился ли фильм? Что понравилось? Что не понравилось? 

Почему?  

- О чем фильм?  
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- Почему герой вел себя именно так? В чем причины его поведения? 

Мог ли герой действовать в такой ситуации по-другому? Как?  

-Как бы вы поступили в подобное ситуации?  

- Кто из героев вам понравился? Почему?  

- Что в нашей собственной жизни похоже на ситуации из фильма?  

- Чему, на ваш взгляд, учит нас этот фильм? И т. д. 

Для проведения профилактики девиантного поведение на базе 

общеобразовательного учреждения потребуется отдельное, технически 

оснащѐнное помещение, в котором можно было бы организовать просмотр 

кинофильма, довольно быстро организовывать учебное пространство – 

переставлять стулья, чтобы участники могли сесть в круг. [3. 

198]Завершающим этапом программы социальной профилактики 

девиантного поведения подростков является повторная диагностика уровня 

склонности к девиантному поведению, что будет являться показателем 

эффективности проведенной  работы. 
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Аннотация 

Самый богатый источник новых языков в англоязычном мире - сленг. 

Сленг подростков, студентов и молодых людей использует все методы 

мирового влияния языка в буйстве творческого изобилия. 

Ключевые слова: лексика русского языка, молодежный сленг. 

Abstract 

The richest source of new languages in the English-speaking world is the 

slang. The slang of teenagers, students and young adults uses all the techniques of 

the world`s most influential language in a riot of creative exuberance. 

Keywords: the vocabulary of the Russian language, the youth slang.  

 

Исследователи пытаются описать процессы, происходящие в 

современном русском языке, однако данная задача представляется 

чрезвычайно сложной в силу быстротечности изменений. Наблюдаемые в 

последние годы изменения в лексическом составе русского языка связаны 

преимущественно с социокультурными изменениями, происходящими в 

обществе. Некоторые лингвисты оценивают их положительно, а другие 

отрицательно. Наряду с этим бытует мнение, что однажды весь мир будет 

говорить на одном универсальном языке, что, безусловно, не является 

оптимистичным прогнозом.  

Судьба русского языка – проблема, которая не может оставить 

равнодушным ни одного современного человека. Мы видим, как 

существенно меняется язык прямо на глазах одного поколения. Процессы, 

происходящие в нем, на сегодняшний момент требуют осмысления не только 

со стороны специалистов языка. Радоваться этому или огорчаться? Бороться 

с изменениями или принимать их? 

Из новых речевых жанров, имеющих игровое начало, следует 

упомянуть сленг. Новизна его, впрочем, условна. В языкознании нет его 

четкого определения. Вся лексика того или иного языка делится на 

литературную и нелитературную. К последней относится сам сленг, 

профессионализмы, вульгаризмы, жаргонизмы. Общенациональный язык – 

это слой нейтральной лексики. Но определяется он не словами, а своим 

грамматическим строем, словообразованием. И поэтому жаргонные 

(сленговые) слова ведут себя так же, как самые обычные. А из совершенно 

нового слова (английского - ICQ, blog, slang) мы делаем нормальное русское 

слово (Аська, блог, сленг -  добавляем окончания, начинаем его изменять). 

Но язык при этом остается тем же самым. Просто в иной ситуации 

используется другая лексика. 

Сленг – слова, которые рассматриваются как нарушение норм 

стандартного языка. Часто это очень выразительные слова, с переносным 
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значением, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в 

повседневной жизни. 

Некоторые исследователи полагают, что термин сленг применяется у 

нас в двух значениях: как синоним жаргона и как совокупность жаргонных 

слов, жаргонных значений общеизвестных слов, понятных достаточно 

широкому кругу. При этом попавшие в сленг жаргонизмы могут получить 

иное значение, чем в жаргоне-источнике. Сленг — это стремление к 

выразительности, к экспрессии: «пиршество метафор и экспрессии». 

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

определенными возрастными (14-25 лет), но и социальными, временным и 

пространственными рамками. Он бытует в среде городской учащейся 

молодежи. У каждого поколения, как отмечают ученые, свой язык. Вырастая, 

взрослея, мы переходим в другую категорию, и, естественно, меняется наше 

отношение к речи.  

Надо четко представлять себе, что во всех случаях, когда мы 

встречаемся со сленгизмами не в словаре, а в живой речи, это речь не 

жаргонная, а лишь жаргонизированная, с отдельными включениями 

сленгизмов. 

В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который его 

породил. Как и любой другой язык, сленг эволюционирует.  

Как экспрессивный элемент сленг эффективно используется в 

микродозах и в прозе, и в поэзии, то есть становится фактом всеобщего 

языка. 

Сленг – это универсалия. Многие черты роднят русский молодежный 

сленг со всяким арго. Он весьма критически, иронически относится ко всему, 

что связано с давлением государственной машины. Здесь ощущается резко 

выраженный идеологический момент - "системный" сленг с самого своего 

возникновения противопоставляет себя не только старшему поколению, но 

прежде всего официальной системе. Молодежный сленг – не просто способ 

творческого самовыражения, но и инструмент двойного отстранения. Если 

это свойственно человеку вообще, то молодому человеку – тем более. 

Специалисты признают, что арго, как его ни называй - жаргон, сленг 

или социолект - это не вредный паразитический нарост на теле языка, 

который "иссушает, загрязняет и вульгаризирует устную речь" того, кто им 

пользуется, а органическая, но в какой-то мере, по-видимому, необходимая 

часть этой системы. Это та лаборатория, в которой все свойственные 

естественному языку процессы, не сдерживаемые давлением нормы, 

происходят во много раз быстрее и доступны непосредственному 

наблюдению. Сленг в русском языке является своеобразной «отдушиной», 

облегчающий процесс адаптации англоязычного термина. Сленг помогает 

ускорить этот процесс, когда язык пытается угнаться за потоком 

информации. 

Стоит ли запрещать сленг? Язык – это живой организм, он не 

подвержен никаким регламентациям. И ученые, специалисты относятся к 

запретам такого рода отрицательно. Не стоит призывать молодых людей 

давать «торжественное обещание» никогда не употреблять слова 
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молодежного сленга. Гораздо важнее заставить задуматься каждого молодого 

человека о том, как он говорит, какие слова употребляет, насколько 

целесообразно использование в его речи сленга.  
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Аннотация  

Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего 

детства. Воспитывать маленького патриота надо на конкретных примерах, 

исторических событиях, на народных традициях и правилах. При этом 

необходимо сегодняшний день связать со стариной и помочь ребѐнку понять, 

в чѐм сила и могущество нашей Родины.   

В учреждении разработан и активно реализуется психолого-

педагогический проект «Наша Родина - Россия», цель которого - 

формирование патриотических чувств средствами  художественной 

литературы;  воспитание  у детей дошкольного возраста национальной 

гордости, чувства уважения к истории и культуре нашей Родины.  

Ключевые слова: патриотические чувства; нравственные и духовные 

ценности; художественная литература;  культурное богатство народа. 

Abstraсt 

Spiritual, creative patriotism needs to be imparted since the early childhood. 

It is necessary to bring up the little patriot on concrete examples, historical events, 

on national traditions and rules. Thus it is necessary to connect today with old 

times and to help the child to understand, in what force and power of our 

Homeland.   

In establishment it is developed and the psychology and pedagogical project 

"Our Homeland — Russia", which purpose - formation of patriotic feelings is 

actively realized by means of fiction; education at children of preschool age of 

national pride, feeling of respect for history and culture of our Homeland. 

Keywords: patriotic feelings; moral and cultural wealth; fiction; cultural 

wealth of the people. 

 

 Общеизвестно, что возраст от трѐх до шести - это возраст почемучек. 

В наше время в погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, 

нравственности, патриотизма, без которых все накопленные знания могут 

оказаться бесполезными.  

Как научить ребѐнка любить Отечество, свою национальную культуру, 

самобытность и традиции своего народа? В.А. Сухомлинского отмечал: 

«Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, 

юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 

бездуховности…Настоящий человек начинается там, где есть святыни 

души…» [1].  
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Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего 

детства. Воспитывать маленького патриота надо на конкретных примерах, 

исторических событиях, на народных традициях и правилах. При этом 

необходимо сегодняшний день связать со стариной и помочь ребѐнку понять, 

в чѐм сила и могущество нашей Родины [2].   

