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РАЗДЕЛ 1. 

ГЛОБАЛИЗМ И КУЛЬТУРА 

  
============================================================= 

  

 

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И.Б. Сазеева 

Российский университет кооперации, Центр современных образовательных  

технологий Департамента образовательных программ, кафедра современных  

образовательных технологий, кандидат философских наук, доцент 

Россия, 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, пр. Ленина, д. 200 

Тел.: 89200317483, e-mail: sazeirina@yandex.ru 
 

Глобализация как феномен современного общемирового развития сопровождается 

распространением общества потребления. Оно культивирует унифицированные ценности и 

формирует человека-потребителя с непредсказуемым типом поведения. Размывание нацио-

нальных культурных ценностей становится опасным явлением для российского общества. 

Ключевые слова: глобализация, общество потребления, унификация, национальные 

культурные ценности. 

 

Современный этап общемирового развития характеризуется таким фено-

меном, как глобализация, которое сопровождается распространением так назы-

ваемого общества потребления. Оговоримся сразу, что в наши задачи не входит 

глубокий анализ этих понятий, широко исследованных в научной литературе. 

Нас интересует вопрос соотношения глобального распространения общества 

потребления и сохранения национальных культурных ценностей [4]. 

Глобализация, на первый взгляд, - естественный процесс, который обу-

словлен развивающейся взаимосвязанностью и взаимозависимостью экономик 

и культур стран мира, бурным развитием массовых коммуникаций. Процесс 

этот, однако, является неравномерным и неравноправным. Вместо взаимосвя-

зей, формирующихся с учетом интересов всех его участников, мы видим, что 

глобализация в современном ее виде учитывает интересы развитых западных 

стран и зачастую попирает интересы стран так называемого третьего мира. 

Экономическое неравноправие участников глобализации не является предме-

том наших интересов.  

Культурным же сопровождением глобализации становится распростране-

ние западного образа жизни как образцового, универсального. В.П. Шалаев 

(доктор философских наук, профессор, декан факультета социальной работы 

Марийского государственного технического университета) так говорит об этом 

процессе: «Тиражирование западных образцов жизни является сущностью гло-

бализации, которая, в конечном счете, представляет процесс западофикации 

мира на основе общих унифицированных культурных ценностей, потребностей, 

представлений, образцов мышления и поведения» [5, с. 58]. Вместе с тем, за-
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падная цивилизация отнюдь не является общечеловеческой. Еще А.Дж. Тойнби 

в своем капитальном труде «Постижение истории» убедительно показал, что 

именно западный путь развития является уникальным, повторить его не может 

никто. Почему же происходит распространение (фактически навязывание) за-

падного образа жизни? И, что не менее важно, по какой причине серьезная 

часть населения не западных стран принимает этот стереотип? 

Ответ, по нашему мнению, лежит в том, что западный тип общества ха-

рактеризуется как общество потребления. Остановимся подробнее на этом фе-

номене. 

Это одна из характеристик современного общества, наряду с понятиями 

«постиндустриальное и «информационное» общество. Считается, что этот тер-

мин впервые ввел представитель Франкфуртской школы философ и психолог 

Эрих Фромм (1900-1980). Наиболее яркую характеристику общества потребле-

ния дает французский философ-постмодернист Жан Бодрийяр в своей работе 

«Общество потребления, его мифы и структуры» (1970). 

Потребление в современном обществе, по мнению Бодрийяра, выходит за 

границы обеспечения естественных потребностей человека. Оно приобретает 

характер определенной психологической реакции, вызывающейся некоей со-

временной магией, природа которой бессознательна. Общество потребления – 

это общество самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, 

хотя целью существования такого общества провозглашается счастье. Счастье 

здесь оказывается связанным только с потреблением: «Счастье, вписанное ог-

ненными буквами в рекламу Канарских островов или солей для ванн, – это аб-

солютная точка отсчета общества потребления; собственно, это эквивалент спа-

сения» [1, с.52]. Счастье, таким образом, становится атрибутом общества по-

требления, его абсолютом, носящим идеологический характер, выражением 

культовой для Европы идеи равенства. В обществе потребления счастье выпол-

няет функцию проводника мифа о всеобщем благоденствии; при этом оно 

должно измеряться в материальном выражении: «Счастье должно быть изме-

римо. Нужно, чтобы оно было благосостоянием, измеримым в вещах и знаках, 

«комфортом», как говорил Токвиль, который уже отмечал тенденцию демокра-

тических обществ ко все большему благосостоянию как средству устранения 

социальной фатальности и уравнивания всех судеб» [1, с.52].  

Другое понимание счастья оказывается лишним: «Счастье как внутреннее 

наслаждение, являющееся независимым от знаков, которые могли бы его про-

демонстрировать взглядам других и нам самим, такое счастье, не имеющее по-

требности в доказательствах, оказывается сразу же исключенным из идеала 

потребления, где счастье есть прежде всего требование равенства (или, понят-

но, различия) и должно в связи с этим обозначаться всегда «в соответствии» с 

видимыми критериями» [1, с.52]. Следовательно, обнаруживаем, что потреби-

тельская ценность товаров абсолютна и не зависит от конкретных людей. Вы-

бор потребителей больше не является их личным делом, потребности форми-

руются самой структурой общества потребления, которое придает значение не 



 8

предметам, а абстрактным ценностям, оказывающимися отчужденными от 

предметов знаками. Таким образом, потребление представляет собой символи-

ческий обмен, обмен знаками, а потребности всегда остаются неудовлетворен-

ными, поскольку это условие развития западной цивилизации. 

Оговоримся сразу, что работа Бодрийяра, как и труды представителей 

Франкфуртской школы, носит резко критический характер. Она отмечает те 

стороны общества потребления, которые отрицательно влияют на человека, его 

потребности, на его идентичность. 

Обычно к характеристикам общества потребления относят следующие 

факторы: 1) в потреблении участвует подавляющее большинство населения; 2) 

в сфере обслуживания и торговле все большую роль играют крупные торговые 

центры; 3) информатизация общества приводит к формированию нового ин-

формационного пространства и расширению круга общения; 4) культура по-

требления становится одним из факторов развития экономики (потребности ин-

дивидов формируются при помощи рекламы); 5) конкуренция производителей 

сливается с конкуренцией потребителей; 6) распространяется система кредито-

вания, выполняющая функцию социального контроля; 7) в стоимость товаров и 

услуг включается цена за бренд (товары известных фирм в любом случае стоят 

дороже); 8) ускоряется темп изменений моды: вещи обесцениваются и устаре-

вают раньше, чем изнашиваются (их не ремонтируют, а заменяют); 9) образо-

вание и спорт коммерциализируются, становятся рыночными услугами; 10) 

широкое распространение получает «индустрия красоты», поскольку выглядеть 

молодым и здоровым становится престижно [3]. 

Чаще всего понятие общества потребления соотносится с развитыми за-

падными странами. Однако стоит заметить, что повышение благосостояния 

коснулось в свое время и стран социалистических. Так В. Куренной отмечает, 

что в Советском Союзе тоже формировалось общество потребления. [2]. 

Можно сказать, что общество потребления – это реальность, которая, ви-

димо, неизбежно появляется одновременно с ростом благосостояния и, соот-

ветственно, увеличением численности среднего класса как основной социаль-

ной базы потребления. И то, что практически с самого начала его формирова-

ния появились критические труды философов, психологов, социологов, говорит 

о том, что такое общество намного более разнопланово, что в нем существуют 

и иные, позитивные тенденции. Так, именно с формированием общества по-

требления возникает понятие социального государства, предполагающее серь-

езные социальные гарантии всем его гражданам. Существуют и другие пози-

тивные аспекты его возникновения. В. Куренной, размышляя об особенностях 

общества потребления, отмечает, что оно формирует сложную и разноплано-

вую потребительскую культуру, которая становится все более сложной и раз-

нообразной в благополучных странах. В.И. Шалаев, анализируя двуплановость 

общества потребления, отмечает, что оно, с одной стороны, формирует инди-

видуалиста-потребителя как нестабильную личность с непредсказуемым пове-

дением, а с другой стороны, создает институты социального государства, аль-
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труистические по своей сути: «Глобализация порождает в едином социуме два 

противоположных полюса: бурно развивающееся общество потребления, с од-

ной стороны, и общество социальной помощи страдающему человеку - с дру-

гой. Взаимодействие этих полюсов является гарантией выживаемости в глоба-

лизирующемся мире. Потребительство как принцип жизни формирует новый, 

бифуркационный тип личности – крайне нестабильной и мало предсказуемой в 

своем поведении» [5, с. 58]. 

Итак, несмотря на наличие позитивных тенденций, главное в обществе 

потребления – увеличения возможности обладания товарами, статусами и т.п. 

Это оказывает нивелирующее воздействие на человека, который становится, по 

выражению Г. Маркузе, «одномерным человеком». Вот эта возможность без-

удержного потребления и становится, по нашему мнению, наиболее привлека-

тельной чертой для многих. Кроме того, сознательно культивируемые гедони-

стические установки формируют у людей постоянное стремление к наслажде-

ниям («счастью» Бодрийяра), что вызывает к жизни имеющую необычайный 

размах в современном обществе индустрию развлечений. При этом реклама 

настойчиво внушает нам, что съев, например, батончик «Сникерс» (т.е. приоб-

ретя доступный практически всем продукт), мы может кардинально преобра-

зиться и достичь того, что обычно нам не по силам. Мы видим, что здесь при-

сутствуют две тенденции: с одной стороны, человек в обществе потребления 

индивидуализируется в качестве потребителя (реклама обращается лично к 

каждому), а с другой, – унифицируется, поскольку для потребления не важны 

никакие уникальные духовные ценности, национальные или индивидуальные. 

Более того, духовное развитие отдельных личностей невыгодно для общества 

потребления, поскольку такой человек не будет стремиться потреблять все 

больше сверх того, что необходимо для жизни. Образованный человек понима-

ет, что его собственное развитие и собственное благополучие не зависят от ко-

личества потребленного им «брендового» товара. 

Таким образом, единственная ценность общества потребления – приобре-

тать все больше и больше, достигая при помощи потребления статуса «модно-

го», «крутого» и пр. Обращаем внимание, что наиболее подвержена подобному 

манипулированию молодежь. 

Общеизвестно, что основой любой культуры, ее корнями, ее базой явля-

ются исторически сформировавшиеся ценности. Не останавливаясь подробно 

на характеристике ценностей российской культуры, отметим только, что для 

нее характерен коллективизм, выразившийся в русской философии в понятии 

соборности, и идеал нестяжательства, нашедший наиболее полное отражение в 

феномене старчества. Старчество же, как известно, играло значительную роль в 

русской культуре на протяжении всей ее истории (в данном случае мы говорим 

не о реальном движении нестяжательства, а о резко отрицательном отношении 

к сребролюбию). Следовательно, ценности общества потребления входят в рез-

кое противоречие с основополагающими ценностями русской культуры. Полу-

чается, что общество потребления как инструмент глобализации (и культурной 
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унификации) в состоянии нанести серьезный ущерб любой национальной куль-

туре, в том числе российской. 

Встает вопрос о том, какие действия можно предпринять в данной ситуа-

ции, чтобы не потерять культурную идентичность? Может быть, ничего пред-

принять нельзя, поскольку, как уже говорилось, общество потребления - неиз-

бежная реальность постиндустриального социума? Понятно, что требуется се-

рьезная работа, прежде всего, воспитательная, которая могла бы сформировать 

механизмы, препятствующие размыванию национальных ценностей. Однако 

работа эта требует длительных, упорных, разноплановых усилий всего обще-

ства. Всем нам хорошо известно, к каким плачевным последствиям в образова-

нии привело бездумное следование западным образцам. Многие из позитивных 

традиций образования советского были разрушены, а западные формы далеко 

не всегда приживаются на нашей почве. Российское общество оказывается в 

перманентном переходном состоянии, выйти из которого стало настоятельно 

необходимо. При этом важно не скатываться в клерикализм и изоляционизм, 

который в наше время затруднителен в силу широкого распространения массо-

вых коммуникаций. 

Можно сказать, что общество потребления – объективная реальность, бо-

роться против которой бесполезно. Важно найти такие механизмы противосто-

яния культурной унификации, присущей его распространению, которые позво-

лили бы принять его позитивные стороны и сохранить ту самобытность, кото-

рая свойственная нашей культуре. 
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THE CONSUMER SOCIETY AS A TOOL OF GLOBALIZATION 

I.B. Sazeeva 

Globalization as a phenomenon of modern global development is accompanied by the 

spread of consumer society. It cultivates standardized values and creates a human user with an un-

predictable type of behavior. The erosion of national cultural values has become a dangerous phe-

nomenon for the Russian society. 
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В статье рассматриваются вопросы информационной социализации молодежи в 

условиях глобализации; анализируются некоторые особенности русского менталитета в 

связи с формированием цифрового общества.  

Ключевые слова: глобализация, социализация, информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ), национальные особенности, жизненные цели и ценности. 

 

Социализация – это усвоение человеком образцов поведения, закреплен-

ных в культуре. В наши дни культура и среда обитания частично «перемеща-

ются» в виртуальное пространство, а социокультурная среда молодежи сегодня 

– это преимущественно социальные сети. В них с помощью высоких техноло-

гий осуществляется глобализация и формирование цифрового общества. Наша 

страна преодолевает отставание в информационно-коммуникационных техно-

логиях, но ИКТ – это всего лишь инструмент. Контент, содержание – вот, что 

должно быть предметом внимания в целях сохранения и развития самобытно-

сти российской культуры. Отметим сразу, что наряду с ростом могущества со-

временных коммуникаций повышается и опасность их влияния; многие люди 

испытывают когнитивный диссонанс и даже страх, тревогу, поскольку не име-

ют навыков критического мышления, отбора и анализа информации, объем ко-

торой намного превышает возможности ее усвоения и даже восприятия. Обще-

ство переживает такой период в развитии, когда после медленного накопления 

внутренней энергии начинается «фазовый переход». Известный физик, акаде-

мик С.Капица отмечал, что «сейчас модно сетовать на разрыв связи поколений, 

на умирание традиций – но, возможно, это естественное следствие ускорения 

истории. Если каждое поколение живет в собственной эпохе, наследие преды-

дущих эпох ему может просто не пригодиться» [7]. Возможно, какие-то детали 

жизненного уклада со временем меняются, но для нас принципиальное значе-

ние имеет ценностное содержание наследия предков, которым и определяется 

национальная идентичность.  

Теоретики постмодернизма провозглашают относительность не только 

знаний, но и ценностей. Идея преемственности ценностных составляющих 

культуры настойчиво ставится под сомнение. В мире получает распространение 

вестернизация, по сути, американизация культуры, образования, образа жизни, 

что иногда выглядит как «культурный империализм». Определенная часть 

международных организаций осуществляет свою деятельность по американ-

ским стандартам, заведомо отдавая преференции стране- разработчику. Так, 

например, в рейтинге лучших учебных заведений мира наши вузы неизменно 
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занимают скромные позиции, несмотря на признанный высокий уровень науч-

ных разработок. Это не должно вызывать удивления, поскольку цели, ради ко-

торых создавались эти учебные заведения, просвещение и обучение студентов 

никак не связаны с теми международными критериями, по которым их оцени-

вают. От них требуют добиваться популярности у работодателей, привлекать 

иностранных преподавателей и студентов, набирать высокие рейтинги цитиро-

вания научных работ. Теперь в высших учебных заведениях создаются (как в 

театрах) «клаки» в преподавательской и студенческой среде, чтобы повышать 

авторские РИНЦы.  

В цифровом обществе виды и способы распространения идей, взглядов, 

норм поведения и т.д. разнообразны и всеобъемлющи; они разрабатываются и 

совершенствуются на основе новейших достижений нейропсихологии и нейро-

лингвистики. Нетократическая (от слова «net» – сеть) глобализация – это ре-

альность, это социальный феномен, возможность контакта между различными 

культурами через пространство и время. Люди имеют возможность присут-

ствовать на глобальных премьерах спектаклей и кинофильмов, посещать кон-

церты виртуозов, лучшие лекции, выставки и всемирно известные музеи, чи-

тать редкие книги, находить информацию по любому вопросу. ИКТ открыли 

новые возможности для межкультурной коммуникации, так как появился еди-

ный язык и способ общения. В мире растут новые поколения, которые появи-

лись на свет в цифровом обществе, гаджеты для них – естественная среда оби-

тания. Наша страна также включена в этот процесс. Специальное исследование 

«Воспитание детей в условиях современного информационного века» выявило, 

что 56% несовершеннолетних граждан нашей страны большую часть свободно-

го времени уделяют глобальной сети. Это новая реальность, в которой на пер-

вом месте социальные сети, на втором – браузерные игры, на третьем – ви-

деосервисы. Европейские дети проводят в сети 40%, американские – 51% вре-

мени. При этом дети в возрасте от 8 до 10 лет уделяют цифровому досугу около 

40% как в России, так и в США. А вот их сверстники из Германии и Франции 

намного меньше зависят от интернета, у них показатели 9% и 7% соответствен-

но [5].  

Новые поколения отличаются иным восприятием окружающего мира.  У 

них есть универсальный контекст – мир Интернета. Они владеют навыками 

многозадачной деятельности, в которой совмещают выполнение различных 

функций единовременно. Неограниченный объем информации породил новые 

способы ее обработки, клиповое сознание ускоренного темпа, новую методику 

чтения, умение мгновенно выделять фрагмент необходимой информации и пе-

реносить его в нужный файл и т.д. На фоне ярких красок виртуальной реально-

сти действительность нередко кажется тусклой и непривлекательной, привыч-

ной и неинтересной. Вполне объяснима увлеченность детей и подростков, а не-

редко и взрослых, компьютерными интерактивными играми, которые постоян-

но совершенствуются и расширяют возможности участников. Это закономер-

ные и вполне предсказуемые следствия развития технологий в процессе глоба-
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лизации, когда часть функций умственной деятельности человека передается 

внешним электронным устройствам. Существует довольно много роботов-

андроидов, которые выполняют несложные работы по дому, способны выпол-

нять поручения. В ближайшей перспективе – усовершенствование искусствен-

ного интеллекта, над которым трудятся ученые нескольких стран. В связи с 

этой проблемой звучат предостережения о потенциальной угрозе захвата новы-

ми мыслящими существами нашей цивилизации, о чем неоднократно писали 

научные фантасты. Проблемы взаимодействия и взаимного существования че-

ловека и роботов, их этические, социальные и практические аспекты заслужи-

вают серьезного обсуждения уже сегодня. В любом случае, система образова-

ния должна будет заняться подготовкой новых поколений к кибержизни, в ко-

торой реальность, виртуальность и дополненная реальность органично достра-

ивают друг друга. 

 Научно-технический прогресс ХХI века обеспечивается конвергенцией 

четырех великих технологий: информационных, био-, нано- и когнитивных. О 

последних скажем подробнее, поскольку они сравнительно недавно появились 

в нашей жизни. Когнитивистика возникла из понимания ограниченности есте-

ственнонаучного метода познания в качестве дополнения к нему. Cognoscere 

(Lat.) - сознавать; важнейшее свойство сознания – способность осознавать, то 

есть воспринимать мир и приобретать знания о нем. Наука, которая опирается 

на метафизику Аристотеля, на разделение субъекта и объекта, на силлогизмы и 

категории, достигла своего предела. Закономерность мира не исчерпывается за-

конами физики и информации. Кроме них, составляющих первый порядок, 

имеется другой, не менее значимый – когнитивный. Что это такое? Когнитив-

ный порядок – это совокупность закономерностей мира, источником которых 

являются не свойства материи, а свойства сознания. Всякое явление природы 

есть одновременно явление физическое, информационное и когнитивное, по-

этому новый фокус развития науки и технологий - когнитивная парадигма (от 

человека и его сознания – к миру) [12]. 

Философ и культуролог М.Н.Эпштейн, анализируя картину мира на осно-

ве частотных словарей, обратил внимание на интересную особенность: во всех 

языках, где имеется артикль, именно он является самым употребляемым сло-

вом. Можно предположить, что это различение является главным измерением 

человеческого существования. В русском языке артиклей нет. И не случайно 

тем, кто мыслит и говорит на русском языке, присуща размытость границ меж-

ду тем, что ясно, достоверно и определенно, и тем, что неясно, недостоверно и 

неопределенно. Многие изгибы и виражи нашей истории связаны с неразличе-

нием реальности и сказки, идеала, иллюзии, которые ощущалисьдостовернее, 

чем реальность, [13]. 

Нечто подобное отмечал и академик И.П.Павлов в своей Нобелевской 

лекции, которую он посвятил анализу русского ума. У нас нет оснований 

упрекнуть его в «русофобии», которой нередко называют нелицеприятные вы-

сказывания относительно наших недостатков. Как нам кажется, суждения уче-
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ного заслуживают внимания. Выделим основные положения его лекции. Глав-

ная задача ума – это правильное видение действительности, ясное и точное по-

знание ее и на этой основе – определение судьбы народа. Мы не склонны к со-

средоточенности мысли, решающими чертами нашими являются натиск, быст-

рота, налет. \ Русский ум не привязан к фактам, он больше любит слова и ими 

оперирует. (Наверное, ни в одном другом языке не найти столь лаконичной и в 

то же время многозначной фразы, как наше: «Да нет, наверное!» – В.В.). \ Рус-

ская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не прове-

ряет смысла слов. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением 

жизни. \ Мы глухи к возражениям не только со стороны иначе думающих, но и 

со стороны действительности. Что такое действительность? Это есть воплоще-

ние различных условий, степени, меры, веса, числа. Вне этого деятельности 

нет. Мы оперируем насквозь общими положениями, мы не хотим знаться ни с 

мерой, ни с числом. Мы все достоинство полагаем в том, чтобы гнать до преде-

ла, не считаясь ни с какими условиями. Это наша основная черта» [10]. 

Для понимания национальных особенностей народа интерес представляет 

смыслогенетическая теория культуры. Создатель ее, А.А. Пелипенко, считает, 

что в истории реализовались две глобальные социокультурные системы: мифо-

ритуальная и логоцентрическая. Каждая из них создает свой особый режим 

смыслообразования и, соответственно, свой тип человеческого субъекта. Автор 

использует понятие «ментальная конституция», под которым понимается спе-

цифический набор когнитивных схем и техник смыслообразования, которые 

исторически наследуются этно-культурными сообществами [11]. В чем-то дан-

ная концепция напоминает теорию Р.Докинза о «мемах», оставаясь при этом 

совершенно оригинальной. В русле теории Пелипенко российская культура ха-

рактеризуется как мифоритуальная, о чем в несколько иных терминах говорили 

и естествоиспытатель И.П.Павлов, и лингвист М.Н.Эпштейн. Добавим, что тип 

мышления россиян носит скорее восточный характер, диалектический, с прин-

ципами изменчивости, противоречивости, взаимосвязанности или целостности, 

в то время как в основе западной ментальности лежит логика, разработанная 

еще Аристотелем, и рационализм. Нас интересует, как сопрягаются проблемы 

социализации в процессе глобализации (который разворачивается в рамках за-

падной ментальности), с национальными особенностями россиян и задачей со-

хранения российского универсума.  

Мы полагаем, что «российский универсум» - это мир во множестве.  Ин-

тернет – это же целый мир, социальный феномен, инструмент интеграции, объ-

единения, который открывает доступ во Вселенную, к духовным, интеллекту-

альным, материальным сокровищам человечества. Зададимся вопросом: как же 

взаимодействуют эти два «универсума»? Насколько Русский мир включен в 

цифровую цивилизацию, которая стала реальностью? Что может он предложить 

новым поколениям, для которых это среда обитания? Что могут найти люди 

старшего возраста, которым дорога отечественная культура? Особенность 

нашего переходного времени и нашего общества состоит еще и в том, что в од-
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ной стране «произошло смешение трех типов общества (архаического, инду-

стриального и постиндустриального), небывалое ранее столкновение разных 

сознаний и разных социальных групп, которые тысячелетиями жили в своем 

замкнутом мире, в своей культуре и системе ценностей: людей с архаическим 

сознанием, домедийным и медийным» [4]. Теперь между ними встал «цифро-

вой барьер», который неумолимо разделяет их. Но высокие технологии разде-

ляют и постоянных жителей сети, о чем написано немало исследований. Нам 

представляется удивительным, что еще в 1928 году выдающийся русский мыс-

литель Н.О. Лосский в статье «Техническая культура и христианский идеал» 

писал: «Техника создает не внутреннее, а внешнее объединение человека с ми-

ром. Она осуществляет общение с миром, но оно не поднимает человека онто-

логически на более высокую ступень...наше единение с миром оказывается не 

подлинным; это грандиозная фальсификация, подделка единства «. Он пони-

мал, что «множество впечатлений, образов, мыслей нагромождаются в виде ха-

отических скоплений, в которых многие элементы противоборствуют друг с 

другом, ослабляют друг друга и ведут к ослаблению всего строя души».  Уди-

вительные свойства средств массовой коммуникации могли представить себе 

только писатели-фантасты, но философ Н.О. Лосский, опережая время, призы-

вал «осознать неполноту жизни, основанной на технической культуре и необ-

ходимость углубить ее  путем развития высших способностей и органов» [8].  

Мы непростительно расточительны в отношении своих духовных и ин-

теллектуальных богатств. Об этом нам неоднократно напоминали иностранцы, 

в частности, на прошедшем в июле Петербургском экономическом форуме ис-

торик русской науки Л. Грэм удивлялся тому, что «Россия может предложить 

великие идеи, но не в состоянии ими воспользоваться. Противоречие и стран-

ность состоят в том, что у русских получается изумительно изобретать и очень 

плохо – заниматься инновациями» [3]. Нам пора научиться соответствовать 

времени и действительности (по И.П. Павлову), а это означает, что в процесс 

глобализации Россия должна внести весомый вклад, основанный на достиже-

ниях вековой культуры. Если юный побег американской цивилизации на древ-

нем стволе всемирной культуры смог принести полезные для всех плоды, то 

наша культура способна синергетически объединить Восток и Запад. Зарубеж-

ные разработки в области социализации молодежи представляют для нас прак-

тический интерес. Так, например, в Центре развития ребенка при Гарвардском 

университете с 2006 г. ведется исследование ментальных процессов, которые 

помогают устанавливать взаимосвязи между прошлым опытом и действиями в 

настоящем времени. Изучаются такие умственные операции, как планирование 

и организация деятельности; распределение времени; способность контролиро-

вать свои эмоции; доводить начатое до конца; запоминать детали и подробно-

сти. Кстати, методика по обучению таким навыкам успешно применяется в 

компьютерных играх. Применение полученных данных в программах социали-

зации учащихся способствует формированию молодых людей, которые способ-

ны без труда адаптироваться к условиям изменяющегося мира.  
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Во всем мире информационная социализация стала ведущим направлени-

ем в подготовке человека к жизни. Современный мир пронизывают информа-

ционные потоки, поэтому компьютерная культура имеет такое важное значе-

ние, поэтому в США цифровой грамотности (она отнесена к базовым предме-

там, как чтение и письмо) детей обучают с дошкольного возраста. Систему об-

разования обслуживает могучая индустрия, которая занята разработкой и вы-

пуском фильмов, игр, платформ, приложений, курсов, тренингов, разнообраз-

ных программ. Школы заказывают специализированные программы и методи-

ческие материалы с учетом не только возрастных, но даже индивидуальных 

особенностей учащихся. Ничто не мешает развивать в нашей стране это 

направление. Если будут созданы отечественные программы с использованием 

высоких технологий, на основе качественного контента, с любовью к россий-

ской истории и культуре, мы достойно впишемся в мировой информационный 

процесс.  

Глобализация отвечает интересам развития человечества, хотя это не 

всеми еще осознается. Самобытные национальные культуры, к числу которых 

относится и российская, в том случае, когда они не замыкаются на себе, откры-

ты миру, имеют весьма благоприятную перспективу развития. Они отличаются 

прочной системой ценностей и способностью ассимилировать достижения 

иных культур, отвечать на внешнее негативное воздействие активным противо-

действием [9]. Подтвердим это фактами: сравнительное исследование ВЦИОМ 

(опросы проведены в 1989 и 2014 гг) выявляло жизненные цели и установки 

россиян. Главным в жизни для них в обоих случаях оказались семья, воспита-

ние детей (94%) и отсутствие сделок с совестью (данный показатель вырос с 

75% до 90%). Заметно больше стало тех, кто с трудом представляет свою жизнь 

без хороших друзей (с 74% до 89%), и тех, кто понимает ценность здоровья (с 

82% до 95%). Социологи отмечают, что за четверть века существенно выросли 

ценности материального благополучия (с 48% до 85%), интересной работы (с 

65% до 85%). Что особенно радует, вдвое больше стало россиян, которые по-

ставили на одно из первых мест «стремление к духовному совершенству (с 34% 

до 71%). Как видим, в стране наблюдается позитивная динамика в укреплении 

традиционных национальных ценностей. Семья, дети, здоровье, друзья, благо-

получие – составляющие праведной счастливой жизни [1], которая естествен-

ным образом побуждает человека к духовному совершенствованию. Но еще 

большую веру в лучшее будущее нашей страны вселяют вопросы, над которы-

ми размышляют наши дети, которые еще учатся в начальных классах: «Для че-

го я родился?»; «На каком языке говорят души?» ; «Почему мир без нежно-

сти?»; « Почему в мире существует зло?» [6]. Пока в мире есть духовность, он 

устоит перед катаклизмами истории и любыми революциями. Этим летом вы-

яснилось, что на Земле наступила новая геологическая эпоха – антропоцен. 

Ожидается, что в связи с этим у человека откроются новые способности, а у 

всего человечества – новые возможности, которые впервые за долгие годы не 

будут связаны с интересами рынка.  
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Интернационализация является неотъемлемой составной частью глобализации, од-

ной из основных сил, определяющих ландшафт XXI века. На расширение ее видов и форм 

значительное влияние оказывают миграционные процессы, справедливо считающиеся, по 

мнению современных ученых, одним из важнейших факторов формирования нового мирово-

го порядка. Целью образования является гармонизация межэтнических, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, формирование у подрастающих поколений нравствен-

ных ценностей. 
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Основные ориентиры воспитания, как известно, сформулированы в Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Они направлены на «формирование гармоничной личности, воспитание граж-

данина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается лю-

бовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом» [3]. Система 

образования играет важную роль в процессах гармонизации межэтнических от-

ношений, проявлений ксенофобии, экстремизма, снижения уровня межнацио-

нальной напряженности и других социальных рисков, обострившихся в по-

следние годы. 