В процессе формирования личности ребенка важное место 

принадлежит художественной литературе. Она расширяет кругозор, вводит в 

богатый мир образов, отражающих жизнь, прививает любовь к Родине, 

развивает эмоционально – познавательную деятельность, активное 

отношение к жизни, литературный и художественный вкус, а также 

способствует появлению собственных суждений о прочитанном, потребности 

высказываться, развивает речь.  

По словам известного литературоведа Ю.М. Лотмана, художественные 

тексты обладают свойствами «сгущенной информативности», то есть 

содержат столько сведений о мире, сколько не может дать ограниченный 

временем и пространством реальный опыт. Именно поэтому чтение 

художественной литературы используется в проекте как одно из средств, 

создающих смысловой фон и стимул для развертывания разных форм 

совместной деятельности, объединяющих их в целостном образовательном 

процессе [8[. 

Детство – это удивительная страна. Еѐ впечатления остаются на всю 

жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой 

действительности ребѐнку необходимо введение в традиционную духовную 

культуру. Ведь культура – это организованная человеком среда обитания, это 

совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, 

человека и общества [6]. 

В современном мире, обращение к литературным произведениям, когда 

идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как 

общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования.  

Сейчас, как никогда, необходимо вернуться к лучшим традициям 

нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, 

родство, Родина. Раскрыть все стороны этих понятий помогают: 

произведения устного народного творчества (сказки, былины, загадки, 

песенки, пословицы, поговорки); образцы древнерусской литературы; 

российская проза и поэзия. 

Народное творчество всегда называлось «учебником жизни», из 

которого последующие поколения черпают мудрость и знания, необходимые 

для жизни [3]. 

В рамках проекта «Наша Родина Россия», знания дети получают в 

повседневной жизни и через различные виды деятельности: продуктивной, 

познавательно – исследовательской, игровой, самостоятельной. Очень важна 

в этой работе совместная деятельность со специалистами учреждения и 

организация развивающей предметно – пространственной среды в группе и в 

учреждении. Учитывая требования федеральных государственных 

бразовательных стандартов дошкольного образования, совместно с 



 
90 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №1, 2015 (2) 

родителями и со специалистами ДОУ в группах оборудованы «Островки 

патриотического воспитания» [9]. 

Система работы по воспитанию патриотических чувств у 

дошкольников средствами  художественной литературы направлена на 

активное приобретение детьми культурного богатства народа, населяющего 

нашу многонациональную страну. Народная культура является 

хранительницей вековых традиций, опыта, самосознания нации, а так же 

выражением философских, нравственных и эстетических взглядов и идеалов. 

Интерес к прошлому, закономерно возникающий на определѐнном этапе 

развития человеческого общества, интерес к своим корням, к истории, 

культуре, быту народа есть общемировая тенденция. Только на основе 

прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не 

передающий всѐ самое ценное из поколения в поколение,- народ без 

будущего [7].   

Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, 

прежде всего, от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом 

процессе. Результат воспитания будет успешным, если педагоги и родители 

станут равноправными партнерами, так как воспитывают одних и тех же 

детей.  

Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей не только 

здоровыми и счастливыми, но и воспитанными. Родители поддерживают все 

начинания, направленные на формирование у детей любви к Родине, 

воспитание чувства гордости за свою Отчизну. Именно в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками, и именно родители ответственны за воспитание детей. 

[5].  

Тесное сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать 

внутренний мир ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в 

разных ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его 

индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, в 

преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, 

формировании ценных жизненных ориентаций.  

Специально  организованная совместная деятельность детей и 

родителей способствует поддержанию интереса к творческим встречам, 

организации совместных выставок, и создание единого образовательного 

пространства. 

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегративного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его 

общего развития [4].  Воспитание на основе народных традиций формирует 

ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром: на его мировоззрение и формирование гражданской 

позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое 

развитие.  
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Аннотация 

Триумфальные церемонии – новое явление социокультурной жизни 

России начала XVIII века. Массовость и зрелищность, как основные 

характеристики триумфа, способствовали эффективной идеологической 

пропаганде гражданского культа монарха. 

Ключевые слова: триумфальные церемонии; пропаганда; гражданский 

культ монарха; Петр I; диалог культур. 

Abstract 

Triumphal ceremonies is a  new phenomenon of the sociocultural life of 

Russia at the beginning of the 18
th
 century. Mass character and entertainment as 

the main characteristics of triumph promote effective ideological propaganda of 

the monarch civil cult. 

Keywords:  triumphal ceremonies; propaganda; monarch civil cult; Peter I; 

dialogue of cultures. 

 

Переход от Московского царства к Российской империи сопровождался 

формированием в общественном сознании образа «новой» России – 

могущественной имперской державы, заново рожденной по воле правителя, и 

нового образа государя – Императора Всероссийского и Отца Отечества 

Петра I. Пересмотр традиционной концепции власти предусматривал 

формирование особого гражданского культа монарха, идеологическим 

основанием которого стала идея секулярного правления государя во имя 

«всеобщего блага» Отечества. Новая, рациональная в своей основе 

легитимация царской власти с помощью европейских политических идей 

требовала обновления идеологического арсенала, применения новых форм 

пропаганды образа государя. Основными средствами трансляции 

гражданского культа монарха стали панегирическая литература, 

изобразительное искусство и публичные церемонии: триумфы, маскарады, 

фейерверки. Эти средства органично дополняли друг друга, часто 

применялись комплексно и служили  цели идеологического перевоспитания 

общества в соответствии с новыми установками власти. 

Идеологическая ориентация на Византию как оплот православия, 

характерная для Московского государства, становится неактуальной. В 

итоге, в соответствии с новой имперской идеей была пересмотрена 

концепция «Москва – Третий Рим»: образец для подражания был смещен со 

второго Рима – Византии, на первый – Римскую империю. Замена 

византийской императорской модели римской моделью приводит к тому, что 

античные сюжеты активно используются в формировании императорского 

культа и создания личностной харизмы Петра, образуя «античный» 

компонент нового образа государя. 
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Обращение к античному наследию было востребовано в рамках 

становления новой концепции царской власти и вызвано самой политико-

идеологической ситуацией эпохи петровских преобразований. Вместе с тем, 

усвоение античного наследия происходило не в «чистом» виде, а в сложном 

потоке европейских текстов, поступавших в результате русско-европейского 

диалога культур конца XVII – первой четверти XVIII века, где  была 

представлена собственная трактовка и традиция восприятия античного 

материала. Таким образом, античные сюжеты стали еще одним 

идеологическим ресурсом строительства Империи, к которому, как и к 

европейским политическим концепциям Нового времени, был применен 

утилитарный принцип «полезности». 

Римская имперская символика, античные идеи и образы включаются в 

церемониал официального торжества. Уже в сентябре 1696 года в Москве 

перед глазами изумленной публики впервые была продемонстрирована 

важнейшая в идеологическом плане церемония - триумфальный въезд 

петровской армии в честь победы над крымскими татарами в Азове. 

Современник этого события – И. А. Желябужский оставил свои 

воспоминания: «В начале ехал в карете думный дьяк Никита Зотов (…). А за 

ним ехали государевы певчие дворовые люди. Другая карета шла Кирилла 

Алексеевича Нарышкина, сидел в карете сам-друг. А за тою каретою вели 15 

лошадей простых в седлах морского адмирала Лефорта. За лошадьми шла его 

генеральская карета, за каретою шел он, генерал, сам-пеш. За ними шли пеши 

ж начальные люди немцы и бояричи. Также изволил идти государь в строю, в 

немецком платье, в шляпе, а за государем шел полк Преображенской с 

начальными ж людьми. А за Преображенским шел полк Семеновской (…) 

»[2, c. 437]. По приказу Петра была выстроена классическая арка с фигурами 

Марса и Геркулеса, через которую прошла петровская армия-

победительница. Во время торжественного входа с триумфальной арки 

думный дьяк Андрей Виниус читал стихи, в которых легко угадывались 

слова Цезаря «пришел, увидел, победил»: 

Генерал, адмирал! Морских всех сил глава, 

Пришел, узрел, победил прегордого врага…[5, c.68].  

Триумф был церемонией массовой и чрезвычайно зрелищной, он был 

призван наглядно продемонстрировать всю мощь и величие монарха, создать 

особый гражданский культ правителя. По мнению Г. В. Вилинбахова, «до 

Петра самодержавие было абстрактным, т.е. самодержавием царя, а не 

конкретного лица. Завершение формирования абсолютизма, произошедшее 

при Петре I, и состояло именно в переходе к персонифицированному 

абсолютизму (…)» [1, c. 7]. 

Особенно пышным был триумфальный въезд государя и его армии 

после Полтавской битвы. Вообще, Полтавское сражение было знаковым 

событием для самопрезентации власти. По замечанию американского 

историка Ричарда Уортмана, Петр после полтавской битвы «отбросил всякую 

сдержанность и начал открыто предъявлять претензии на образ императора и 

божества. Аналогия открывала путь к прямым утверждениям его сходства и 

даже равенства с этими образами» [5, c. 77]. Празднование полтавской 

победы – яркий пример «комплексного подхода» к способу пропаганды 
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образа монарха, поскольку в это торжество были привлечены все средства 

идеологического воздействия: Слово органически соединяется со зрелищем и 

дополняется гравюрами. 

Петр лично разработал сценарий триумфальной церемонии, и 

изумленной публике впервые было представлено огромное количество 

пленных шведов и военных трофеев, захваченных у Лесной и Полтавы. 

Описание триумфа по поводу победы над шведами под Полтавой оставил 

датский посланник Юст Юль. Открывали церемонию трубачи и литаврщики, 

затем шел генерал – лейтенант М. М. Голицын, за ним следовал батальон 

Семеновского полка. За гвардейцами везли трофеи: полевую артиллерию, 

шведские знамена и штандарты, за которыми шли пленные шведские 

офицеры. Завершал шествие «самоедский король» - француз Вимени, 

ехавший на санях, запряженных северными оленями, его сопровождали 19 

саней с ненцами, одетыми в оленьи шкуры мехом наружу [3, c. 94]. 

Включение в торжественную церемонию пародийных элементов уязвляло 

самолюбие побежденных. Полтавскую часть шествия открывал 

Преображенский полк, затем шли пленные шведские офицеры, а замыкал 

колонну сам Петр. Для церемонии было сооружено семь триумфальных арок, 

которые «были расписаны красивыми аллегориями и малеваниями 

разнообразного содержания, по большей части направленными к осмеянию 

шведов. Так рисунки эти изображали орла, который молнией свергает льва с 

горы, льва в темнице, Геркулеса в львиной шкуре, убивающего льва, и т. п.» 

[3, c.96]. На каждой из арок был представлен Петр в облике Марса или 

Геркулеса.  Вечером был зажжен фейерверк, также тщательно разработанный 

Петром: «Засветились обе колонны, увенчанные коронами, и озарились 

яркими огнями. Лев двинулся на одну из колонн и опрокинул ее. Но как 

только направился к другой, из горящего орла, который символизировал 

Россию, вылетела ракета, насмерть поразившая льва» [4, c. 173]. Вся эта 

торжественная церемония демонстрировала народу новый образ царя – 

бесстрашного и непобедимого полководца.  

Триумфальное шествие стало основной церемонией царствования Петра, 

своеобразной формой гражданского панегирика. Триумфы подчеркивали 

неземную природу царской власти, ее абсолютный характер и единоначалие. 

Кроме того, они являлись средством массовой пропаганды личности самого 

правителя. Военные победы отныне следовало рассматривать не как 

результат Божьей милости, а как личную заслугу Петра и его воинов.  
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Аннотация 

Воспитание дошкольников, проживающих в регионах, где коренными 

жителями являются малые народы, необходимо осуществлять с опорой на 

истоки культуры этих народов. Необходимость развития интересов 

дошкольников в области краеведения связана с социальным запросом 

общества; чем полнее, глубже, содержательнее будут знания дошкольников о 

родном крае и его лучших людях, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к родной природе и земле. Только на основе прошлого 

можно понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий всѐ 

самое ценное из поколения в поколение,- народ без будущего. 

Ключевые слова: духовно – нравственное развитие детей;  

патриотическое воспитание; малая Родина; региональный компонент 

 

Abstract 

Education of the preschool children living in regions where native persons 

are the small people needs to be carried out with a support on sources of culture of 

these people. Need of development of interests of preschool children in the field of 

study of local lore is connected with social inquiry of society; than the knowledge 

of preschool children of the native land and its best people will be fuller, deeper, 

more substantial, especially effective will be they in education of love to the native 

nature and the earth. Only on the basis of the past it is possible to understand the 

present, to expect the future. And the people which is not transferring all the most 

valuable from generation to generation - the people without the future. 

Keywords: spiritually – moral development of children; patriotic 

education; small Homeland; regional component 

 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Поэтому нужно уже с самого раннего детства воспитывать в детях 

нравственно - патриотические чувства – это и любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, ощущение неразрывности с окружающим миром, 

желание сохранять и приумножать богатства Родины [2].  

Чувство Родины начинается с любви к родному краю, которая 

пробуждается в душе каждого человека в раннем детстве. Воспитание любви 

к малой Родине – важная задача, которая стоит перед педагогами детского 

сада [4]. 

Региональный компонент в образовательной деятельности выполняет 

важную психолого-педагогическую задачу, т.к. играет мировоззренческую 
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роль, дает ощущение, что каждый человек - соучастник исторических 

событий, происходящих в стране.  

Ещѐ древние мыслители, размышляя о значении культуры в духовно- 

нравственном развитии детей, считали, что только через освоение культуры 

лежит путь к нравственности. Понимание родины у дошкольников тесно 

связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. 

Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на 

этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает 

ребѐнка с детства – одна из главных задач педагога [1]. 

С целью нравственно – патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста через приобщение их к истории народа, родного края, 

города, знакомство с прошлым и настоящим, в детском саду разработаны и 

активно реализуются психолого – педагогические проекты «Ямал – мой край 

родной» и «Город мастеров». Используемый  материал о крае позволяет  

дошкольникам расширить свой кругозор и с любовью относится ко всему, 

что их окружает.   Усвоение детьми такого рода знаний уже на дошкольной 

ступени способствует формированию представлений о целостной картине 

мира и помогает овладеть «культурологическим видением», проникнуть в 

скрытую сущность многих явлений, понять диалектику исторических 

событий.  

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территория, 

климат, природа, особенности языка и быта. 

Очень важны материалы о природе Ямала.  Дети знакомятся с 

особенностями сезонных изменений и природных явлений на Крайнем 

севере, что, в свою очередь,  способствует формированию бережного и 

почтительного отношения к природе, навыкам активного образа жизни, 

воспитанию потребности в играх на свежем воздухе, живом общении с 

природой.  Раскрывая тему об открытии месторождений, акцент делается на 

то, что природа - человек - животный мир должны жить в согласии, что 

нужно бережно, по-хозяйски использовать богатства природы. Показывая 

малышам представителей животного мира, растения тундры, постоянно 

подчеркивается мысль о том, какими осторожными и заботливыми должны 

быть люди, как живо и болезненно реагирует природа на вмешательство 

человека в ее жизнь.  

В рамках проектов дети знакомятся с народными играми, с 

предметами декоративно – прикладного искусства, с изделиями 

художественных промыслов. Наблюдая мир животных, красоту птиц, 

разнообразие растений, изменения погоды, ребенок начинает видеть ее 

отражение в узорах декоративных росписей.  

Полученные знания об истории, культуре, традициях коренных 

народностей Севера гармонично сочетаются с современной жизнью жителей 

Ямала. 

Наш Ямал богат не только своим самобытным прошлым, культурой, 

но и  людьми,  населяющими его сегодня. В ходе работы проводятся 

экскурсии и прогулки, где дети знакомятся с достопримечательностями 

нашего города; организуются встречи с людьми разных профессий и т.д. 
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Расширение круга познания детей способствует формированию 

характера, интересов, основ нравственности и патриотизма. Патриотизм в 

современных условиях – это с одной стороны, преданность своему 

Отечеству, а с другой стороны – сохранение культурной самобытности 

каждого народа, входящего в состав России [3]. 

Любить Родину -  значит знать ее, знать, прежде всего, свою малую 

Родину. Использование в работе с детьми краеведческого материала 

способствует воспитанию патриотических чувств, которые сохраняются на 

всю жизнь и служат духовному развитию личности. 
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Аннотация 

Народные сказки, именно они заставляют ребенка особым образом 

переживать за героев, волнуя душу и пробуждая фантазию. Наши предки, 

занимаясь воспитанием детей, не торопились наказывать провинившегося, а  

рассказывали занимательные и поучительные истории, из которых 

становился ясным смысл поступка. 