Поскольку в современном мире происходит множество трансформацион-

ных процессов, системы ценностных ориентаций людей не могут рассматри-

ваться как нечто стабильное, так как эти ценности перемещаются, возникают 

новые и исчезают прежние, еще вчера считавшиеся необходимыми, актуальны-

ми, своевременными. В этой связи все более очевидным становится поиск но-

вых механизмов и форм приспособления человека, особенно в молодом воз-

расте, к условиям неопределенности, быстро изменяющейся современной дей-

ствительности. И в этом поиске важнейшую роль играет система образования, в 

силу возможностей которой сохранять традиции и способствовать развитию 

инноваций, видоизменять ценности и принимать их за основу мировосприятия 

современного человека, что должно минимизировать риски и конфликтные яв-

ления, связанные с процессами трансформации жизненных ценностей и устано-

вок. Образование способствует достижению взаимопонимания между индиви-

дами вне зависимости от их вероисповедания, расовой, национальной и соци-

альной принадлежности. Оно должно способствовать реализации прав обуча-

ющихся, учитывая при этом разнообразие их социокультурных и духовно-

нравственных ценностей [5]. 
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Общество сегодня испытывает на себе влияние миграционных процессов, 

в силу чего так важно находить новые пути обучения, прогнозируя их развитие 

на будущее, с учетом того, что процессы интернационализации жизненного 

мира современного человека оказывают большое влияние на изменение комму-

никативного пространства современной цивилизации. Коммуникативные про-

цессы в системе образования главным образом должны осуществляться во вза-

имодействии не только педагога и обучающегося, но и обучающих друг с дру-

гом. Учителя в России и за рубежом работают с много культурной, многонаци-

ональной, многоязычной и многоконфессиональной средой учащихся. Число 

таких учащихся непрерывно растет, и система образования должна адекватно 

реагировать на различного рода изменения и развиваться в соответствии с со-

временными тенденциями. К примеру, специалистами обсуждается концепция 

пожизненного образования для мигрантов, использование возможностей би-

лингвизма. Немаловажным аспектом обучения, по мнению Ульрике Бриттин-

гер, высказанном в статье «Обучающее сообщество для обучения мигрантов и 

национальных меньшинств: платформа для учителей и их профессиональной 

подготовки» [1, с. 89-94], является развитие профессиональных навыков обу-

чающих, перенесение межкультурных, интернациональных перспектив на со-

держание знаний, а именно приобретение профессиональных компетенций учи-

телей в этих сферах. Учитель, в первую очередь, сам должен побороть соб-

ственные предрассудки на религиозной, этнической и какой-либо другой почве. 

Согласно данным Русской службы BBC от 20 июня 2016 г. со ссылкой на 

данные ООН на конец 2015 года, 65,3 миллиона людей являлись лицами, по-

давшими прошение о получении убежища, т.е. считались беженцами или вы-

нужденными переселенцами, а также трудовыми мигрантами. 

Таким образом, беженцем является примерно каждый 113-й человек на 

планете. При этом половина всех беженцев - выходцы из Сирии, Афганистана и 

Сомали. За прошедший год их число выросло на пять миллионов человек [4]. 

Проблема мигрантов в контексте процессов интернационализации в усло-

виях глобализации характеризует состояние общества в целом, его важнейшие 

ценностные представления и поведенческие аспекты, ввиду чего система обра-

зования должна уделять этому аспекту особое внимание. 

Глобализация остро поставила вопрос взаимоотношений различных куль-

тур, этносов и религий. Коммуникативные проблемы, связанные с миграцион-

ными процессами, затрагивают науку, образование, воспитание молодежи. 

Сложности межкультурного взаимодействия, особенно среди молодежи, обо-

значили как для России, так и стран Европы необходимость исследования ха-

рактера изменений социальной реальности, координации воспитательной, ин-

формационно- коммуникативной деятельности и условий, формирующих цен-

ностные ориентации [2, с. 184].  

В России же несколько иная ситуация, так как исторически она является 

многонациональным государством, в котором на протяжении веков переплета-

лись и взаимно влияли друг на друга различные культуры, бок о бок сосуще-
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ствовали религии, царило многоязычие. И все это не было помехой существо-

ванию единого коммуникативного социокультурного пространства. Таким об-

разом, издавна формируемое историко-культурное своеобразие России смягча-

ет многие трудности, связанные с миграционными процессами. Этот опыт яв-

ляется возможностью продолжать традицию диалога культур в нашей стране, 

сохраняя свои особенности и уникальность среди огромного количества куль-

турных образцов и взаимодействия различных этносов.  

Актуальность исследования проблемы обучения в условиях интернациона-

лизации в сегодняшних условиях российской действительности определяется воз-

растающим интересом к духовно-нравственному воспитанию подрастающего по-

коления и обострением межнациональных и межконфессиональных отношений в 

молодежной среде, к чему приводит ослабление позиций институтов образования 

и культуры и девальвация ценностей, в том числе семейных, с другой стороны. 

Немалую роль, разрушая межкультурное взаимодействие и взаимопонимание 

между людьми, играют происходящие в наше время события, такие как обостре-

ние международной ситуации, политизация межнациональных и межконфессио-

нальных отношений, неуправляемость миграционных процессов в Европе. 

Как показывает практика новейшей истории, работа по управлению ми-

грационными процессами является очень непростой и должна строиться на ос-

нове выверенных знаний, с использованием уже накопленного опыта как нашей 

страны, так и зарубежного. 
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EDUCATION IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONATIZATION 
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is rightly considered, in the opinion of modern scientists, to be one of the most important factors in 

the formation of a new world order. The purpose of education is to harmonize inter-ethnic and in-

ter-confessional relations, the formation of the younger generation moral values. 
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Великий советский поэт Расул Гамзатов некогда сказал: «В Дагестане я 

аварец, в России – дагестанец, а за границей я – русский». И это действительно 

так: в мире весь наш конгломерат народов, культур, конфессий, социальных 

групп, политических партий воспринимается как единое целое, Россия, русский 

мир, русская цивилизация. И это понятие сложилось не сегодня и не вчера, а 

уже существует несколько веков. 

Разумеется, внутри нашего сообщества не все так просто и однозначно. 

Всем нам памятно, как рухнула такая «единая общность – советский народ», 

которая формировалась десятилетиями и уже воспринималась как объективно 

существовавщая реальность. Помним, как осмеивались такие, казалось бы, 

фундаментальные ценности Советского Союза, как интернационализм, дружба 

народов, взаимопомощь. Помним, как предлагали демонтировать фонтан 

«Дружба народов» на ВДНХ как отражающий устаревшее понятие. 

Оказалось, что народы поссорить достаточно легко. Большому народу 

исподволь внушается одно, менее многочисленным по количеству населения – 

другое. И всё: исчезает доверие, вспоминаются обиды, трагедии, начинаются 

взаимные обвинения, а вместо единого сплоченного народа возникает нечто 

«атомизированное».  

Первые два десятилетия XXI века многие исследователи, вслед за акад. 

В.А. Тишковым, называют временем активного «нациестроительства» [2, с. 6]. 

Ориентиром для этого процесса является высказывание Президента РФ 

В.В.Путина: «Сегодня мы имеем все основания говорить о российском народе 

как о единой нации» [1]. При этом нация понимается как политическая, граж-

данская, государственная общность, как это понимается во многих странах ми-

ра. 

В политической лексике вновь появились понятия «патриотизм», «граж-

данственность». Вводятся и новые понятия: «гражданская идентичность», «эт-

ническая идентичность», «поликультурализм», «межкультурная коммуникация». 
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Разумеется, сформировать единую российскую нацию из «атомизирован-

ного» населения – весьма трудная задача, и вряд ли можно говорить о заверше-

нии этого процесса, особенно если учесть кризисные явления, санкции, сниже-

ние уровня жизни. В этих условиях обычно в качестве виноватых ищут «чужа-

ков», а не самих себя, что, в результате, существенно замедляет достижение 

единства российской нации, которое декларировано в утвержденной Президен-

том в 2012 г. «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», а также в утвержденной Председателем 

правительства в 2013 году Федеральной целевой программе «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)».  

Дойти до сознания каждого гражданина, предотвратить экстремистские 

проявления – задача региональных и муниципальных властей и правоохрани-

тельных органов и СМИ. Принимать участие в этой работе должны и феде-

ральные структуры и, в частности, высшие учебные заведения. 

В Нижегородской области на основе упомянутых федеральных про-

граммных документов была принята областная программа работы по гармони-

зации межнациональных отношений, а уже на ее основе в Арзамасе составлен 

план работы школ, музеев, библиотек, СМИ.  

Включился в работу по укреплению межнациональных отношений и Ар-

замасский филиал Национального исследовательского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского. Особенно интенсивно работает по данной 

проблематике Научно-методический центр проблем дошкольного и начального 

образования АФ НИНГУ им. Н.И. Лобачевского. В СОШ д. Берёзовка Арзамас-

ского района, где проживает община езидов, была организована инновационная 

площадка «Гармонизация межнациональных отношений в полиэтнической 

сельской школе». Основной проблемой, мешающей гармонизации межнацио-

нальных отношений, является ксенофобия, характерная для многих представи-

телей местного русского населения по отношению к мигрантам. Но особенно 

она характерна для москвичей (вспомним погромы в Бирюлеве). Эти явления 

по отношению к «чужакам» проявились у москвичей отнюдь не в 90-е годы ХХ 

века, когда в Москву хлынул поток мигрантов, а гораздо раньше, во времена 

тотального дефицита любых товаров и, прежде всего, продуктов питания. И 

люди ехали в Москву, образовывали громадные очереди за всем, чего у них в 

городах не было. Именно тогда и появилась эта знаменитая фраза: «Понаехали 

тут», которую сейчас можно слышать в Москве по отношению именно к ми-

грантам. 

Что же не устраивает русских людей в мигрантах? Прежде всего, это ма-

нера их поведения и общения, которые воспринимаются как наглость и чувство 

необоснованного превосходства, что характерно в основном для выходцев с 

Кавказа, занимающихся торговлей. Второе – это быстрое разрастание общин за 

счет приезда родственников и односельчан, а также за счет рождаемости, 

намного превышающей рождаемость у русских. Третье – это сплоченность 
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членов диаспор и даже образование мононациональных преступных групп, гра-

бящих банки и ювелирные магазины, убивающие местных жителей, таксистов. 

Одно время правоохранительные органы любили сообщать, что 40% преступ-

лений совершается именно мигрантами, что весьма негативно влияло на мест-

ных жителей. В настоящее время, к счастью, эта тенденция перестала быть ак-

туальной. 

Есть еще одна проблема: отношение к мигрантам воспитателей ДОО и 

учителей школ. От того, как педагог относится к детям-мигрантам, зависит, 

смогут ли эти дети адаптироваться к условиям образовательного учреждения, а 

затем и интегрироваться в окружающий их социум. 

В настоящее время вопросы укрепления единства российской нации обя-

зательно должны быть включены в программы учебных заведений согласно 

ФГОС, в планы воспитательной работы каждого учителя начальных классов, 

каждого классного руководителя среднего и старшего звена школы независимо 

от того, есть в школе дети мигрантов или их нет. 

И начать педагог эту работу должен с себя. Если учитель из микрорайона 

крупного города, маленького поселка или села, где поселилась целая диаспора 

вполне легальных мигрантов, буквально со слезами кричит, что скоро пересе-

ленцы их «выдавят», потому что в классах уже по 30% их детишек, а рождае-

мость у приезжих гораздо выше, чем у коренных жителей, то о каком взаимо-

действии этого учителя с детьми-мигрантами и их родителями может идти 

речь? За прошедшие 20 лет у нас выросли целые поколения учителей, воспиты-

вавшихся в обстановке не только личного унижения из-за нищенской зарплаты, 

но и национального унижения. А это один из самых страшных аргументов в 

том случае, когда хотят посеять рознь между народами. Именно на это, начиная 

войну с СССР, рассчитывал Гитлер. Дескать, СССР – колосс на глиняных но-

гах, и с началом войны он распадется на враждующие государства. У Гитлера 

это не вышло, вышло у других и без всякой войны. И только взвешенная пози-

ция, только понимание того, что не всё так просто, может помочь педагогу пре-

одолеть стереотипы в отношении других народов. 

Второе, что должен понимать педагог, это то, что дети есть дети независи-

мо от национальности. Они ни в чем не виноваты, никому ничего не должны, и 

учить, и воспитывать их надо так же тщательно, как и детей коренной нацио-

нальности. 

И, наконец, в-третьих, педагог, работая над проблемами укрепления 

единства российской нации, не должен забывать и о второй части и Стратегии, 

и ФЦП - об этнокультурном развитии народов России. Если не обращать на это 

должного внимания, то может начаться не интеграция представителей разных 

культур, а ассимиляция, то есть поглощение малых наций нацией большой. Пе-

чальные примеры подобной ассимиляции у нас уже, к сожалению, имеются. 

Некоторые представители народов Поволжья, имеющие европейские черты ли-

ца, не знают сейчас даже, что они являются мордвой, марийцами, удмуртами, 

не знают родного языка и родной культуры и, более того, считают себя русски-
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ми. В принципе, так оно и есть: на каком языке человек говорит и, главное, ду-

мает, представителем такой национальности он и является. Примерно это же 

происходит и с народами, имеющими азиатское строение лица: они знают, что 

они чуваши, коми, эвенки, эвены, орочи и т.д., но уже не знают своего языка 

(дети народов Севера, как правило, при Советской власти обучались в школах-

интернатах на русском языке и по стандартным учебникам, забывали постепен-

но родной язык и чурались родной культуры). В настоящее время усилиями эн-

тузиастов положение постепенно выправляется.  

Системообразующую роль в укреплении единства российской нации дол-

жен сыграть русский народ. И не только потому, что он самый многочисленный. 

Дело в том, что русская культура впитала в себя идеи, формы, элементы как за-

падных, так и восточных культур. Это касается не только языка, произведений 

литературы и искусства, но и науки, техники и даже одежды и кулинарии. При-

общаясь к русскому языку и русской культуре, народы России получают воз-

можность развивать собственную культуру и обогащать культуру русскую. 

Именно поэтому нужно вести целенаправленную и постоянную разъясни-

тельную работу среди русского населения о том, что миграции на территории 

России были всегда. Например, переселение угро-финских народов в Венгрию, 

переселение волжских булгар в Болгарию, «путь из варяг в греки» и воцарение 

Рюриковичей, набеги половцев, татаро-монгольское иго, завоевания Ивана 

Грозного, завоевание Сибири Ермаком, завоевание Петра I, завоевание Мало-

россии и Крыма, Кавказа, Средней Азии, строительство Транссиба. Огромная 

территория Российской империи возникла не сразу и сопровождалась много-

численными миграциями населения. И вряд ли эти миграции были безболез-

ненными для местного населения. 

При Советской власти миграции были в основном связаны с «великими 

стройками пятилеток»: строительством гидроэлектростанций во всех частях 

страны, строительством заводов, освоением нефтяных и газовых месторожде-

ний, освоением целины, строительством БАМа, отстраиванием городов после 

разрушительных землетрясений. 

Огромный миграционный поток был связан с Великой Отечественной 

войной, когда в Сибирь и Среднюю Азию эвакуировались заводы и люди. 

Да и сами русские являются потомками мигрантов. Как и все индоевро-

пейцы, предки славян пришли из Тибета в III тысячелетии до новой эры. Пер-

воначально они жили на Карпатах, затем постепенно мигрировали на террито-

рию Европейской части России, вытесняя «охотников на мамонтов», которые 

были предками нынешних угро-финнов. И вряд ли эти миграции тоже были 

безболезненными. 

Представители великой русской культуры имели в своем роду потомков 

мигрантов. Великий В.А. Жуковский и композитор А.П. Бородин были детьми 

дворян и пленных турчанок, в роду у А.С. Пушкина был эфиоп, в роду у М.Ю. 

Лермонтова – шотландец, в роду у М.И. Глинки и Н.В. Гоголя, кроме украин-

цев, были поляки, в роду у И.С. Тургенева, А.И. Куприна, С.В. Рахманинова, 
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А.А. Ахматовой – татары, художник И.И. Левитан и скульптор П. Антоколь-

ский были евреями. В.И. Даль вообще не имел ни капли русской крови. Как и 

П.И.Чайковский (отец – украинец, мать – француженка), как и великий режис-

сер В.Немирович-Данченко (отец – украинец, мать – армянка). 

И, тем не менее, эти и многие другие деятели считаются представителями 

именно русской культуры.  