В детском саду разработан и реализуется психолого–педагогический 

проект «Сказка – ложь, да  в ней намек!». Цель проекта: формирование 

активной жизненной позиции и профилактика антисоциальных явлений  у 

детей старшего дошкольного возраста средствами сказок.  

Ключевые слова: народные сказки; волонтерское движение; 

жизненные навыки;  активная жизненная позиция; нравственные качества 

личности. 

Abstract 

National fairy tales, they force the child to worry in a special way about 

heroes, exciting I smother and awakening the imagination. Our ancestors, being 

engaged in education of children, did not hurry to punish guilty, and told 

entertaining and instructive stories from which there was clear a sense of an act. 

In kindergarten it is developed and the psychology and pedagogical project 

"The fairy tale – lie and in it a hint is realized!". Project purpose: formation of 

active living position and prevention of the antisocial phenomena at children of 

the advanced preschool age means of fairy tales.  

Keywords: national fairy tales; volunteer movement; life skills; active living 

position; moral qualities of the personality. 

 

Сегодня миру и обществу необходим человек разумный, творящий, 

развивающий себя и мир на основе культуры и гармонии с окружающим 

миром и реализующий себя.  

А.Н. Леонтьев отмечает, что в «…развитии ребѐнка... два возрастных 

периода, в которых происходят психологические изменения, решающие  

для формирования личности: во-первых, период дошкольного детства, во-

вторых, период подросткового и начала юношеского возраста» [1]. 

Убеждения, позиции и привычки, которые формируются в дошкольном 

возрасте, оказывают большое влияние на поступки и решения  ребѐнка в 

будущем.   

Организация системы профилактики в детском саду – это выбор, во-

первых, основных направлений, целей, задач и принципов 

профилактической деятельности; во-вторых, вариантов организации 
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процесса превентивного обучения, форм и методов работы в условиях 

образовательного учреждения; в-третьих, особой роли педагога  в этом 

процессе. Это уникальная возможность влиять на формирование и развитие 

личности ребенка: открыт доступ к семье ребенка и механизмы влияния на 

семейную ситуацию.  

Образовательное учреждение располагает квалифицированными 

специалистами, способными обеспечить эффективную  профилактическую 

работу. Именно поэтому в проекте предполагается приоритет 

профилактической работы, основным объектом которой становятся дети 

старшего дошкольного возраста; используется один из способов 

организации первичной профилактики -  волонтѐрское движение. 

Организация профилактической работы в детском саду через 

волонтерское движение позволяет: заложить основу здорового жизненного 

стиля, эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей; повысить психолого – педагогическую культуру у педагогов и 

родителей [5].  

Успешная реализация проекта «Сказка – ложь, да в ней намѐк!» по 

формированию активной жизненной позиции у старших дошкольников  в 

нашем образовательном учреждении включает: 

- проведение социологических исследований (анкетирование и опрос 

детей, родителей и педагогов), и анализа полученных данных; 

- использование сказок для  формирования ценностей  здорового образа 

жизни у дошкольников; 

- создание современных воспитательно – образовательных условий в 

процессе профилактической деятельности; 

- совершенствование волонтѐрского движения через объединение 

активных, творческих педагогов и детей.  

Бесспорно, развивать активную жизненную позицию, как основу 

духовно – нравственного здоровья у детей необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте, так как это важный период физического и 

психологического становления личности. И поэтому в данном проекте 

основное внимание уделяется созданию условий для развития у 

воспитанников мотивации к здоровому образу жизни [2].   

При организации «волонтѐрской бригады» достаточное время 

уделяется подготовке самих волонтѐров, развивая в них необходимые 

личностные качества: художественные способности, усидчивость, 

сосредоточенность, умение держаться на сцене, организаторские 

способности и др. Последовательность работы при подготовке волонтѐров 

проводится последовательно, поэтапно. 

Для проведения данной работы в системе, в постановке задач и 

планировании учитываются: основная общеобразовательная программа 

учреждения, примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» и Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования [3; 7]. Содержание ее 

многогранно: от сохранения здоровья детей до формирования у самих 

дошкольников привычки к здоровому образу жизни.   
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Широкие возможности педагогам предоставляет сказка, которая во все 

времена способствовала развитию позитивных социальных умений и 

навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка.  

В настоящее время  отечественной и зарубежной детской психологией 

накоплен богатый опыт использования сказок в работе с дошкольниками. В 

сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и образные 

способы их решения. Слушая сказку в детстве, человек накапливает некий 

символический «банк жизненных ситуаций» [4]. Этот «банк» может быть 

активизирован в случае необходимости, а не будет ситуации – так и 

останется в пассиве. Если ребенок с раннего сознательного возраста начнет 

осознавать «сказочные уроки», соотносить ответы со своим поведением, то 

он станет активным пользователем своего «банка жизненных ситуаций», 

будет более мудрым и сознательным. Сказка – это процесс поиска смысла, 

расшифровки знаний о мире и взаимоотношениях в нем.  

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность мира чувств. Она раздвигает для ребенка рамки обыденной 

жизни. Психологи считают, что каждый сказочный персонаж является 

образом человека. В сказках дети сталкиваются с проблемой, изображенной 

в особой, сказочной, доступной понимаю ребенка форме, а нравственный 

смысл остается подлинным [6]. 

При отборе сказок в работе с детьми учитывается возраст детской  

аудитории:   

- детям трем - пяти лет наиболее понятны и близки сказки о животных 

и сказки о взаимодействии людей и животных, так как в этом возрасте дети 

часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них; 

- начиная с пяти лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с 

человеческими персонажами: принцами, царевнами и т.п. Чем старше 

ребенок, тем с большим удовольствием он слушает истории про людей, 

«примеряя» на себя различные модели поведения и роли; 

- с шести лет ребенок начинает понимать и любить волшебные сказки. 

В рамках проекта «Сказка – ложь, да в ней намѐк!» система работы 

строится на основе использования разных вариантов использования 

сказочных сюжетов:  перестановка событий внутри одной сказки;  

включение в сюжет сказки дополнительных персонажей;  изменение 

характеров персонажей; сочинение продолжения к сказке и др.  [8]. 

Нетрадиционный подход к сказке дает возможность детям:   

-  получить разнообразный опыт действования в уме;  

- развивать речь, превращая обычный диалог в процесс духовного 

общения; 

- приобретать опыт  совместной интеллектуально - творческой 

деятельности; 

- обогащать самостоятельную игру; 

- совершенствовать нравственные качества и формировать 

моральные установки; 

- мотивировать стремление к здоровому образу жизни;  

- заложить те основы, которые формируют личностные черты, 

качества и установки, позволяющие в дальнейшем определить поведение 
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ребѐнка, чувства психологической защищѐнности, доверие к миру, 

эмоциональное благополучие. 

Исходя из сущности и содержания психолого-педагогической 

деятельности и результатов изучения детско – взрослого коллектива можно 

сделать вывод о том, что эффективность мер профилактического  характера 

зависит от грамотно спланированного, систематически проводимого 

психолого-педагогического процесса профилактики антисоциальных 

явлений, в котором участвуют педагоги, психологи, родители и дети. 

Использование сказок в рамках волонтерского движения  в нашем 

детском саду - это уникальная возможность влиять на формирование у 

детей дошкольного возраста здорового жизненного стиля и развитие 

стратегий и навыков поведения, ведущих к духовно - нравственному 

здоровью.   
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Аннотация 

В статье рассматривается роль семьи в духовно-нравственном 

становлении личности; обосновывается необходимость изучения и 

использования в духовно-нравственном воспитании девочек средств и 

методов подготовки к семейной жизни ногайской народной педагогики. 
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Abstract 

In article the family role in spiritual and moral formation of the personality 

is considered; need of studying and use locates in spiritual and moral education of 

girls of means and methods of preparation for family life of Nora national 

pedagogics. 

Keywords: family, spiritual and moral education of girls, continuity, labor 

education, Nogai national pedagogics.  

 

Последствия экономических и социально-политических 

преобразований нашего общества привели к кризису института семьи в 

стране. Общество столкнулось с целым рядом важных и острых проблем, 

таких как снижение престижа семьи, неблагоприятная демографическая 

ситуация, рост разводов, снижение нравственности в молодежной среде и др. 