Движение в сторону достижения единства нации не может быть односто-

ронним, исходящим только от русских. Необходимо, чтобы инициативу прояв-

ляли и другие народы России, как оседло живущие на своих исконных террито-

риях, так и переселенцы. Недавно пришло обнадеживающее сообщение: в Ни-

жегородской области 3 августа 2016 года национальные общины создали реги-

ональную общественную организацию «Конгресс народов Нижегородской об-

ласти», куда вошли Национально-культурный центр народов Дагестана, регио-

нальная общественная организация поддержки выходцев из Республики Узбе-

кистан «Саховат» и общественная организация «Конгресс ираноязычных наро-

дов». В программном заявлении «Конгресса» декларировано, что особое вни-

мание будет уделено профилактике негативных явлений, связанных с межнаци-

ональными отношениями в молодежной среде и созданию барьера, защищаю-

щего межнациональное единство России от любых попыток противопоставле-

ния одних групп населения другим. 

В Арзамасском районе пока официально зарегистрирована только община 

езидов – древнего народа, переехавшего в Россию из Армении в 90-е годы ХХ 

века, хотя история миграций этого народа насчитывает несколько веков, так как, 

начиная с VI века, езиды, желая сохранить свою религию (езидизм – монотеизм, 

впитавший в себя традиции зороастризма и иудаизма), вынуждены были с севера 

Ирака постепенно переселяться в другие регионы от преследований мусульман. 

Часть из них перешла в Сирию, а часть пешком по горам через территорию Тур-

ции дошла до Карса, а после революции – также пешком перешла в Армению и 

Грузию, а после развала СССР переехала в Россию. Одна из общин поселилась в 

д. Берёзовка. За все 20 с лишним лет не было ни одного межнационального кон-

фликта, так как езиды, благодаря генетической памяти, сохранившей тяготы 

предыдущих миграций, стараются не нарушать общепринятых норм общения, 

держатся спокойно, скромно, на улицах почти не показываются. Мужчины-

скотоводы, занимающиеся мясным бизнесом, почти весь день проводят на фер-

мах и выпасах, женщины – возятся по дому и с детьми, выходя на улицу только в 

детский сад или школу за детьми или в магазин, то есть сохраняют тот традици-

онный образ жизни, который формировался у них веками. Единственное отли-

чие: обычная европейская одежда, у женщин – с преобладанием черного, так как 

траур по умершим родственникам носится целый год, а вместо коней и ишаков – 

автомашины, на которых члены родов, связанных брачными отношениями, 

съезжаются на похороны, крестины и дни поминовения, а также перевозят свою 

мясную продукцию. В первом случае – это большие иномарки, во втором – «каб-

лучки», «буханки» или «ГАЗели» –фургоны. 
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Женщины-езидки более свободны, чем женщины-мусульманки. Они ни-

когда, даже в древние времена, не носили чадру и хиджаб. При выходе замуж за 

них не платили калым. Женщину зрелого возраста уважают так же, как и муж-

чин-старейшин. 

Но всё же следует признать, что свобода женщин-езидок довольно огра-

ниченна. Мужа ей из всех кандидатур в основном выбирают родители или свя-

щеннослужители (шейхи). Почти все женщины в д.Берёзовка не работают, за 

исключением двух-трех. Это, скорее всего, связано с тем, что основу общины 

езидов в д.Берёзовка составляют скотоводы-чабаны с горных пастбищ Арме-

нии, а там, в горах, женщинам работать вне дома было попросту негде. Деву-

шек, в соответствии с законодательством Армении, выдавали замуж очень ра-

но, в 16-17 лет. Переехав в Россию, езиды стараются соблюдать традиции 

прежней жизни. Девушек после 9 класса забирают из школы и оформляют ей 

(разумеется, фиктивно) перевод в вечернюю школу. В результате девочки, даже 

если хорошо учатся в школе, не получают даже среднего образования, поэтому, 

если будет необходимость работать, то выбор у них будет весьма ограничен. В 

настоящее время удалось добиться, чтобы в 10 класс поступила одна девушка 

из всех езидок, обучающихся в Берёзовской СОШ. 

До 18 лет, когда девушку уже можно выдавать замуж, она находится до-

ма, учится домоводству у старших, выезжает вместе с ними «на смотрины». И 

если ей не сделано предложение, то девушка либо рискует остаться незамуж-

ней, либо выйдет замуж за представителя своего же рода, что чревато генетиче-

скими отклонениями.  

Дело в том, что езидов в России не так уж много, 30 тысяч. Немного их 

осталось в Армении и Грузии. Но по традициям езидов, «езидом не становятся, 

езидом рождаются», то есть ребенок от смешанного брака не считается езидом 

и лишается поддержки рода, что весьма немаловажно при миграциях. 

Разумеется, не все езиды находятся на такой же стадии своего развития, 

как те, кто живет в д. Берёзовка. В Ярославле, где существует самая крупная в 

России организация «Езиды», многие женщины имеют не только среднее, но и 

высшее образование, есть и свои кандидаты наук, а среди мужчин – и доктора 

наук. 

Таково состояние езидской общины на сегодняшний день. Но как бы ни 

было сильно стремление езидов сохранить свои традиции, остановить прогресс, 

как это пытаются сделать арабские экстремисты, никто не в силах. Езиды носят 

европейскую одежду, второе поколение мигрантов без акцента говорит по-

русски, в домах – ковры, телевизоры, пылесосы, гаджеты. Большинство езидов, 

в том числе и женщины, умеют водить автомашину, юноши (дети потомствен-

ных скотоводов) начали поступать в вузы, девочки-школьницы уже мечтают о 

профессии врача, хотя их матери и старшие сестры – домохозяйки. И тем не 

менее, нравится нам это или не нравится, но стремление оберегать свои верова-

ния, обычаи, ритуалы, несмотря на гибель соплеменников, миграции, трудности 

адаптации и интеграции в новый социум – это следует уважать и поддерживать. 
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В статье (с точки зрения теории организации) раскрывается такое социокультурное 

явление как флешмоб в условиях глобализации, описывается сетевая природа структуры 

флешмоба, указываются типы флешмобов и выявляются сопровождающие их психологиче-

ские эффекты. В представленной работе приводится сравнительная характеристика традици-

онной организационной структуры (организация-«модерн») и флешмоба (организация-

«постмодерн»). 
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Мир охватывает всё большее информационное разнообразие, появляются 

и развиваются перспективные технологии, наблюдается дегуманизация обще-

ства. Массовое потребление становится общекультурным явлением. На созна-

ние российского обывателя обрушиваются потоки указующих фраз: будь собой, 

верь в себя, стань личностью. Всё это и многое другое есть проявление постмо-

дернизма, который говорит о смысле бессмысленных вещей, придавая значи-

мость условностям, при этом сам являясь исторической условностью. Пытаясь 

описать окружающий мир в терминах и категориях постмодернизма, мы зако-

номерно приходим к историческому пессимизму, признающему за человече-

ством изначального «паразита вселенной», способного лишь на разрушение, но 

никак не на созидание.  

Смысл бессмыслицы – вот главный лозунг современного российского че-

ловека. Происходит повсеместная, но не слишком стремительная абсурдизация 

всего того, что находится рядом. Ценности, которые в прежние времена были 

указующим вектором саморганизованности общества, в современных условиях 

стали фактором манипулирования общественным мнением [1]. В современном 

мире их разрушение или создание - лишь определённое требование, условие 

для достижения конкретных результатов. Идеологии, дающие ответ на вопросы 

историософской значимости, стали слишком материалистичными. Религия пре-

вращается в дополнительное, но духовное «лекарство», существующие наряду 

с Макдональдсом («хлеб») и телевизором («зрелища»).  

На фоне происходящих в массовом сознании и поведении человека 

трансформаций все традиционные, исторически обусловленные, социокультур-

ные институты и образования теряют свою институциональность. Согласно ор-

ганизационным законам, любое структурированное объединение людей может 
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существовать и развиваться, только пребывая в динамике Динамизм задаёт ос-

нову, базис для последующих преобразований и изменений. Нарастающий ди-

намизм, иначе говоря, деятельность, позволяет добиваться лучших, масштаб-

ных результатов, попутно количественно увеличивая организованное образова-

ние. Движущим фактором для развития организации должна выступать цель. 

Цель непременно долгосрочная, коллективная и своего рода «авантюрная», то 

есть увлекающая, интересующая. Современные новообразования не несут в се-

бе того целеустремляющего «семени», которое в последствии превращается в 

«дерево» исторической судьбы не только отдельного человека, но групп и масс 

людей.  

Организации нового типа, которые тысячами возникают в окружающем 

нас мире, носят не целевой, а «задачный» характер [2]. Иначе говоря, эти орга-

низации нужны только для реализации какой-либо функции, которая позволяет 

достичь задачи, но не цели, более масштабной, затратной установки, обязатель-

но включающей в себя замысел как необходимость, которая должна быть осу-

ществлена [3]. Реализовать, но не достичь - таков смысл и «задачеобразность» 

существования организаций нового типа. Все эти организации строятся по типу 

флешмоба.  

Понятие «флешмоб» происходит от англ. «flash mob», что означает 

«flash» - вспышка, миг, мгновение, а «mob» - толпа. Таким образом, флешмоб, в 

буквальном смысле, – «мгновенная толпа». 

Особенностью любого флешмоба является его изначальная «задачность» 

и функциональность. Вне зависимости от того, собирается ли флешмоб на ули-

це, в заданном общественном месте или в виртуальной интернет-среде, его сти-

хийность носит специальный (ad hoc), но не длительный целевой характер. Лю-

бой флешмоб всегда строится по сетевому принципу. Совершенно не случайно 

флешмоб как организационное явление возникает в эпоху Интернета. Интернет 

– всемирная сеть, «паутина» бесконечного множества коммуникаций и доступа 

к колоссальным возможностям получения знания, которое дается власть. Как 

пишет М.А. Дедюлина; «он (Интернет) предоставляет неограниченную воз-

можность многогранной и постоянно меняющейся идентификации «Я». Чело-

век может создавать себя заново столько раз, сколько считает нужным, сколь-

кое ему хочется. Он сам себя конструирует, исходя из личного, свободного вы-

бора и делает это ради самого себя же» [4]. Всемирная сеть порождает сетевую 

идентичность, и сетевой принцип начинает распространятся и на организаци-

онную форму толпы. Одним из следствий такого рода изменений является про-

цесс тривиализации образования [5]. 

Как правило, координирующего центра принятия решений у флешмоба 

нет, поскольку он стремится быть органичным, экологичным, естественно-

природным. Само движение, сама функция, которую реализует флешмоб, есть 

смысл его существования. Флешмоб существует только в динамизме. За преде-

лами динамизма его нет и не может быть. При этом динамизм флешмоба одно-

разовый. В итоге, флешмоб можно сравнить с роем. Исследователь биофилосо-
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фии Ю. Такер пишет: «особенность роевых насекомых и других групп живот-

ных (стай, стад, косяков) заключается не только в отсутствии лидера, но и в 

чём-то вроде полностью распределённого контроля» [6].  

Конечным итогом любого флешмоба является саморефлексия его участ-

ников. Эмоциональность – обязательный итог, сопровождающий любой 

флешмоб. Популяризация какого-либо нового ролика на Youtubе, обсуждение 

политических новостей в группе во ВКонтакте или Facebooke, даже ток-шоу – 

всё есть флешмоб, который собирает людей для массовой саморефлексии. Эмо-

ции, чувственность и душевность присутствуют как необходимый элемент лю-

бого флешмоба. Они являются индивидуальной потребностью, которая может 

быть удовлетворена только в условиях массы. Все эффекты толпы, которые по-

дробно описаны в современной социальной и экспериментальной психологии 

имеют место быть во флешмобе. Например, высказывания известного социоло-

га Г. Лебона о толпе вполне можно применить и к флешмобу: «В толпе человек 

становится варваром, движимым инстинктами, он склонен к насилию, снижа-

ются его интеллектуальные способности и чувство индивидуальной ответ-

ственности за свои поступки, эмоции выходят из под контроля» [7]. 

Можно выделять следующие типы флешмобов и называть те эффекты, 

которые присутствуют в разных видах флешмоба [8]: 

- неспектальный моб (реальный флешмоб, нонспектуальный флешмоб,х-

моб) – переживания участника; 

- I-mob (Интернет-моб) – спонтанный троллинг в виде смешных коммен-

тариев;  

- Арт-моб – зрелищность, эстетические впечатления; 

- Экстрим-моб – эффект шока (как для участников, так и для наблюдате-

лей); 

- L-моб (англ. long mob) – удобство и комфорт реализации флешмоба; 

- Small-моб – поддержание жизненного тонуса; 

- Фан-моб (англ. fun-mob) – поднятие настроения за счёт комизма проис-

ходящего; 

- Date-моб (англ. date - свидание) – знакомство мобберов друг с другом; 

- Моб-хаус (англ. mob-house) – моделирование социо-коммуникативного 

пространства, недоумение наблюдателей; 

- Моб-игра – непредсказуемость концовки; 

- Фаршинг – интеллектуальный, психологический экстрим, нарушение 

правил, норм; 

- Монстрация – требование непонятного, абсурдного.  

Флешмоб является суррогатом организованности. Классические органи-

зации модерна выступают тем «образом», «подобием» которого и является 

флешмоб (таблица 1).  
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика организации-«модерна» 

и организации-«постмодерна» 
Критерий  

сравнения 
Организация-«модерн» 

Организация-«постмодерн» 

(флешмоб) 

принцип построе-

ния управления 
монархия («единоначалие») анархия («безначалие») 

тип структуры иерархическая сетевая 

конечный резуль-

тат 
достижение целей, миссии 

осуществление функциональной 

однозадачности 

количество лю-

дей, входящих в 

структуру 

зависит от целей и масштабов 

деятельности  
неограниченное количество 

количество инди-

видов 

определяется оптимальным 

образом 
определяется ситуационно 

характер дея-

тельности  
упорядоченный стихийный/псевдоупорядоченный 

этапы «жизнен-

ного цикла» 

рождение → рост → стагна-

ция → умирание 

ожидания → действия → саморе-

флексия 

основа членства в 

образовании  
рациональность эмоциональность 

 

По причине принципиального отсутствия иерархичности внутри 

флешмоба, он не способен стать чем-то большим, несмотря на то, что может 

включать в себя множество людей. Используя термины теории организаций, 

можно сказать, что между всеми участниками флешмоба существует только го-

ризонтальная связь. Вертикальных связей, определяющих подчинённость, не 

существует и не может быть. Каминченко Д.И. в своём исследовании политиче-

ских флешмобов говорит, что в данном типе «мгновенных толп» присутствует 

иерархичность и наличествуют вертикальные связи по причине задач, решае-

мых организаторами и участниками такого рода флешмоба [9]. Лидер или ли-

деры флешмоба никак не являются иерархическим или руководящим началом. 

Они координаторы, функционеры, но не те, кто осуществляют власть. Ведущий 

ток-шоу - лишь модератор, инициатор обсуждения какой-либо темы в социаль-

ных сетях. Иллюзия власти – вот что заставляет людей чувствовать свою зна-

чимость как псевдоорганизаторов, и как псевдоруководителей.  

Флешмоб - функциональная структура, которая характеризует не связи, 

отражающие распределение полномочий, ресурсов и власти в организации, а 

связи, координацию в рамках исполняемой задачи. Подчинение во флешмобе 

условно всегда и никак не формализовано. Власть не распределяется за её от-

сутствием. Обратной связи (от объекта воздействия к актору действия) нет. 

«Процесс ради процесса», - так характеризует одно из ключевых свойств 

флешмоба В. Бурматов [10].  

Можно сказать, что флешмоб – это демократический тип организаций, в 

которых на практике осуществляется принцип «равенства». Но в действитель-
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ности, это не так. Демократический принцип построения организаций предпо-

лагает неравенство, разнообразие и индивидуальность, отличительность. Так 

флешмоб обезличен, поскольку ему не важны интересы отдельно взятых его 

членов, ему интересны их действия, операции, процедуры, которые они могут 

выполнить. Сверхорганизованность некоторых флешмобов является эффектом 

массы, входом в которую является содействие, желание исполнить динамизм 

флешмоба, который и составляет его суть и принцип существования. Однооб-

разие, единообразие, конформизм – строительный материал сетевой структуры 

флешмоба [11]. Индивидуализм не подавляется, он просто исключается за не-

надобностью.  

Сравнивая флешмоб с классическими организациями «модерна», можно 

сказать, что как явление он, являясь по сути неформальным образованием, 

представляет собой лишь форму, содержание которой и есть динамизм, кото-

рый её заполняет от начала до конца флешмоба. 

Структура флешмоба состоит из множества связей, обладает «гомеоста-

зом», иерархически упорядочена и имеет своим свойством эмерджентность. 

Флешмоб не конкурент организации «модерна» именно по своим организаци-

онным основаниям. Он стихиен, но при этом не устойчив. Как только саморе-

флексия отдельно взятого индивида-элемента флешмоба будет осуществлена, 

смысл нахождения в нём автоматически отпадает и его дальнейший саморо-

спуск – вопрос времени. 

Подводя общий итог, следует сказать, что флешмоб требует особого изу-

чения не только как социокультурное явление времени, но и феномен, который 

может быть описан языком философии и теории организаций. Используя меж-

дисциплинарный подход к исследованию флешмоба, представляется возмож-

ным выявление причин данного феномена и разработка прогноза его дальней-

шего развития. 
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FLASH MOB AS FORM OF ORGANIZATIONAL INTERPLAY  

IN AN AGE OF GLOBALIZATION 

S.V. Tikhonov 

The article illustrates flash mob as a sociocultural phenomenon, it describes the quality of 

flash mob’s network structure, it shows the types of flash mobs and concerns psychological effects 

following them. Flash mobs are considered in relation to the organizational theory. Two types of 

organizational structures are compared in the article: structure of a modern organization and a 

postmodern one.  

Key words: flash mob, organization, Postmodernism, bandwagon effect, network structures. 
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В условиях межстранового взаимодействия и глобализации очень важно выявить 

особенности, отличающие отечественную логистику. Западные концепции в русской дей-

ствительности обретают свои характерные черты. Объективная реальность такова, что 

менталитет русского человека во многом обуславливает развитие логистики. В статье 

проанализированы факторы и особенности русского менталитета, национального харак-

тера, выявлено их влияние на логистические процессы в России. 

Ключевые слова: русская логистика, русский менталитет, национальный характер, 

развитие логистики, глобализация. 

 

Как известно, термин «логистика» и ее понятие пришли в Россию с Запа-

да. Но любая концепция, пришедшая из-за рубежа, должна быть интегрирована 

в русскую действительностью, проникнуться русским духом, обрести нацио-

нальные черты. Зарубежная идея должна быть принята или отвергнута, либо же 

в ее интерпретации должны проявиться национальные особенности, ведь вера 

человека проявляет себя в его миропонимании, ценностях и поступках [1]. 

«Россию умом не понять», – писал наш соотечественник, намекая на особую 

судьбу, особый характер русской действительности.  

На какую почву легло применение логистики, пришедшее в Россию после 

краха СССР? Какие черты обрела логистика в России?  Применима ли ее фило-

софия в наших условиях? Есть ли «логистика по-русски»? Рассмотрению фак-

торов, особенностей, присущих логистике в России, посвящена данная статья. 

Научные разработки в области логистики стали особенно актуальными в 

период разворачивания жесткой конкуренции и межстранового взаимодей-

ствия. В настоящее время логистика начинает выходить за рамки «традицион-

ной» науки, так как текущее положение дел требует от нее быстрого приспо-

собления к постоянно и динамично меняющейся рыночной обстановке. Соот-

ветственно, можно определить термин «логистика» следующим образом: «Ло-

гистика – это процесс непрерывного и постоянного управления организацией, 

планированием и прогнозированием движения материального и сопутствующе-

го ему потоков от точки происхождения до точки потребления». 

Но все ли «по науке» в российской действительности? Получается ли 

российским управленцам и директорам по логистике организовывать процесс 

управления движением материальных потоков и информации так, как об этом 

пишут в западных учебниках?  

В нашей стране логистика изначально не развивалась такими быстрыми 
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темпами, как в странах Европы или Америки.  Во многом, это связано с плано-

вой экономикой СССР и ориентацией на производство, а не на удовлетворение 

нужд потребителей. Логистическая деятельность недооценивалась, кроме того, 

существовали и другие факторы, тормозящие развитие логистики в России, это 

и большая территория страны, и труднодоступность территорий для транспорт-

ного обслуживания, отставание транспортной инфраструктуры, низкий уровень 

технологических и производственных баз [2]. 

По оценке Всемирного банка, в 2014 году Россия занимала 90-е место из 

160 по уровню развития логистической системы, соседствуя в этом рейтинге с 

Шри- Ланкой и Уругваем. Характерно, что другие страны, обладающие обшир-

ной территорией, расположились на значительно более высоких местах: США 

заняли 9-е место в рейтинге, Канада – 12-е, Австралия – 16-е, Китай – 28-е, Бра-

зилия – 65-е [3]. Это говорит о том, что большая площадь не является помехой 

для развития логистики.  В настоящее время очевидно, что логистическая дея-

тельность в России находится на стадии своего становления, что привлекает 

внимание к исследованию принципов организации логистической деятельности 

в нашей стране. 

 По данным Всемирного банка, деятельность российской таможни по 5-

тибальной шкале оценивается - в 2,69 балла, развитие инфраструктуры - в 2,20 

балла, организация международных перевозок - в 2,59 балла, правовое обеспе-

чение и регулирование логистической деятельности - в 2,64 балла, осуществле-

ние транспортировки в - 2,85 балла, бесперебойность поставок - в 3,14 балла. 

Для сравнения те же самые параметры в Германии, лидере рейтинга, оценива-

ются в 4,12; 4,10; 4,32; 3,74; 4,12; 4,17; 4,36 баллов соответственно [4].  

Есть другие факторы, благодаря которым логистика становится «рус-

ской». По мнению автора, можно перечислить следующие аспекты, придающие 

логистике национальные черты:  

1.  Слабое развитие транспортной инфраструктуры. Как известно, в 

России одна из бед – низкое качество дорог, не позволяющее эффективно и ка-

чественно осуществлять перевозки; низкая пропускная способность дорог. За 

последние 10 лет при увеличении количества автотранспорта на 75%, количе-

ство дорог общего пользования увеличилось лишь на 15% [5]. Большая терри-

тория страны не позволяет осуществлять транспортировку на дальние расстоя-

ния путем привлечения лишь одного перевозчика или только одного вида 

транспорта. Последнее возлагает дополнительную нагрузку на процесс кон-

троля и координации грузов в пути. Отсюда можно выделить, на взгляд автора, 

такую черту российской логистики как длительность логистического цикла, 

связанную с тем, что доставка в труднодоступные районы страны может дости-

гать нескольких месяцев. Длительность доставки вносит элемент непредсказу-

емости. И давно отмечено, что иностранцы остерегаются работать с русскими 

именно по причине непредсказуемости поведения и неопределенности резуль-

тата взаимодействия. Еще одной особенностью логистики в России являются 

высокие риски утраты и порчи груза при перевозке по российским дорогам. 
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Случаи разбоя на дорогах все еще присутствуют. Известны случаи привлечения 

охраны для обеспечения безопасной разгрузки перевозчика в Подмосковье. Все 

эти «русские» моменты предполагают дополнительные затраты, которые, если 

не покрываются страхованием, то ведут к удорожанию перевозок.  

Еще один элемент российской логистики, который следует учесть при 

выборе перевозчика и согласовании ценовой политики, не всегда обоснованное 

ценообразование перевозок, зависящие не только от пробега, количества точек 

погрузок, выгрузок, но и денежного «интереса» перевозчика. Удорожание пе-

ревозки в отдельных случаях может достигать до 20-30%, хотя во всем мире 

государства борются за снижение транзакционных издержек [6]. Нежелание 

действовать в рамках закона, обходить инструкции, изобретать свои правила 

относятся к русскому менталитету и накладывают свой отпечаток на логисти-

ческие процессы. Например, внедрение транспортной системы слежения 

ГЛОНАСС не дает нужного результата, поскольку пытливый российский ум 

подстраивает ее под себя. 

2. Еще к моментам российской логистики можно отнести «русский 

подход» к работе – «работа не волк, в лес не убежит». Русский менталитет – это 

ситуативность мышления: русский человек не думает о будущем, а, как прави-

ло, действует исходя из сложившейся обстановки, т.е. принимает решения «на 

авось». На практике очень часты случаи, когда водитель или уезжает от клиен-

та, не подписав документы, или забирает груз, который не надо было забирать; 

по дороге к клиенту решил заехать к родственникам и остался там на неделю. 

На складах работники могут некорректно принять груз, расставлять груз не так, 

как было велено руководством. Менеджеры в логистике могут заказать транс-

порт под загрузку, не удостоверившись, что у поставщика все готово к отгруз-

ке. Таких «русских» моментов, свойственных отечественной логистике, можно 

приводить очень много.  

3.  Отсутствие качественной и эффективной логистической инфра-

структуры (терминалов и складов). Конечно, за последние годы можно заме-

тить строительство логистических терминалов, но экономическая ситуация и 

дороговизна кредитов ограничивают развитие в этой области, наблюдается де-

фицит качественных складских площадей. Так, по данным исследований кон-

салтинговой компании Knight Frank, по состоянию на 1 июня 2015г. основная 

доля предложения качественных складских площадей приходится на Москву – 

59,2%, Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 17,5%, на остальные реги-

оны России приходится всего лишь 23,3%. Учитывая, что на остальные субъек-

ты РФ идет 69% оборота розничной торговли и доля их населения составляет 

83%, можно говорить о крайне неоднородном развитии складской инфраструк-

туры [5].  

4. Таможенные, тарифные и нормативно-правовые барьеры на грани-

цах. В настоящее время отмечается крайне низкий уровень реализации тран-

зитного потенциала России по направлению «Восток-Запад». По некоторым 

оценкам, транзитный потенциал России используется только на 10%. Россия 
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имеет сухопутные границы с 18 странами, в том числе, с Китаем, Казахстаном, 

странами Прибалтики, Финляндией, Норвегией, Украиной. Однако, большая 

часть грузопотока из Азии в Европу организована в обход России [5]. Причина 

же такой ситуации, по мнению автора, кроется в вышеуказанных барьерах.  

Санкции лишь усугубляют остроту ситуации. Таким образом, можно отметить 

негибкость логистических операций в сфере импорта-экспорта с определенной 

долей бюрократизма чиновников и затягивания процедур. Все это можно отне-

сти к русской ментальности: наше особое восприятие времени и пространства.  

5. Нехватка компетенций, должного понимания происходящих про-

цессов, несовершенство управления и организации логистическими процесса-

ми. Образование в сфере логистики относительно недавно появилось в составе 

образовательных программ вузов. Более того, не все предприятия нанимают со-

трудников с профильным образованием. Современная концепция интеграции 

процессов логистики с трудом пробивает себе дорогу в России: слишком много 

приходится улаживать межфункциональных конфликтов, возникающих на сты-

ке взаимодействия служб и подразделений. Применение современных инфор-

мационных технологий для решения задач интеграции сталкивается с рядом 

проблем на предприятиях. Во-первых, не все фирмы могут себе позволить со-

вершенствование своих информационных процессов; во-вторых, внедрение 

программ и технологий затруднено по причине консервативности персонала.  

6. Низкий уровень логистического сервиса. Сложившаяся за рубежом 

практика работы логистических компаний основывается на предоставлении 

полного комплекса услуг и максимального избавления клиента от участия в 

оформлении документации, от контактов с таможенными и иными контроли-

рующими органами, перевозчиками, складами, терминалами и другими участ-

никами логистического процесса, включая осуществление платежей. В России 

же участник логистической деятельности должен погрузиться во все тонкости 

процесса, со свойственной ему эмоциональному окрасу, который зачастую ха-

рактеризует действия русского человека и не всегда положительно сказывается 

на самом процессе достижения цели. 

Несмотря на значительное отставание по уровню развития логистики 

нашей страны от стран мира, можно отметить, что в сфере организации логи-

стической деятельности все же происходят положительные изменения. Логи-

стические услуги в РФ становятся все более востребованными, что стимулирует 

рост числа логистических компаний.  Профессии логиста и грамотного логи-

стического управляющего актуальнее с каждым днем. Для клиентов логистиче-

ских компаний все более важными становятся качество и сервисные характери-

стики, а не стоимость услуг. Причем, эта тенденция характерна даже для регио-

нов, где раньше клиенты были очень чувствительны к цене. Сейчас у большин-

ства клиенотв возникает потребность в комплексе дополнительных сервисов, 

таких как отслеживание доставки, подтверждение о доставке по SMS, упаковка, 

online-мониторинг отправления. Все больше компаний предпочитают переда-

вать управление логистикой на аутсорсинг. Особенно активный рост можно 
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наблюдать в сегменте компаний, которые предоставляют комплексные услуги 

по доставке грузов, складскому обслуживанию, в области IT-решений [7].  
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LOGISTICS ACTIVITY IN THE FIELD OF RUSSIAN REALITY 

U.A. Nochevnaya 

It’s very important to indicate the special features of Russian logistics in the condition of 

cross-country influence. Western concepts have obtained their own characteristics in Russian reali-

ty. The Russian mentality has a great impact on logistics development, this is objective reality. Spe-

cific features of the Russian mentality and national character as one of the factors influencing lo-

gistic processes in Russia are analyzed in the presented article. 

Key words: Russian logistics, Russian mentality, national character, logistics development. 
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В статье рассматривается проблема взаимодействия и взаимовлияния в становле-

нии российской и европейской государственности. Для создания подобных параллелей авто-

ры опираются на широкий исторический контекст, обращаясь к примерам из российской и 

британской истории. Особое внимание уделяется анализу развития и трансформации от-

ношений между Россией и Западом на протяжении длительного времени. 
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Становление любого государства связано с конкретной исторической 

личностью. В начале своего зарождения государственная мощь напрямую зави-

сит от масштаба личности государя. Этапы становления российской государ-

ственности можно проследить по именам наиболее даровитых государственных 

деятелей Руси - России. Говоря о русской истории, следует заметить, что «пар-

ламентская» форма правления российским прогосударством себя не оправдала 
с самых древних времен. Много раз и самыми различными учеными опроверга-
лась «варяжская» теория происхождения российской государственности, но она 
до конца так и не была убедительно опровергнута. Поэтому позволим себе об-

ратиться к «Истории государства российского», написанной выдающимся исто-

риографом Н.М. Карамзиным, в которой говорится, что «начало российской ис-
тории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях 

случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и 

требуют государей от варягов… Везде меч сильных или хитрость честолюби-

вых вводили самовластье… В России оно, утвердилось с общего согласия 

граждан» [1, с. 41]. 