Между тем хорошо известно, что стабильность общества определяется 

стабильностью семьи и наоборот. Семья играет важную роль в духовно-

нравственном становлении личности будущего гражданина и семьянина. 

Именно в семье закладываются и формируются характер человека и его 

нравственные качества и ценностные ориентиры. В семье получает каждый 

человек свои первые представления о внутрисемейных отношениях, о 

взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о воспитании детей. 

 Значение семейного воспитания в настоящее время значительно 

возрастает еще и потому,  что там,   семья не справляется со своей 

воспитательной функцией, там, где родители не осознают свою 

ответственность за нравственное воспитание своих детей, происходит 

отчуждение личности от семьи.  Логическим следствием ослабления 

духовных  связей  родителей  и  детей  является то, что взгляды  

молодежи  на мир, на все многообразие явлений природы и общества, на 

общественные и личные отношения, на свое место в этом мире часто 

формируются только под воздействием средств массовой информации, а 

также  опыта ближайшего окружения сверстников,  которые нередко 

оказывают  негативное влияние, подменяя истинные ценности, основанные 

на вековых гуманистических традициях народа.  Духовно-нравственное 
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воспитание возможно только при условии преемственности поколений, 

тесной духовной связи с культурным наследием прошлого. Такую связь 

обеспечивает полноценная семья.  

Поэтому в настоящее время особенно остро и актуально ставится 

вопрос  о духовно-нравственном воспитании молодых людей, об  их 

подготовке к будущей семейной жизни. Для успешного решения данной 

проблемы необходимо изучение и использование  духовно-нравственного 

опыта  народной педагогики, в котором отражается национальное 

своеобразие системы воспитания каждого народа, и который составляет 

основу традиционного семейного воспитания.  Ведь именно семья является 

хранительницей и главным ретранслятором педагогических идей и опыта 

народа, нашедших отражение  в фольклоре, самобытных традициях, обычаях, 

песенно-музыкальном, декоративно-прикладном искусстве, а также в 

художественных произведениях и исторических материалах. Эти идеи и 

воспитательный опыт являются составной частью культурного 

наследия  народа. Гуманистический, общечеловеческий характер народной 

педагогики, богатейший запас методов и приемов воспитания могут оказать 

неоценимую помощь в духовно-нравственном воспитании молодого 

поколения, и в частности, девочек.  

Духовно-нравственному воспитанию девочек  у ногайцев, как и у 

других народов, уделялось особое внимание, обусловленное пониманием 

исключительной роли женщины-матери в воспитании и развитии личности 

ребенка, а значит, и будущего народа.  Как отмечает А.Э.Измайлов, «в 

народной педагогике материнство рассматривается как высшая социальная 

ценность, как естественная потребность в продолжении человеческого рода. 

Все народы заслуженно возвеличивают женщину-мать, создают культ 

матери. …Мать - единственный человек, чья любовь к детям благородна, 

бескорыстна, удивительна по своей мудрости, безграничности и 

мужественности»[2,С.123].  

 Именно женщина-мать, рождая и воспитывая детей, закладывает 

основы духовно-нравственных ценностей в своих детях,  сохраняет и 

передает следующему поколению проверенные временем нравственно-

этические традиции и нормы морали, обеспечивая тем самым  не только 

физическое продолжение человеческого рода, но и духовно-нравственную 

преемственность. Именно поэтому воспитание девочек   заключалось в 

формировании в них качеств, необходимых для будущей семейной жизни, 

для выполнения ими социальных ролей дочери, жены, матери. К ним 

относились такие качества как скромность, трудолюбие, уважение к 

старшим, отзывчивость, доброта, женственность, веселый нрав и др. О 

великом предназначении матери в жизни человека, ее решающей роли в его 

воспитании, народ говорил языком пословиц и поговорок. «Атасыз оьксиз - 

ярты оьксиз, анасыз оьксиз – керти оьксиз» («Потерявший отца – сирота 

наполовину, потерявший мать – полный сирота») – гласит народная 

мудрость.  

Следует отметить, что духовно-нравственную подготовку юноши или 

девушки в традиционной системе воспитания у ногайцев невозможно 

рассматривать вне контекста трудового воспитания. Именно поэтому  среди 
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основных качеств семьянина особое место занимает трудолюбие, 

способность и желание трудиться на благо семьи. Формированию 

трудолюбия и уважительного отношения к труду способствовало раннее 

включение детей в трудовую жизнь семьи. «Балады ястан, келинди бастан 

тербиялав», - говорили ногайцы «Ребенка воспитывай с малых лет, а 

невестку – с первых дней». 

В многовековом опыте трудового воспитания ногайцев достаточно 

четко прослеживается возрастной и дифференцированный подход к 

воспитанию  мальчиков и девочек, что имеет принципиальное значение, т.к. 

оно не ограничивается рамками трудового воспитания, а распространяется на 

воспитание в целом, а значит и на общую подготовку к семейной жизни 

юношей и девушек. Следует отметить, что у ногайцев, как и у других 

народов, взрослая полноценная жизнь предполагала создание семьи. Это 

являлось нравственным долгом каждого достигшего брачного возраста 

человека. Поэтому главной целью семейного воспитания было формирование 

качеств, необходимых в будущей семейной жизни.  

 Первые годы жизни дети воспитывались под присмотром матери и 

бабушки, но уже с 4-5 лет начиналось дифференцированное обучение и 

воспитание мальчиков и девочек. Уже с 4-5лет мальчиков обучали верховой 

езде, а в конных состязаниях участвовали мальчики 11-14 лет. Их учили 

ухаживать за скотом, выделывать шкуры и т.д. Девочек же с раннего 

возраста приучали работать по дому,   помогать по хозяйству, шить, вязать и 

пр. Уже с 10-12 лет девочек не выпускали из дома без сопровождения. В них 

воспитывали скромность, мягкость, а в мальчиках – мужество, ловкость, 

силу. И тем и другим передавались знания норм поведения в семье и 

обществе[3,С.339]. И тех и других готовили к выполнению будущих 

социальных ролей: мальчиков к роли отца - главы семьи, мужа, защитника 

семьи и Родины, а девочек соответственно к роли матери, жены, хозяйки 

дома. Находясь, как правило, в женском обществе, включающем мать, 

бабушку, других женщин семьи, девочки с раннего возраста приучались к 

выполнению посильных работ по дому, обучались тем видам трудовой 

деятельности, которыми им придется заниматься в будущем, в замужестве. 

Помимо хозяйственных работ девочек учили прясть шерсть, ткать, валять 

войлок, вязать и т.д. 

Придавая большое значение воспитанию трудолюбия, ногайцы 

исходили из того, что только в труде можно сформировать полноценную 

личность и достойного члена общества. «Аьдаемди аьдем куллык эткен» 

(«Труд делает человека человеком»)- гласит ногайская народная мудрость. 

То, что трудолюбие рассматривалось в ногайской народной педагогике 

как мерило нравственности и достоинства человека, своего рода гарантия 

счастливой и благополучной жизни, способ самоутверждения и 

самореализации, проходит красной нитью через устное народное творчество. 

Наиболее кратко, но ярко отражена эта идея в пословицах. Например, 

«Оьнерли оьлмес, оьнерсиз куьн коьрмес» («Трудолюбивый не пропадет, а 

ленивый не увидит счастливого дня») [6,С. 61-62.] «Оьнерли оьлмес, 

оьнерсиз куьн коьрмес» («Владеющий искусством не умрет с голоду, а не 

владеющий не увидит достатка»).  
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 В настоящее время, в свете компетентностного подхода в педагогике, 

этот опыт ценен тем, что ребенок, вовлеченный с ранних лет в посильный 

домашний труд, приученный к работе, к выполнению каких-либо видов 

деятельности, вырастает полноценной личностью, креативной и способной 

принимать самостоятельные решения, т.е. владеющей определенным 

набором компетенций. Он приобретает социальный опыт, который затем 

переносит в свою взрослую жизнь. Его подготовили к взрослой жизни, к 

тому, чтобы уметь обеспечить себя и свою будущую семью, быть 

психологически готовым к воспитанию собственных детей. К сожалению, у 

современных детей, и девочек, в частности, такой опыт зачастую 

отсутствует. Они стремятся создать семью, будучи неподготовленными ни к 

супружеству, ни к родительству. В результате непонимание, материальные и 

бытовые проблемы, и, как следствие, развод, от которого страдают 

и  взрослые, и дети. 