По словам Н.М. Карамзина, варяжский князь Рюрик считается «первым 

самодержцем российским». Именно он начинает объединение русских земель 
под одною властной рукой, присоединяет к Новгороду окрестные земли и 

устремляет свой взгляд в сторону независимого киевского государства, в кото-
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ром утвердились варяжские эрлы Аскольд и Дир. Следует помнить, что само-

державие пришло на Русь через первобытный «парламент» - собрание новго-

родских старейшин во главе с древним «спикером» Гостомыслом. Таким обра-
зом, становление самодержавия и монархии шло рука об руку с парламентски-

ми формами правления. При этом наивно думать, что право решающего голоса 
при голосовании по важнейшим вопросам жизни тогдашнего общества принад-

лежало всем жителям. Исторический поиск показал, что место «новгородского 

вече» могло вместить чуть более 50 человек. Так что легенда о всеобщем голо-

совании новгородцев – именно легенда. 
Преемники Рюрика раздвинули пределы земли русской. Олег, Игорь, 

Святослав создали государство от Белого до Черного моря. Владимир, отре-
шившись от языческой веры, принял христианство, ибо оно наилучшим обра-
зом укрепляло самодержавную власть. Слова Христа «Кесарю – кесарево, Богу 

– богово» создавали предпосылки не столько к разделению светской и церков-

ной власти, сколько к их союзу, ибо власть цезаря освещалась уже не сонмом 

языческих богов, враждовавших друг с другом, а единым Богом Вседержите-
лем, воплотившемся в Святой Троице. 

Первыми русскими чиновниками были княжеские дружинники. Они по-

лучали от князя права на власть под определенными территориями и выполне-
ние управленческих функций. По мере роста русских земель и упрочения кня-

жеской власти, сама княжеская иерархия претерпевала существенные измене-
ния. Провозгласив Киев «матерью городов российских», «вещий» Олег утвер-

дил первенство киевских князей над всеми остальными вельможами. Киевский 

князь стал именоваться «великим». Он владел всею землей в пределах нарож-

дающегося российского государства. Его дружинники-варяги получили в 

управление города и селения. Владимир Святой и Ярослав Мудрый разделили 

Русь на несколько частей во главе с их братьями и сыновьями. В свою очередь, 

эти большие территории разделились на уезды во главе с назначенными удель-

ными князьями из числа родственников великих князей, ибо к XII веку уже не 
только киевский князь именовал себя Великим. С учреждением уделов начина-
ется бедствие Руси. 

Князь в пределах своего удела имел достаточно широкие полномочия. Он 

правил суд, объявлял войну и заключал мир и, самое главное, собирал налоги, а 
следовательно держал в своих руках финансовые рычаги управления. Но князь 

не был всесилен. Он во многом зависел как от своего ближайшего окружения, 

так и от своих граждан. Н.М. Карамзин резонно замечает, что «самовластие 
государя утверждается только могуществом государства» [1, с. 241]. Даже 
сильнейшие князья с высоким авторитетом и заслугами перед согражданами и 

подданными не были свободны не только от критики, но и от изгнания. Так, 

после победы над шведами в 1240 году и обретения почетного звания 

«Невский» князь Александр был изгнан из Новгорода и был вынужден уехать к 

отцу в Переславль Залесский. 

Таким образом, можно заключить, что российский парламентаризм с его 
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«правом веча» имеет не менее глубокие корни, чем парламентаризм европей-

ский. 

Англия заслуженно считается родиной парламентской формы правления. 

Но ошибочно думать, что отношения между монархом и парламентом были 

безоблачны. Имея сильных внешних врагов, английские короли, как и русские 
князья, вынуждены были опираться на своих приближенных. Если в настоящее 
время в Англии в ходу речевая формула конституционной монархии «Королева 
в парламенте», то уже в IX веке нашей эры при короле Альфреде Великом зву-

чала похожая формула – «Король и Витан». Под Витаном подразумевалось со-

брание знати, которое одобряло процедуру престолонаследия и решало важ-

нейшие дела государства. При сильном правителе значение Витана ослабевало, 

при слабом – усиливалось. После смерти Эдуарда Исповедника, умершего без-
детным, именно Витан определил избрание на трон короля Гарольда (полусак-

са-полускандинава). Такое парламентское решение предопределило дальней-

шую судьбу Англии, в том числе и нормандское завоевание, ибо Эдуард Испо-

ведник, по некоторым сведениям, обещал корону герцогу Нормандскому Виль-

гельму. 

В 1066 году Вильгельм разбил войско Гарольда, истребив саксонскую 

знать, и стал английским королем Вильгельмом I по прозвищу «Завоеватель». 

Король Вильгельм – это, по сути, единоличный правитель Англии, мало счи-

тавшийся с оставшейся англосаксонской знатью. На все ключевые посты в гос-
ударстве он ставил нормандцев, но и он и для него были не больше, чем испол-

нители королевской воли. Но Вильгельм повторил ошибку русских князей, 

оставив в Англии крупные территориальные образования, во главе которых 

стояли нормандские бароны, формально или фактически подчиненные королю. 

Как удельные русские князья представляли почти неуправляемую вольницу, 

так и нормандские, а позднее английские бароны представляли оппозицию сво-

ему монарху. Вильгельм твердой рукой управлял страной, решительно и бес-
пощадно подавляя баронскую вольницу и сажая непокорных эрлов и танов на 
цепь в его мрачных подземельях. Главной королевской крепостью в Англии 

стал знаменитый Тауэр, который был одновременно и дворцом, и тюрьмой. 

После смерти Вильгельма его наследникам пришлось постоянно смирять 

непокорных баронов, почувствовавших вкус власти и независимости. Именно 

Вильгельм, объявив английскую землю своей собственностью, стал раздавать 

ее за заслуги своим рыцарям, создавая невиданный до этого слой новой воен-

ной аристократии, которая и превратилась в оппозиционную королевской вла-
сти силу.  

Кроме рыцарства, на власть в королевстве претендовали еще две силы – 

города и церковь. Граждане Лондона, как и граждане больших русских городов, 

отличались свободолюбием и во все времена пытались отстоять свои права. До 

сих пор в Англии сохранился символический закон, согласно которому монарх 

может вступить на территорию Сити (а в переводе это слово и означает «го-

род») лишь с разрешения лорда-мэра. Забегая вперед, следует сказать, что на 
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ежегодное открытие парламента, который открывается в помещении верхней 

палаты – палаты лордов, члены нижней палаты – палаты общин – соглашаются 

прийти лишь после троекратного приглашения королевы, переданное через ге-
рольда. Все эти церемонии свидетельствуют о высоком чувстве самоуважения и 

достоинства «третьего сословия» - «свободорожденных англичан», завоевав-

ших свои права и свободы в жестокой борьбе с королевской властью. 

Что касается церкви, то ее отношения с королевской властью складыва-
лись не менее драматично. Завоевание Англии нормандцами происходило с 
полного одобрения римского папы, ибо англосаксонская церковь, несмотря на 
то, что приняла христианство через посланника Рима Святого Августина, отли-

чалась своенравием и пыталась отстоять свое независимое от папской власти 

положение. 
Закрепляя свою власть над Британией, Вильгельм опирался на норманд-

ских, а не на саксонских церковных иерархов. Он подтвердил первенство Кен-

терберийского аббатства в системе церковного управления и добился назначе-
ния на пост архиепископа своего приверженца Ланфранка. Таким образом, 

между королевской и церковной властью образовался прочный союз. По сло-

вам выдающегося политического деятеля Британии, который к тому же показал 

себя и талантливым историческим писателем Уинстоном Черчиллем, после 
нормандского завоевания на остров вернулся дух римской империи и «укрепи-

лась победоносная католическая церковь, соединяющая римский империализм 

и христианскую этику, пронизанная социальной и военной системой своего ве-
ка, ревниво относящаяся к своим интересам и власти» [2, с. 181]. 

Ревнивое отношение церкви к власти вылилось в хрестоматийный кон-

фликт между английским королем Генрихом II и Кентерберийским архиепи-

скопом Томасом Бекетом. Генрих Второй был подлинным государственником, 

стремящимся к укреплению абсолютной власти монарха и созданию централи-

зованного мощного государства. Он последовательно подчинял себе баронов и 

создавал единую систему государственного управления в стране. В своей дея-

тельности он опирался на города и графства под королевским управлением, ибо 

города поддерживали короля в его борьбе с баронами, так как нуждались в спо-

койствии и стабильности для развития торговли и предпринимательства. Во 

главе графств стояли шерифы, которых не следует путать с американскими ше-
рифами – начальниками местной полиции. Стремясь к централизации, Генрих 

Второй добился назначения на пост архиепископа Кентерберийского (своего 

ближайшего друга) и министра – канцлера Томаса Бекета. В лице Бекета король 
видел своего преданного сподвижника, способного подчинить церковь коро-

левской воле и соблюдать первенство королевских законов над церковными. 

Однако надеждам короля не суждено было сбыться. 

С Бекетом произошла удивительная метаморфоза: из верного королевско-

го слуги он превратился в последовательного и непреклонного слугу церкви. 

Более того, архиепископ заявил королю, что тот – мирянин и поэтому обязан 

подчиняться церковным властям и ему как высшему церковному иерарху. 
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В течение нескольких лет противоборство короны и церкви приобретало 

все более острые формы. Добиваясь прямого престолонаследия, Генрих Второй 

короновал своего сына еще при своей жизни, пытаясь не без основания обез-
опасить его право на трон. Короновал молодого короля архиепископ Йоркский, 

второй по значению церковный иерарх в Англии. Узнав об этом, Томас Бекет 
отлучил всех священников, принимавших участие в короновании, от церкви. 

Этот поступок переполнил чашу терпения короля и в присутствии своих под-

данных Генрих выразил желание избавиться от «строптивого священника» и 

«духовного выскочки». Услышав эти слова, четверо рыцарей отправились в 

Кентербери, где и зарубили архиепископа мечами. Томас Бекет не оказал со-

противления, хотя он был искусным воином и прекрасно владел мечом. Он лег-
ко мог избегнуть смерти и другим способом, например, укрывшись в обширных 

подземельях монастыря. Но не сделал ни того, ни другого. Бекет предчувство-

вал свою смерть и не раз говорил об этом своим собратьям по монастырю. 

Смерть архиепископа вызвала переполох в государстве. Часовня с мощами Бе-
кета превратилась в место паломничества для всей средневековой Европы и по-

служила посылом для создания замечательного творения Джеффри Чосера – 

основателя английской литературы – «Кентерберийских рассказов». Хотя Ген-

рих Второй публично раскаивался в содеянном, преклонялся перед останками 

святого Бекета и подвергал себя публичным телесным наказаниям, это событие 
еще раз доказало всей Европе, как опасно противостоять королевской воле и 

нарушать государственные устои. 

Но, по мнению У.Черчилля, жертва Т.Бекета не была напрасной. Церковь 

на многие годы отстояла свое право на церковные суды и право обращаться че-
рез голову монарха к Папе Римскому по важнейшим вопросам религиозного 

управления, в том числе и своего участия в государственных делах. 

Подобный же, на первый взгляд, конфликт произошел между Иваном 

Грозным и митрополитом Филиппом. Игумен Соловецкого монастыря Филипп 

из знатного боярского рода Колычевых был призван Грозным в Москву и по-

ставлен митрополитом. Филипп отличался добродетелью и нравственной твер-

достью и мало подходил на роль послушного исполнителя царской воли. Более 
того, он всеми силами противился такому назначению, зная, что не сможет по-

такать порокам царя и этим обрекает себя на скорую гибель. В отличие от То-

маса Бекета, митрополит Филипп не собирался вмешиваться в государственные 
дела и оспаривать властное первенство монарха. По словам Н.М.Карамзина, 
Филипп считал, что «долг святителя есть молиться и наставлять царя един-

ственно во спасении души, а не в делах царства» [1, с. 697]. 

Некоторое время присутствие митрополита благотворно сказывалось на 
поведении царя: казни и распутство прекратились. Но ненадолго. Вскоре царь 

возобновил казни, пытки и прочие кровавые массовые расправы. Митрополит 
Филипп открыто выступил против царя, обвинив его в присутствии верующих 

в Успенском соборе Кремля в том, что на Руси по царскому произволу нет ни 

закона, ни правды, ни милосердия. Филипп устрашил царя Страшным Судом, 
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на котором тот предстанет с руками, обагренными кровью невинных жертв. 

Грозный был в ярости. Через некоторое время митрополит по воле по-

слушного церковного суда был обвинен в колдовстве, лишен сана и заточен в 

одном из тверских монастырей. Там он и был задушен Малютой Скуратовым.  

Конфликт Бекета и Генриха принципиально отличается от конфликта 
Ивана Грозного и митрополита Филиппа. Русская православная церковь нико-

гда не претендовала на мирскую власть. Она всегда лишь пыталась по возмож-

ности смирить гордыню русских государей и встать на защиту обиженных и 

оскорбленных. В большинстве случаев русские священнослужители не думали 

о личной судьбе и руководствовались духом патриотизма и подвижничества. 
Светская же власть зачастую пыталась подмять церковь, сделать ее послушной 

исполнительницей государевой воли. Так, Генрих VIII в угоду своим матримо-

ниальным интересам разорвал отношения с Папой Римским, учредил англикан-

скую церковь, надругался над католическими святынями и объявил самого себя 

главным церковным иерархом. По пути английского короля пошел и русский 

царь Петр Первый, отменивший патриаршество, ибо церковь во главе с патри-

архом противилась его реформам, приведшим Россию к западничеству и иско-

ренившим традиционный русский уклад. Но, как бы то ни было, государствен-

ная власть вынуждена была считаться с церковью, привлекать ее на свою сто-

рону путем участия в представительных органах, будь то Земской Собор, Госу-

дарственная Дума или Парламент. 
Как мы уже отмечали, парламентские настроения усиливаются при сла-

бом правителе. В 1215 году в Англии произошло событие, которое положило 

начало британской конституционной монархии. Английские бароны выступили 

в защиту своих феодальных прав и привилегий против короля Иоанна Беззе-
мельного, младшего брата знаменитого Ричарда Львиное Сердце, к тому вре-
мени уже покойного. Драматический конфликт баронов и короля закончился 

подписанием исторического документа – «Великой хартии вольностей», счи-

тающейся первым краеугольным камнем английской демократии. По мнению 

У.Черчилля, этот документ устанавливал систему сдержек и противовесов, 

ограничивая абсолютизм королевской власти и препятствуя ее извращению со 

стороны монарха - тирана и глупца. Вместе с тем, бароны предлагали в этом 

документе и добровольное самоограничение, исключающее феодальную воль-

ницу. Современный парламентарий без успеха будет искать в Хартии намек на 
народное представительство, его там попросту нет, ибо бароны больше всего 

пеклись о собственных правах. Но в этом документе впервые в истории прозву-

чал термин «свободный человек». Позднее из этого понятия вырос весь евро-

пейский парламентаризм. Хартия была написана на латыни на овечьих шкурах 

в нескольких десятках экземплярах. В настоящее время их сохранилось – 12.  

В середине XIII века в Англии стало употребляться слово «парламент» 

(долгий разговор) по отношению к представительному органу, который управ-

лял страной вместе с королем. При внуке Иоанна Безземельного, Генрихе III, 

страной управлял совет из 15 человек. Постепенно он расширялся, включая в 



 45

себя кроме представителей короля и баронов, выборных от мелкопоместного 

дворянства, городов и графств. С течением времени парламент разделился на 
две палаты: одна занималась политическими вопросами, другая - непосред-

ственным управлением и законодательством. 

Несомненно, что российский парламентаризм развивался бы по тем же 
нормам, что и европейский, ибо власть князя также ограничивали дружина и 

представители имущих слоев населения, но татаро-монгольское нашествие 
прервало этот процесс. Удельная система княжеского правления сослужила 

плохую службу Руси. Князья после разгрома при Калке (1223) не смогли пере-
ступить через местничество, объединиться и дать отпор общему врагу. Русь - 

Россия на долгие годы выпала из общеевропейского процесса формирования 

государственности. 

На Руси сформировался абсолютизм. Его воплощением стал Иван Гроз-
ный. При этом интересно отметить, что этот русский самодержец живо интере-
совался именно английской формой правления. В отличие от многих европей-

ских держав, Англия никогда вплоть до XIX века не находилась в конфликтных 

отношениях с Россией. Истерзанная войнами с Востоком и Западом и внутрен-

ними неурядицами, Русь при Иване IV остро нуждалась в союзниках: юный ко-

роль Эдуард VI прислал своего посла Ченслера ко двору русского монарха. 
Иван Грозный настолько проникся симпатией к Эдуарду, что освободил всех 

английских купцов от уплаты пошлин и разрешил им торговать по всей стране. 
Первый русский посол в Англии Федор Писемский постоянно снабжает Гроз-
ного разнообразной информацией о жизни, нравах и обычаях англичан. Царь 

вступает в оживленную переписку с Елизаветой I и выражает удивление по по-

воду того, что королева не является абсолютным монархом и власть в государ-

стве вместе с ней делят «не токмо люди, а мужики торговые». При Годунове 
связи с Англией еще больше оживляются, и туда «для изучения наук» была 
направлена первая группа молодых боярских отпрысков. Правда, ни один из 
них на родину так и не вернулся. При Петре I и Екатерине II русско-британские 
связи продолжают развиваться и укрепляться. В 1765 году в Оксфорд и Кем-

бридж отправляется группа из десяти семинаристов, из которых Екатерина со-

биралась подготовить профессоров для открытия богословского факультета в 

Москве. Ближайшая подруга и соратница императрицы, президент Российской 

Академии наук Екатерина Дашкова отправляет своего сына в Эдинбургский 

университет. В XIX веке англомания в правящих кругах России приобретает 
весьма широкие формы. Русский посол Семен Воронцов, как и его сын, позднее 
наместник на Кавказе, Михаил, взяли английский образ жизни за образец для 

подражания. Интересно отметить, что знаменитый Воронцовский дворец в 

Алупке представляет собой архитектурный симбиоз мавританского дворца и 

шотландского рыцарского замка, таким образом подчеркивая промежуточное 
положение России между Востоком и Западом, их неразрывное единство. 

Петр Первый решительно повернул Россию к Западу, лишив ее своей са-
мобытности. Можно спорить о преимуществах и недостатках этого поворота, 
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но история не знает сослагательного наклонения. С воцарением Петра Россия 

стала активно осваивать европейский опыт, в том числе и опыт государствен-

ного устройства. В 30-е годы XIX века в широких кругах российской обще-
ственности разгорелся жаркий спор о выборе пути между западниками и славя-

нофилами. В нем приняли участие лучшие умы России, в том числе П.Яю Чаа-
даев и А.С. Пушкин. Чаадаев считал прозападную политику Петра ошибочной, 

ибо она превратила русское государство в придаток Запада. «Петр Великий 

нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал 

слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу… Самой 

глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного 

почина в нашем социальном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы уви-

дите, что каждый факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти 

всегда заимствована», - писал русский мыслитель в одном из своих философи-

ческих писем [3, с.141]. С Чаадаевым вступил в острую полемику великий рев-

нитель русской идеи А.С. Пушкин. В своем ответе поэт решительно опроверг 
мысль о вторичности русской цивилизации. Он подчеркнул великую роль Руси 

в спасении христианского западного мира от татаро-монголов. «Это Россия, это 

ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не по-

смели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к 

своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена», – с гордостью 

восклицает поэт [4, с. 210]. 

Однако Запад не разделял мнения А.С. Пушкина о величии России и о ее 
особой роли в европейской истории. Западу гораздо ближе была мысль П.Я. 

Чаадаева о подражательном характере российского государства. В наиболее яр-

кой форме эта идея выразилась в книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 

году», которая вышла во Франции в самом начале 1840-х годов и вызвала взрыв 

в европейском общественном сознании. В этой книге А. Кюстин поведал евро-

пейскому читателю о своем пребывании при дворе Николая Первого и о своих 

впечатлениях о русском народе и российской государственности. Французский 

маркиз был беспощаден в своих оценках. Он безапелляционно лишил Россию 

права называться европейской державой, объявил русских дикарями и варвара-
ми, татарами, исполненными византийского лукавства и хитрости. В его глазах 

Россия – это «страна рабов», причем, рабов, «опьяненных своим рабством до 

потери сознания». По мнению А. Кюстина, рабское сознание русских вырабо-

талось из-за полного отсутствия гражданских свобод и свободного обществен-

ного мнения. Маркиз называет Россию «страной фасадов», «телом без жизни», 

страной, где «все – один обман». В России ему не нравится буквально все: от 
«Медного всадника» до внешности русских женщин. Пушкина он считает 
«подражателем», не имеющим права называться «национальным русским по-

этом». Но уничижительное мнение маркиза о России - это лишь одна сторона 
медали. Другая состоит в том, что Россия - страна, от которой исходит смер-

тельная угроза для всей Европы, для всего цивилизованного мира. «Дикарская» 

русская цивилизация агрессивна и ее агрессия несет Европе гибель. В глазах А. 
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Костюнина - Россия огромный военный лагерь, страна, готовая сражаться со 

всем миром. «Русский государственный строй - это огромная военная дисци-

плина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, 
ставшее нормальным состоянием государства», - пишет маркиз [5, с. 430]. Один 

из самых русофобских пассажей книги выражает подлинное мнение Запада о 

русских: «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского 

племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим 

больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним 

лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации со-

хранило медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно 

их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топор-

щится» [5, с. 432-433]. 

Несмотря на показную близость с Западом, Россия постоянно ощущала 

себя осажденной крепостью. Настороженное отношение России к Европе было 

вынужденным, ибо, как подчеркивал видный евразиец Л.Н.Гумилев, «вся исто-

рия русско-европейского контакта за тысячу лет сводится к проникновению 

«цивилизации» в «культуру». В политическом аспекте это было стремление к 

территориальным захватам, отбитое русскими, а в идеологическом – распро-

странение идей, воззрений, оценок, вкусов, короче говоря, ментальности. От-
ражение его происходило не всегда удачно, ибо наступление Запада шло 

неуклонно, планомерно и бескомпромиссно» [6, с. 536-537]. 

Подобное осадное положение России выработалось у русских и специфи-

ческую ментальность. Они рассматривали своего царя как единственного за-
щитника, спасителя и заступника, способного оградить народ от всевозможных 

бед и несчастий, своеобразного гаранта стабильности. Интересно заметить, что, 

восприняв от Византии традицию возведения императора на престол, русские 
отбросили очень важный элемент этой процедуры. Византийские императоры 

принимали вместе с короной мешочек с пылью, напоминающий о бренности 

человеческой славы и самой жизни. Русские императоры считали себя «небо-

жителями». Недаром при российской переписи, проводимой при Николае Вто-

ром, царь назвал себя «хозяином земли русской» и «первым дворянином», под-

тверждая свое право на единоличную власть над государством российским. 

Произведение Астольфа де Кюстина, несомненно, представляло из себя 

то, что на языке современной журналистики получило название «заказ». После 
победы над Наполеоном Россия значительно укрепила свое влияние в Европе и 

вызвала озабоченность европейских геополитиков, опасавшихся усиления сла-
вянской страны. Именно русофобствующие силы, которые не считали Россию 

ровней Европе и послали талантливого публициста с заданием принимать Рос-
сийское государство в глазах европейцев (не только принизить, но и напугать 

Европу русской угрозой). 

Разгром Наполеона практически ничего не дал России и ее гражданам, ни 

в геополитическом, ни в экономическом, ни в чисто политическом плане. Царь 

Александр I поверил показному восхищению европейцев и стал разыгрывать из 
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себя бескорыстного спасителя Европы от «корсиканского чудовища». Россия 

даже отказалась от военной контрибуции со стороны Франции. Правда, она не-
сколько расширила свою территорию за счет Польши, приобретя при этом по-

литическую головную боль от строптивых «гоноровых панове». 

Русские были глубоко унижены, когда в 1818 году Александр I появился 

на заседании польского сейма в польском военном мундире с орденом Белого 

Орла и заявил, что вводить Конституцию в России преждевременно, а вот 
Польша для этого шага вполне созрела. Как заметил в своей дилогии «Два им-

ператора» нижегородский писатель В. Шамшурин, «такая позиция царя потряс-
ла многих русских офицеров, рассчитывающих на конституцию в своей стране. 
Но оказалось, что, победив Наполеона, Россия не заслужила и малого послаб-

ления. С той поры даже самые ярые монархисты стали терять веру в своего 

государя, который пренебрег своим отечеством» [7, с. 243]. 

Стремление просвещенных слоев русского общества к европейскому пар-

ламентаризму и конституционной монархии не принесло России ожидаемых 

благ. Декабрьское восстание 1825 года закончилось трагедией, ибо его вожди 

бросили солдат, которые выкрикивали лозунги типа «Да здравствует император 

Константин и его жена Конституция» под залпами картечи, а на допросах вы-

дали буквально всех, кто имел хоть малейшее представление об их замыслах. 

Новый император Николай I решительно отмежевался от либеральных взглядов 

своего брата Александра, который, хотя и намеревался произвести коренные 
изменения в общественном строе России под влиянием своего наставника 
швейцара Лагарпа и советников типа М.М. Сперанского, но остановился на 
полдороге. 

Весь XIX век Россия содрогалась от политической нестабильности и 

брожения умов. Ложно понятые российскими либералами западные ценности 

привели к государственному хаосу и разгулу терроризма, когда общественное 
мнение России склонилось к оправданию убийств царских чиновников и чле-
нов императорской фамилии. Все четыре дореволюционные Государственные 
Думы вместо конструктивного сотрудничества с царем разваливали Россию и 

поставили ее на грань уничтожения. Большевистский переворот поставил жир-

ную точку на пути развития парламентаризма западного толка. Учредительное 
Собрание было разогнано. Верховный Совет СССР был лишь ширмой для пар-

тийно-государственного аппарата и послушно штамповал решения ЦК ВКП (б) 

– КПСС, а по сути, Генеральных секретарей, которые обладали властью, о ко-

торой не мечтали многие русские цари. 

Отказ от авторитарного руководства и попытки демократизации совет-
ского общества при М.С. Горбачеве привели к распаду СССР и полной дезинте-
грации государства. 

Безраздельная власть Коммунистической партии в Советском Союзе при-

вела к конституционному нонсенсу. В глазах Запада верховная власть гене-
ральных секретарей была нелегитимной, ибо законным главой республиканско-

го государства мог быть либо председатель законодательного органа, либо пре-
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мьер-министр. На деле же им был глава единственной политической партии. 

Чтобы устранить это нарушение международного права, вначале И.В. Сталин, а 
затем Н.С. Хрущев взяли на себя функции премьер-министров. Но окончатель-

но правовые рамки как главы государства ввел Л.И.Брежнев, возложив на себя 

обязанности Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Такое поло-

жение органически подготовило советское общество к введению поста Прези-

дента. 
В отличие от парламентской формы управления, как, например, в Англии, 

где полномочия и реальные властные функции главы государства – монарха 
ограничены до предела, президентская республика наилучшим образом подхо-

дила как российской ментальности, так и ее историческому опыту. Россия при-

выкла к твердой руке, и любое ослабление власти первого лица государства 

неминуемо приводит страну к драматическим коллизиям. По мнению ряда ис-
следователей цивилизационных процессов, государственность России на 500 

лет моложе государственности европейской. С этим можно аргументировано 

спорить, но замечено, что европейские события часто повторяются в России на 
новом витке истории. В середине XVII века английский парламент выступил 

против короля Карла I. Противостояние и вооруженный конфликт короля и 

парламента закончился печально для монарха: ему отрубили голову. В 1993 го-

ду в России парламент попытался лишить власти первого президента Б.Н. Ель-

цина. Конфликт закончился с точностью до наоборот: парламент был расстре-
лян из танковых пушек. Таким варварским образом, немыслимым ни для одной 

подлинно демократической страны, Россия еще раз доказала свою привержен-

ность к авторитарному стилю правления. Лишь при В.В.Путине началось под-

линное, а не показное единение парламента с главой государства. Именно при 

президенте Путине в России стала выстраиваться наиболее разумная вертикаль 

власти: с сильным центром, делегирующим часть своих полномочий регионам, 

способным своими силами, в том числе и финансовым, решать задачи местного 

самоуправления и парламентом, конструктивно работающим с президентом. 

Таким образом, методом проб и ошибок, воспринимая европейский опыт 
государственного управления, Россия в определенной мере выработала свой 

путь становления сильного, но и подлинного демократического государства, 
способного соблюдать государственные интересы при уважении интересов 

каждого отдельного гражданина. 
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The article touches upon the problem of interconnection and interrelation of foundation of  

Russian and  European form of state rule. For this purpose the authors tackle the wide historical 
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opment and transformation of Russian – Western relationship during a long period of time. 
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Идеологическим оформлением политики Екатерины II в духовной сфере общества 

служила концепция «просвещенного абсолютизма», оказавшая неоднозначное воздействие 

на положение русской церкви. С одной стороны, она стала идейной предпосылкой рефор-

мирования экономического базиса Русской Православной Церкви, тем самым, сведя к ми-

нимуму ее хозяйственную самостоятельность. Но, с другой стороны, были установлены 

юридическим образом зафиксированные запреты на любые формы произвола по отноше-

нию к лицам духовного звания; приняты меры по упорядочению внутренней церковной жиз-

ни; прекращена практика использования монастырей в качестве государственных заведе-

ний социального призрения.  

Ключевые слова: политика, церковь, секуляризация, реформа, экономика, сословие, 

монастыри, абсолютизм. 

 

Составной частью правительственного курса Екатерины II на трансфор-

мацию экономического базиса функционирования РПЦ были преобразования 

в области монастырской политики, которые нельзя не рассматривать вне тес-
ной связи с секуляризацией духовного землевладения. Изменения, которые ка-
сались монастырей, были подготовлены на уровне комиссии о церковных име-
ниях, представившей в феврале 1764 г. Екатерине II доклад с широкой церков-

ной тематикой. В этом докладе значительный раздел был посвящен описанию 

нового положения монастырей. Согласно реформе, статус монастырей обу-

словливался их расположением в той или иной епархии, разделенных на 3 

класса: 1 класс - Новгородская, Московская, С- Петербургская епархии; 2 

класс - Казанская, Астраханская, Тобольская, Ростовская, Псковская, Крутиц-

кая, Рязанская, Тверская епархии; 3 класс - Смоленская, Нижегородская, Бел-

городская, Суздальская, Вологодская, Коломенская, Вятская, Архангелогород-

ская, Устюжская, Воронежская, Иркутская, Переяславская, Костромская, Вла-
димирская, Тамбовская епархии. Вводилось государственное финансирование 
монастырей, причем размер денежного содержания был пропорционален по-

ложению обителей в классификаторе епархий. Особый режим организации был 

характерен для великороссийских вотчинных монастырей, таких как Троице-
Сергиева лавра, Александро-Невский монастырь и др., которых не затронуло 

отчуждение церковного земельного фонда. 

В докладе была поднята и проблема пострижения в монашество, реше-

ние которой должно было по-прежнему соответствовать положениям Духовно-

го Регламента. Однако, авторы доклада обращали внимание на соблюдение 
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принципа добровольности принятия пострига, что должно было стать исход-

ным основанием при поступлении в монастырь. Урегулированию подлежал и 

статус монастырей и пустынь либо с незначительным размером вотчин, либо 

при отсутствии последних, но состоящих на своем содержании. В соответствии 

с докладом ставились следующие условия функционирования данной группы 

монастырей: автономное материальное обеспечение, отсутствие штатов. 

Наиболее малодоходные монастыри объединяли с другими монастырями сооб-

разно Духовному Регламенту и императорским указам. Причем комиссия о 

церковных имениях выводила за границы своей компетенции вопросы функци-

онирования безземельных монастырей, возлагая ответственность за них на 
Коллегию экономии и Св. Синод. 

Монастырская политика Екатерины II включала в себя не только соци-

ально-экономический, но и правовой аспекты деятельности такого значимого 

института Православной церкви как монастыри. 