 В пользу того, что традиционный опыт трудового воспитания девочек 

востребован и в современных условиях, свидетельствует наш полевой 

метериал. Так, Булгарова М.А. из г.Черкесска рассказала нам, что десять лет 

назад ей довелось принимать участие в телепередаче «На золотом 

крыльце»,  посвященной трудовому воспитанию девочек в современной 

ногайской семье. Мнения участников круглого стола тогда разделились: одна 

группа выступала за активное трудовое воспитание, основанное на народных 

традициях, другая группа  была категорически против приобщения девочек к 

домашним делам, мотивируя свою позицию тем, что домашний труд 

автоматизирован, и что все можно купить. А девочкам дополнительно надо 

давать музыкальное образование, обучать иностранным языкам и т.д.  

   Наряду с трудовым воспитанием девочек  приучали к личной 

гигиене, к уходу за собой, своей внешностью. Об этом поется в детской 

песенке:  

Аьруьв кызлар эртенъ мен турар, 

Аьрув кызлар бет пен колларын ювар, 

Аьруьв кызлар шашларын тарар, 

Шашларыннынъ ушына сылтыратып пул Задар, 

Аьруьв кызлар эртенъ минен уьй йыстырар, 

Аьруьв кызлар эртенъ минен сув аькелер... 

  

Хорошие девочки рано утром встают, 

Хорошие девочки лицо и руки моют, 

Хорошие девочки расчесывают волосы, 

Хорошие девочки монисты в косы вплетают, 

Хорошие девочки с утра дом убирают, 

Хорошие девочки рано утром по воду идут ... 

  

 В девушке, конечно же, высоко ценились физическая красота  и 

здоровье,  которые воспевались народом в устном народном творчестве. Так, 

в лиро-эпической поэме «Карагайдар и Кызыл-Гуль»  в песне главного героя 

Карагайдара, посредством которой он извещает  любимую о своем 
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появлении, мы видим эстетический идеал ногайцев о красоте девушки: «Бел 

зимою белый снег- 

Кызыл-Гуль того белей; 

Поздним летом ал гранат- 

Губы Кызыл-Гуль алей, 

Словно мед ее слова- 

Слаще всех других сластей…»   (Перевод Н.Капиевой).[4, С. 199.] 

В поэме  в имени девушки отражено представление народа о женской 

красоте: Кызыл-Гуль в переводе означает красная роза.   Это значит, что 

девушка должна быть так же красива и прекрасна, как цветок. А цветы, как 

известно, своей красотой доставляют радость и эстетическое наслаждение.  

Особое место девочки в ногайской семье отмечает С.Ш.Гаджиева: 

«Девочка в ногайской семье занимала привилегированное положение, ей, по 

возможности, поручались легкие, «чистые» работы. С 11-12 лет как невесте 

ей отводили отдельное помещение, а если семья такой возможности не 

имела, то угол, который отделяли занавеской. Девочку с ранних лет одевали 

лучше, чем мальчика, учили кроить, шить, вышивать. В богатых семьях ее 

учили и золотошвейному искусству»[1, С.115] 

Однако, придавая большое значение природным физическим данным 

девушки, народ в большей степени ценил ее духовную красоту, ее поведение, 

определяемое ее нравственными качествами, такими как скромность   и 

трудолюбие, хозяйственные умения и навыки, а также знание народных 

обычаев и этикета. Духовно-нравственную основу воспитания девушек 

также  составляли такие умения как петь, танцевать, играть на народных 

музыкальных инструментах, слагать лирические куплеты, рассказывать 

поучительные сказки и др., что составляло «весь комплекс явлений 

традиционной духовной культуры, реализуемый в словах, идеях, 

представлениях, звучаниях, движениях» [5, c. 218]  В народе говорили:  «Кыз 

кылыгы ман суйдирер» («Девушка заставляет полюбить себя своим 

поведением»). И именно этим руководствовались при выборе невесты. 

Сегодня  важно изучение и приведение в научную систему этого опыта 

и разработка научно-теоретических основ его использования в воспитании 

девочек.  Мы считаем, что необходимо  учитывать предписания народной 

педагогики в процессе духовно-нравственного воспитания современных 

девочек.  
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Аннотация 

В данной статье книга выступает как произведение искусства, 

рассматриваются способы и материалы, использовавшиеся для ее 

художественного оформления в исторической динамике русской культуры. 
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Abstract  

In this article, the book is regarded as a work of art, discusses the methods 

and materials used for its decoration in the historical dynamics of Russian culture. 

Ключевые слова: Russian culture, art, adornment, book, book printing, 

printing technology, manuscript. 

 

Искусство художественного украшения книги в русской культуре было 

неотъемлемой частью любви к ней русского народа – его книжности. Сама 

русская культура может именоваться культурой «книжности» по той 

причине, что книга в ней занимает центральное место. Она на протяжении 

многих веков воспринималась как духовный источник, источник Слова – 

носителя премудрости Божией. Это обстоятельство изначально определило 

отношение к книге, как к духовной ценности, ориентирующей человека к 

высшему духовному идеалу, что, несомненно, затрагивало его эстетические 

чувства, нашедшие выражение в разных способах декорирования книг.  

Первоначально книги создавались на пергаменте и бересте. Дерево и 

камень могли служить писчим материалом на Руси, но в изготовлении 

книжных листов они не использовались.  

На протяжении развития искусства рукописной книги особой 

ценностью обладал труд книгописцев, отрицающий механичность авторским 

своеобразием. Книгопечатание же появилось только в середине XVI в. Книги 

писались чернилами, которые могли иметь различный состав. Чернила могли 

изготовлять из особых наростов на местах поражения дубовых листьев 

насекомыми-вредителями или из отвара ольховой и дубовой коры, а также из 

сажи. Последний из перечисленных видов называли «копчеными 

чернилами». Начертание букв было трех типов:  

1) устав (XI-XIII вв.) – геометрически правильное начертание без 

сокращений и ошибок; 

2) полуустав (XIV-XVI вв.) – геометрически правильное начертание 

букв, допускающее сокращение; 

3) скоропись (XVI-XVII вв.) – обычное письмо. 

В Древней Руси, кроме чернил, употреблялись различные краски, 

которые в большинстве своем были минеральными [5, с. 87]. Особой 

популярностью пользовалась красная краска – киноварь. Красками 
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расписывали миниатюры, заставки, инициалы и другие элементы 

художественного оформления книг. Для украшения заглавий применялось 

золото, которое могло быть листовым, то есть наклеиваемым на 

предварительно написанный знак, или «твореным» – истертым в порошок и 

смешанным с клейким веществом [7, с. 159]. Для письма книгописцы 

использовали перья: лебединые, павьи или, чаще всего, гусиные, а для 

разрисовки красками и золотом употребляли кисть. 

Рукописная книга по праву может называться высочайшим 

произведением искусства, в котором содержание и форма образуют единое 

целое. Такая книга имела большую стоимость из-за использования 

качественных и дорогих материалов, а также потому, что над ней трудились 

искусные мастера и художники.  

Главными элементами художественного оформления книг были 

миниатюры, заставки и инициалы (буквицы). Они помогали написанному 

тексту передавать смысл. Каждый из элементов художественного 

оформления стоит отдельного рассмотрения. 

Миниатюрой назывался сделанный от руки многоцветный рисунок, 

который мог располагаться в любом месте рукописи и имел особое 

предназначение: приостанавливал чтение, чтобы человек мог задуматься над 

высказанной мыслью, рассматривая его, или он мог служить логическим 

окончанием текста.  

Традиция такого вида украшения пришла на Русь из Византии. Сначала 

русские художники подчинялись устоявшимся византийским канонам, а 

потом выработали свой стиль написания миниатюр. В книгах XI в. можно 

увидеть миниатюры, например: в Остромировом Евангелии (1056-57 гг.) 

изображения евангелистов Иоанна, Луки и Марка – три миниатюры; в 

Изборнике Святослава (1073 г.) находится портрет великого киевского князя 

Святослава Ярославича и его семьи, а также изображение церкви, 

напоминающей своим силуэтом храм Святой Софии в Константинополе; в 

Трирской псалтири (1078-87 гг.) помещен портрет князя Ярополка и его 

семьи [2, с. 21] и т.д.  

В XII-XVI вв. наблюдался расцвет искусства книжной миниатюры, 

основными темами которой были духовные и религиозные мотивы, поэтому 

художники того времени ориентировались на образцы, которые давали им 

фрески на стенах храмов и иконы. Существовали миниатюры и 

исторического содержания, ими украшали летописи. Примером могут 

служить миниатюры Радзивиловской летописи, написанной в XIII в., 

основной список которой датируется XV в., а также Лицевой Летописный 

свод времен Иоанна Грозного. Этот свод носил прозвище «исторической 

энциклопедии XVI в.» [10, с. 381], в нем представлено около шестнадцати 

тысяч миниатюр.  

В XVII в. искусство русской книжной миниатюры приняло в себя 

черты западноевропейской живописи: изображения стали более 

реалистичными. В XVIII в. российская миниатюра окончательно 

европеизировалась, постепенно перейдя в искусство гравюры. Этот переход 

был связан, прежде всего, с расцветом книгопечатания.   



 
111 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №1, 2015 (2) 

Заставкой именовалась орнаментальная или изобразительная 

композиция, выделяющая и украшающая начало какого-либо раздела книги. 

На протяжении XII-XIX вв. русскими мастерами были выработаны несколько 

орнаментальных стилей, которые сменяли друг друга в следующей 

последовательности: 

1) Старовизантийский стиль, которому были присущи строгий 

геометризм, правильность форм, превосходство золотой краски и 

торжественный характер, главенствовал в XI-XIII вв. 

2) Тератологический (от греч. «тератос» – чудовище) стиль, 

особенностью которого является использование в орнаменте силуэтов 

необычных животных, птиц, а также их частей тел, переплетающихся с 

помощью растений с изображениями символов христианской культуры – 

панорамами церквей и другого, был распространен в XIII-XIV вв. В этом 

стиле изобилуют темно-синие и голубые цвета. 

3)  Балканский стиль воплощается в миниатюрах XV-XVI вв. 

Характерными его чертами являются строгая геометричность, а также 

использование правильных окружностей, квадратов и других фигур. Цвета 

этого стиля: изумрудный, травянистый и ярко-красный. 

4) Нововизантийский стиль распространен, так же как и 

предыдущий, в XV-XVI вв. Характерными чертами его можно обозначить 

преобладание в орнаменте растительности и объемность изображения. 

Цветом этого стиля становится золотой. 

5) Старопечатный стиль, основанный на нововизантийском стиле и 

немецкой гравюре, с которой русские книжники познакомились в XVI в., 

бытует XVI-XVII вв. Этот стиль использовался как в печатных изданиях, так 

и в рукописях и характеризовался заимствованием, повторением созданных 

ранее элементов. 

На рубеже XVII-XVIII вв. орнаментальное искусство приходит в 

упадок, причиной чего стало вытеснение рукописной книги печатной.     

Название инициала (буквицы) носила заглавная буква укрупненного 

размера, помещаемая в начале текста книги, главы, части или абзаца. 

Инициал нередко обретал форму сложного рисунка: диковинного зверя, 

птицы, чудовища, сражающихся воинов, скоморохов и глашатаев [10, с. 379]. 

Книжный переплет тоже не был обделен вниманием мастеров. 

Переплетом служили деревянные доски – крышки, обтянутые кожей или 

какой-либо красивой тканью, например, бархатом. Кожу могли использовать 

конскую, козью, а чаще всего телячью или овечью [6, с. 242]. На переплете 

горячими металлическими клеймами оттискивались орнаментальные 

рисунки или композиции. На тисненные рисунки наносили позолоту, чтобы 

не стирались, в крышки вставляли медные выпуклые кружки. Иногда 

переплет украшали металлическими пластинами в центре и на углах досок, 

на которых тоже присутствовали изображения. Книга могла иметь застежки – 

медные или серебряные. Обрез книги тоже мог служить предметом 

украшения – его золотили и оттискивали на нем различные изображения: 

цветы, виноградные гроздья и др. 

Дорогим украшением книги было украшение переплета и лицевой 

стороны обложки самоцветными камнями. В этом случае для книги 
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изготавливался специальный футляр – оклад из серебра или другого металла. 

На окладе тоже присутствовали изображения, сделанные рукой мастера. На 

книгах духовного содержания такими фигурами были фигуры святых, 

пророков и ангелов. Драгоценные переплеты, как правило, изготавливались 

для государей, крупнейших деятелей Церкви и представителей высшей 

аристократии.   

 Получившая распространение с XIV в. бумага первоначально имела 

большую стоимость, так как была привозной. Она доставлялась из Европы 

через Ригу, Новгород, Смоленск, а также из Средней Азии и Ирана через 

Астрахань [7, с. 160]. С XVI в. производить бумагу на Руси начинают 

самостоятельно.  

Появление книгопечатания стало новым этапом в развитии искусства 

книжного оформления. Издания обычно были двуцветными: черный рисунок 

сочетался с белым фоном бумаги, но иногда использовался вспомогательный 

красный цвет. Так как рукописные книги были очень яркими, «скудность» 

цветов в печатных изданиях не устраивала заказчиков книг, поэтому было 

распространено книги после печати раскрашивать [8, с. 136]. Примером 

данного явления могут служить листы Евангелия, изданного в 1575 г. в 

Вильно Петром Мстиславцем. Д.С. Лихачев в своей статье «Задачи изучения 

связи рукописной книги и печатной» писал: «Первопечатные книги не 

стремились отойти от рукописей, а напротив, приблизиться к лучшим 

рукописям, но в новой технике» [3, с. 31]. 

Полиграфическая технология первых книгопечатников включала в себя 

несколько этапов: 

1) Создание шрифта. Создание шрифта начиналось с разработки его 

рисунка мастером. По рисункам знаков гравировались паунсоны – бруски из 

стали, на торце которых рельефно выгравировывался знак в зеркальном 

изображении [6, с. 223]. Процесс изготовления паунсонов мог занимать 

несколько месяцев из-за трудоемкости процесса гравировки. Далее делались 

матрицы – медные бруски с прямым изображением шрифтовых знаков [6, 

с. 223], для получения которых паунсоны приставляли к бруску и ударяли по 

ним молотком. Затем паунсоны очищались, а матрицы  использовались как 

формы для отливки шрифта. Материалом для создания шрифта служило 

олово, которое в расплавленном виде заливали в специальное 

приспособление – словолитную форму, соединенную с матрицей. После 

застывания металла форму раскрывали и вынимали из нее полученные 

литеры, которые потом подвергались шлифовке.  

2) Набор и верстка. Отлитые литеры хранили в так называемых 

наборных классах, которые представляли собой плоские ящики, разделенные 

на небольшие отделы. В каждом отделе находились литеры одного знака. 

Набирали литеры в верстатку – специальный инструмент, имеющий вид 

удлиненного деревянного ящичка с рукояткой без передней и задней стенок. 

Из верстатки набранные строки переставляли в раму для печати, после чего 

литеры тщательно промывали щелочью, которую делали в мастерской из 

сажи, и раскладывали по местам. 

3) Иллюстрирование. Орнаменты и иллюстрации первые типографы 

осуществляли в технике ксилографии – вида гравюры, при котором 
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изображение отпечатывалось на бумагу с плоской поверхности деревянной 

доски, покрытой краской.  

4) Переплет. Отпечатанные листы складывали в тетради, которые 

выравнивали с помощью «отбивки» на наковальне молотом [6, с. 238], затем 

складывали их по порядку и помещали в тиски – пресс для отжимки бумаги. 

После этого «отжатые» тетради сшивались на специальном станке. Сшитый 

книжный блок зажимали в тисках и промазывали корешок клеем. Далее 

книгу обрезали с трех сторон специальным станком и помещали в 

переплетные крышки, обтянутые тканью или кожей, после чего переплет 

декорировали. 

Со временем процесс книгопечатания стал менее трудоемким. К концу 

XVIII в. возрастает потребность во всех видах печатного слова. 

Производительность печатного станка, составлявшая 100-150 оттисков в час, 

становится недостаточной. В начале XIX в. изобретается печатная машина, 

производительность которой равняется 400 оттискам в час. Постепенно она 

совершенствуется, скорость печати возрастает до 2 000 оттисков в час при 

печатании книг и до 30 000 – при печатании газет [1, с. 25-26]. Во второй 

половине XIX в. появляются новые наборные машины, а также используется 

при изготовлении книжных иллюстраций новая техника – офорт – «способ 

гравирования, при котором углубленные печатающие элементы получаются 

путем многостепенного травления азотной кислотой; предварительно 

медную или цинковую пластину покрывают защитным грунтом, на котором 

процарапывают штрихи изображения» [9, с. 354].  

В XX-XXI вв. широко развивается полиграфия, которая имеет 

следующие особенности: появление оборудования, выполняющего 

комплексы производственных операций; широкое внедрение новых 

синтетических материалов с целью замены традиционно используемых; 

разработка новых способов получения изображения; многокрасочная печать 

[4, с. 10]. 

Производство книг – сложный процесс, который должен 

контролироваться. Для этой цели в каждом издательстве действует 

издательский аппарат. Печатные издания настоящего времени имеют свою 

систему украшений. Для каждой книги разрабатывается ее дизайн. Переплет, 

страницы и другие компоненты книги могут приобрести самый необычный 

вид. Современные технологии открывают новые просторы для творчества, но 

такое великолепие оформления, как в рукописных и первопечатных книгах, в 

современных изданиях не встречается.  

 Конечно, печатная книга имеет ряд своих преимуществ: возможность 

быстрого изготовления, причем в нужном количестве экземпляров и 

небольшие затраты на производство, – но она утратила свою 

индивидуальность и неповторимость. 

Интерес к рукописной книге, ее искусству и своеобразию, не пропадает 

и в настоящее время. Об этом могут свидетельствовать проводимые в 

различных музеях выставки, содержащие в своих экспозициях подлинники и 

копии старинных книг, инструменты для письма, а также книги, сделанные 

от руки в современное время. Подобные мероприятия проводят и 

библиотеки, собирая у себя не только взрослых, но и маленьких читателей. 
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Так, например, фонды детской библиотеки поселка Никель Мурманской 

области ежегодно пополняются сделанными детьми с большим интересом 

рукописными книгами, специально для которых в библиотеке существует 

«Музей детской рукописной книги».  

Книга как синтез слова и искусства – значимое явление, как в культуре 

человечества, так и в русской культуре. В книге отражается мудрость народа, 

облекаемая в убранство умений и мастерства. 
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Аннотация 

В данной статье народная музыка фольклорной традиции 

рассматривается как многослойная комплексная модель инструментальной 

культуры, а также условия и причины ее сохранения или изменения в пределах 

заданных временных, пространственных или социокультурных параметров. В 

конечном итоге предметом культурной динамики выступают процессы самосо-

хранения, самовоспроизводства, регенерации, изменения и адаптации в 

новых условиях функционирования. 

Ключевые слова: народная музыка; народное музыкальное 

творчество; музыкальная инструментальная культура. 

Abstract 

In this article, folk music folk tradition is regarded as a multilayered 

integrated model of instrumental culture, as well as the conditions and the reasons 

for its preservation or changes within a specified temporal, spatial or socio-cultural 

settings. Eventually the subject of cultural dynamics are processes of self-

preservation, reproduction, regeneration, changing and adapting to the new 

conditions. 

Keywords: folk music; folk musical creativity; music instrumental culture. 

 

Народная музыка - неотъемлемая часть народного художественного 

творчества, существующего, как правило, в устной форме и передаваемого 

лишь исполнительскими традициями. Традиционный  признак ее - музыка 

устной традиции. Различные формы и типы первобытного синкретизма 

(обрядовых действ, игр и др.) формировались и развивались  в 

самостоятельные жанры  (песенный, инструментальный, танцевальный),  с их 

последующей интеграцией в синкретические виды творчества. При 

разделении труда возникли профессии исполнителей на народных 

инструментах - скоморохи и рапсоды.  

А.Ф. Камаев и Т.Ю. Камаева в своем труде «Народное музыкальное 

творчество» также говорят о том, что «понятие «фольклор» означает именно 

синкретичное искусство, существующее лишь в бесписьменной, устной 

форме и неразрывно связанное не только с обрядом, но и с мировоззрением и 

соответствующим укладом жизни человека традиционного общества» [3]. 

Безусловно, инструментальная музыка фольклорной традиции это не 

только материальные и духовные образования в виде еѐ образов, которые в 

процессе их создания, социального функционирования, транслируются  

социальными институтами, обеспечивают их включение в современные 

духовные процессы и жизнедеятельность человека. Именно это 
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обстоятельство позволяет нам говорить о народном музыкальном творчестве 

лишь в контексте музыкальной инструментальной культуры. 

Понятие «музыкальная инструментальная культура» в научном 

обиходе появилось сравнительно недавно - в конце ХХ века. До 80-х годов 

прошлого столетия предпочтительными оставались иные объекты 

исследования – «народные музыкальные инструменты» и «инструментальная 

музыка». Априорно признавая эти объекты важными составляющими 

музыкальной культуры народа, представители научной искусствоведческой 

школы в течении многих десятилетий формировали две области 

музыкознания: органологию (инструментоведение) и органофонию (науку о 

народной инструментальной музыке в ее функционировании. Эти установки 

должны были сменить устаревшие формы изолированного изучения 

музыкальных инструментов и инструментальной музыки, используемые в 60 

-70-е годы, и удовлетворить возникшую потребность в координации 

достижений различных научных дисциплин [5, с.6-38]. 

Согласно многовековой практике, музыкальный инструмент является 

орудием, находящимся преимущественно вне голосовых связок человека. 

Не случайно на протяжении многих столетий музыка разделялась на 

вокальную, то есть предназначенную в первую очередь для человеческого 

голоса, и инструментальную - для исполнения вне его. Понятие 

«музыкальный инструмент» целесообразно определить как орудие, 

помогающее человеку в выражении его музыкальных эмоций и мыслей [2, 

с.16].  

Народная музыка, народное инструментальное творчество было и 

остается объектом этнографических исследований,  которое осуществляется 

путем этнографических наблюдений и задокументированных описаний, записи  

образцов народной музыки и ее расшифровкой (перевод в нотную запись). В 

трудах известных этнографов В.Н. Добровольского [1, с.37], С.В. Максимова 

[6], А.А. Коринфского [4], П.В. Шей [7], народные музыкальные творения 

исследуются с позиции бытования их в повседневной среде. Объектом  

наблюдений являются конкретные образцы народного художественного 

творчества, запечатлѐнные в народной форме. 

Анализ научной базы по инструментальной культуре позволяет нам  

подчеркнуть две структурные модели, которые мы условно назовем  

материалистическая и феноменологическая. Первую можно отнести к 

наработкам ученых, использующих системно-этнофонический метод. В так 

называемой «материалистической модели» инструментальной культуры 

лежат три основных элемента: инструмент; музыкант; инструментальная 

музыка. 

Вторая отразилась в феноменологической модели, представленной в 

исследовании И.Д. Назиной, и включает пять субстационных феноменов: 

музыкант; инструмент; исполнительство; инструментальная музыка; 

философия инструментализма. 

Как показывает анализ, некоторые типы инструментальной культуры 

можно вывести на основе нескольких (различных и не рядоположенных) 

признаков. Например, тип может определяться пространственными 

(региональная, ареальная, зональная, областная, местная) или этническими, 
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субэтническими  координатами культуры. В то же время тип можно 

выводить на основании присущей музыки функции (пастушеский, обрядово-

ритуальный, эстетический). 

В качестве компонентов инструментальной культуры, безусловно,  

выступают человек, музыкальные инструменты и музыка - различные 

музыкальные жанры (и дожанровая музыка), функционирующие в 

определенных условиях и характеризуемые определенными признаками, что 

позволяет группировать инструментальную музыку по типам. 

В инструментальной культуре можно различать активную, пассивную и 

«информационно-законсервированную» формы (инструменты, которые 

находятся в музее; музыка, нанесенная на бумагу, механический или 

электронный носитель). Следовательно, инструментальная культура 

является самостоятельной областью деятельности, а еѐ отраслями выступают 

товарно-производственная, аутентико-аудиовизуальная, коммуникативно- 

информационная и исполнительская. 

Таким образом, многослойная комплексная модель инструментальной 

культуры позволяет целостно представить научный объект, который открыт 

для введение новых элементов в каждое ее структурное подразделение. 

Одновременно такая модель может быть полезной в  изучения той или иной 

культуры, ибо на ее основе возможно плановое изучение всего комплекса 

проблем и всех ее структурных слагаемых. 
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