В этой связи вышли императорские указы, регулировавшие положение 
как монахов, так и духовенства вообще. 4 сентября 1764 г. был издан именной 

указ о пострижении в монашество при светских честных и достоверных свиде-
телях. Выход этого указа был обусловлен сложившейся ситуацией в мужских и 

женских монастырях Российской империи, при которой численность монахов 

превосходила утвержденный монастырский штат. Исходя из этого, указ вводил 

дополнительные меры, исключавшие подобное положение, а именно:  

1. Устанавливались временные ограничения на прием в мужские и жен-

ские монастыри «доколе оные излишние в надлежащее штатное во всех мона-

стырях число распределены не будут» [1, с. 943].   

2. Санкционирование пострижения было возможно при наличии граж-

данских свидетелей, «кои б о самовольном, а не принужденном в то монаше-
ство пострижения, и что оное учинено на основании означенного Духовного 

регламента, засвидетельствовать могли» [1, с. 943]. Введение такой меры было 

связано с возможным несоответствием численности монахов штатному распи-

санию в сторону их уменьшения. Тем самым указ 4 сентября 1764 г. был 

направлен на упорядочение монастырских штатов, приводя их к единому юри-

дически оформленному знаменателю. 

Почти в это же время предпринимаются шаги по усилению внутренней 

монастырской дисциплины. 7 ноября 1764 г. члену Св. Синода архиепископу 

С.-Петербургскому Гавриилу был объявлен приказ Екатерины II о пресечении 

монашеского пауперизма, который выражался в бродяжничестве по Москве и в 

собирании милостыни. По этой причине вышло императорское распоряжение о 

высылке таких монахов в московские и «близ Москвы состоящие» [1, с. 944] 

монастыри. 

Исполнение данного правила было возложено на Синод, который 12 но-

ября 1764 г. опубликовал указ о наблюдении духовным властям, чтобы нигде 
бродящих монахов не было. Согласно указу, сыску подвергались бродячие мо-

нахи и монахини с последующим допросом по определенной программе; имя, 
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локализация первоначального местонахождения, цель бродяжничества, нали-

чие паспорта. Следующим этапом было распределение вышеописанной кате-
гории монахов в Святотроицкую Сергиеву Лавру и в ставропигиальные мона-

стыри и пустыни как московской, так и других епархий. При этом при выборе 
обители учитывался размер подаяния, «где бывает больше, туда оных больше 
и определять...» [1, с. 944].  

Аналогичный порядок распределения не ограничивался исключительно 

московской епархией, но распространялся и на все остальные. С этой целью, 

епархиальным архиереям и настоятелям в ставропигиальные лавры и монасты-

ри посылались указы, в которых в обязанности монастырской администрации 

вменялся надзор над монахами. Последним запрещалось пребывание в 

Москве, Санкт-Петербурге и других городах с обязательным присутствием в 

своих монастырях. Вместе с тем устанавливался специальный порядок выдачи 

разрешений в случае выезда за пределы монастыря. 

Пребывание в другой епархии требовало санкции провинциального ар-

хиерея; однако, если монахи выезжали в город, расположенный на территории 

своей епархии, было достаточно разрешения настоятеля. Более того, монаше-

ство брало на себя обязательство ознакомиться с новыми положениями и за-

свидетельствовать их исполнение путем подписания. Любые нарушения этого 

указа карались в соответствии с пунктами Духовного Регламента. Логике мо-

настырской политики Екатерины II, направленной на унификацию духовного 

сословия как «черного», так и «белого» отвечал синодальный указ от 15 февря-

ля 1766 г. о непострижении в монашество и непринимании в духовный сан ни-

кого из положенных в подушный оклад. 10 окт. 1765 г. в Синод поступило со-

общение из Сената, в котором обстоятельным образом было описано содержа-
ние рапорта Устюжской провинциальной канцелярии и донесения Сольвыче-
годской воеводской канцелярии. В них говорилось, что согласно последней 

ревизии, в местные канцелярии поступили следующие данные о государ-

ственных, черносошных, архиерейских и монастырских крестьянах. Прежде 
всего, это уменьшение величины подушного оклада, который приходился на 
данный общественный класс, что было связано с пострижением крестьян в мо-

нахи или посвящением в священный и церковный чины. Устюжская провинци-

альная канцелярия, учитывая недостаточно разработанное законодательство по 

этому вопросу, была вынуждена временно констатировать факт перехода в 

другую социальную страту «до указа наличными» [1, с. 947]. 

В связи с этим, было принято следующее определение Сената, по которо-

му пострижение в монахи и посвящение в духовный и церковный чины госу-

дарственных, черносошных, архиерейских и монастырских крестьян, равно 

как и запрет на пострижение и посвящение в вышеупомянутые церковные чи-

ны «из положенных в подушный оклад...» [1, с. 948] должно отвечать юриди-

ческим нормам, изложенным в ранее вышедших указах. Это определение 
должно было стать ориентиром при административном взаимодействии архан-

гелогородского губернатора и местного епархиального архиерея по вопросу о 
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способе, времени и причины пострижения и посвящения данной группы кре-
стьян. Именно на уровне губернатора предполагалось вынесение решения по 

этой проблеме, руководствуясь прежними указами. При условии невозможно-

сти разрешения вопроса «о том бы представил в Сенате со мнением» [1, с. 948]. 

В свою очередь, со стороны Синода требовалось обеспечить выполнение 
епархиальными архиереями запрета на пострижение в монахи и посвящение в 

духовный и церковный чины государственных и черносошных крестьян и в 

дополнение к этому обязать провинциальный епископат при составлении ведо-

мостей на основании указа 28 января 1723 г. сообщить губернаторам сведения 

«о посвященных уже и постриженных прежде сего их таковых же, положен-

ных в оклад...» [1, с. 948].  

Исходя из этого, членам синодальных администраций, местным еписко-

пам, настоятелям ставропигиальных лавр и монастырей были адресованы ука-
зы, в которых речь шла о том, чтобы ведомости с исчерпывающей информаци-

ей о посвященных в монашеский сан и определенных в священно и церковно-

служители были доставлены губернаторам и в Св. Синод. Одновременно под-

тверждались положения Духовного Регламента и императорских указов в ча-

сти, касавшихся пострижения в монахи и произведения в священный и церков-

ный чины. В итоге, прецедент с принятием монашеского и духовного сана 
налогооблагаемыми лицами стал причиной опубликования указа 15 февраля 

1766 г., который вводил правовое регулирование перехода из гражданских со-

словий (в данном случае крестьянства) в духовное, юридическое оформление 
которого было связано с комплексом ряда факторов как финансовым (сохра-
нение налогооблагаемой базы), так и социальным (стратификация крестьян-

ского класса, с одной стороны, а с другой стороны, дальнейшая унификация 

института Православной церкви). 

Расширение административного контроля над Русской Православной 

церковью как одна из тенденций политики «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II и в особенности секуляризация ее земельного фонда имело след-

ствием исключение из функций духовенства вопросов содержания отставных 

военных и преступников, которые перешли под гражданскую юрисдикцию. 

Так, согласно одному из предложений доклада комиссии о церковных имениях, 

содержание колодников и караульных отставных солдат выводилось за преде-

лы обязанностей монастырей и переходило на баланс Коллегии экономии, по-

скольку «... от монастырей за положением оным статов, тех колодников содер-

жать будет не чем...» [1, с. 935]. Вместе с тем, комиссия признала нецелесооб-

разным факт призрения архиерейскими домами и монастырями отставных 

штаб и обер-офицеров, рядовых солдат как несоответствующий принципам со-

держания военных лиц, так и типичного функционирования духовенства. Ав-

торы доклада приводили целый ряд аргументов в пользу отмены прежнего ре-
жима патронирования вышеуказанной категории клиентуры. Например, во-

первых, церковные власти не в состоянии содержать отставных военных «в 

добром порядке» [1, с. 935] и адекватно реагировать на нарушения ими правил 
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пребывания в монастыре; во-вторых, призрение военных не отвечало монаше-

скому сану и т.д. Однако из церковных и монастырских доходов взималось 125 

тыс. руб. на содержание инвалидов войны, их жен и детей. 

Последующие мероприятия церковной политики Екатерины II после 

1764 г. (времени проведения секуляризационной реформы) характеризуются 

ростом положительных тенденций в отношении православного духовенства. В 

частности, следует выделить 2 указа: 1) синодальный «О нечинении при-

страстных допросов и телесных наказаний священникам и иеромонахам» (7 

июня 1767 г.), 2) сенатский «О нечинении духовенству обид и притеснений» 

(15 апр. 1769 г.). Появление 1-го указа было связано с анализом высшим ду-

ховным учреждением империи синодальных дел, которые ясно свидетельство-

вали об уравнении священнослужителей в большинстве епархий и монастырей 

Российской империи с гражданскими лицами - «подлым народом» [1, с. 949] в 

деле отправления правосудия. Речь шла о том, что духовенство и особенно ря-

довые священнослужители подвергались физическим наказаниям и пыткам, 

что принижало общественный статус церковных лиц. Имелась и правовая ос-
нова для подобного указа - это императорская резолюция, состоявшаяся на си-

нодальном докладе 11 апреля 1766 г. Она предписывала Синоду обязать епар-

хиальные власти придерживаться принципа умеренности наказаний, налагае-

мых на провинившееся духовенство. Резолюция предусматривала взыскания 

двух видов: епитимья и денежный штраф, который шел на содержание богаде-

лен при архиерейских домах. 

Отталкиваясь от практики церковного суда и резолюции Екатерины II, 

Синод издал соответствующий указ, по которому священники и иеромонахи 

освобождались от пыток и физических наказаний, «а исправляемы бы-

ли...приличными духовенству трудами и отрешением от дохода и от прихода» 

[1, с. 949]. Издание указа «О нечинении духовенству обид и притеснений» бы-

ло реакцией Сената на синодальное сообщение, где говорилось, что часть по-

мещиков применяют физическое насилие по отношению к священно- и цер-

ковнослужителям. Сверх этого, существенной проблемой являлось отсутствие 
должной правовой защиты духовных лиц со стороны светских чиновников. К 

тому же наименее материально обеспеченное духовенство оказалось не в со-

стоянии принимать участие в судебном процессе. Поэтому Св. Синод требовал 

проводить следствие по жалобам священно и церковнослужителей, основыва-
ясь на определении Правительствующего Сената от 10 октября 1744 г., которое 
запрещало любые формы произвола по отношению к лицам духовного звания и 

подтверждало ранее установленный порядок судебного разбирательства. В ре-
зультате появился сенатский указ 15 апреля 1769 г., который по содержанию 

закреплял прежние юридические нормы разрешения конфликтных ситуаций, в 

которых фигурировало духовенство. Этот указ становился правовым ориенти-

ром как для административных учреждений (Юстиц-коллегии и ее конторы), 

так и для губернских и провинциальных чиновников. 

Общий характер секуляризации как одна из особенностей идеологии 
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«просвещенного абсолютизма» Екатерины II в применении к РПЦ проявился 

не только в переходе вотчинных владений духовенства в непосредственное 

управление административной структуры - Коллегии экономии, но и в прямом 

регулировании государством конфессионального пространства Российской 

империи. Здесь речь идет о синодальном указе 17 июня 1773 г. «О терпимости 

всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся 

до иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, 

предоставляя все сие светским начальствам». 

Причиной опубликования такого указа стал доклад генерал-прокурора 

А.А. Вяземского, поданный на имя императрицы, в котором была поставлена 
проблема существования в Казани рядом с православными церквями двух ме-

четей. Последовавший отзыв Екатерины II на этот доклад утверждал ранее вы-

несенное разрешение на строительство мечетей, аргументируя это необходи-

мостью, с одной стороны, предотвращения межнациональных и межрелигиоз-
ных столкновений в империи, а с другой тем, «что как Всевышний Бог на зем-

ли терпит все веры, языки и исповедания, то и ее величество из тех же пра-
вил...» [1, с. 959]. Наиболее прогрессивной была последняя часть указа Св. 

Синода 1773 г., который ставил задачу соблюдения принципа религиозной 

свободы в империи православными архиереями и светскими чиновниками, что 

было общей точкой соприкосновения абсолютистского режима Екатерины II и 

Русской Церкви, лишенной политического и экономического суверенитета. 
В целом, «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, завершил длитель-

ный процесс по включению православного духовенства в систему царской мо-

нархии на правах одного из административных элементов.  
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THE SPIRITUAL POLICY OF CATHERINE II IN THE CONTEXT  

OF THE SECULARIZING REFORMS OF 1764 
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The ideological design of the policy of Catherine II in the spiritual sphere of society was 

the concept of "enlightened absolutism", which had a mixed impact on the situation of the Russian 

Church. On the one hand, it was the ideological premise of the reform of the economic basis of the 

Russian Orthodox Church, thereby minimizing its economic independence. But, on the other hand, 
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В статье описываются блюда национальной русской кухни. Приводится этимология 

названий блюд популярных в Древней Руси и до наших дней. Пословицы и поговорки ярко ха-

рактеризуют национальную языковую картину русского мира. 
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Пословица – это живая, употребительная единица языка, не утратившая 

своей актуальности и в наше время. В центре пословичной картины мира нахо-

дится человек, его духовный мир, метафорически осмысленный с помощью об-

разов, связанных с окружающей средой. Русские пословицы и поговорки тесно 

связаны с русской национальной культурой.  

Кухня каждого народа – это часть его культуры и истории. Древнерусская 

кухня начала складываться с IX века. Большое влияние на формирование рус-
ской кухни оказали природно-географические условия, [5]. 

Уже тогда на Руси стал очень популярным ржаной хлеб, ставший для 

русского человека главным источником питания, о чем говорят пословицы: 

Хлеб всему голова! Не держи деньги в узелке, держи хлеб в уголке. Хлеб да жи-

вот и без денег живет. [1] Этимологически, слово хлеб, возможно, было заим-

ствовано из древнегерманского языка (ср. готский hlaifs ‘хлеб’) [6]. Значение 
хлеба в жизни людей практически неоценимо: без хлеба не обходится ни один 

прием пищи, ни одно застолье, потому что хлеб – это сытно и полезно. Хлеб 

всегда был и есть символ благосостояния.  Даже голод можно было пережить, 
если есть из чего испечь хлеб. Более того, многие сражения и войны начина-
лись из-за плодородных земель, на которых выращивали пшеницу и рожь. И, 

если враг поджигал поле, на котором росла рожь, он обрекал население на го-

лод.   

Однако истинно национальным блюдом была и остается каша. Этимоло-

гически это происходит от праславянского *kāsiā (ср. старославянское слово 

кашица) [6]. Каша – праматерь хлеба: Каша – мать наша. Гречневая каша – 

матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной.  Каша сопровождает че-
ловека на протяжении всей его жизни: Молод – кости гложи, стар – кашу ешь. 

Мал бывал – кашу едал, а вырос – и сухари в честь. Кашу есть зубов не надо, 

[1].  В пословицах и поговорках каша занимает особое место: Щи да каша – 

пища наша. Где каша – там и наши. Без каши обед не в обед. Кашу маслом не 
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испортишь. Русского мужика без каши не накормишь. Кашу свари, да еще и в 

рот положи.  Не наша еда орехи, а наша – каша. Семейная кашка погуще ки-

пит. Когда дрова горят, тогда и кашу варя [1]. 

Первым блюдам в России всегда придавалось огромное значение. Без них 

не начиналась ни одна трапеза, как обыденная, так и праздничная. Во времена 
Петра Первого со знакомством с европейской культурой появилось несколько 

вариантов первых блюд: щи, свекольник, борщ, уха, холодник, похлёбка, щу-

чина, рассольник, ботвинья и др. Все эти блюда готовились в зависимости от 
сезона и времени года. Щи – основное блюдо русской кухни. Появилось это 

кушанье тогда, когда крестьяне стали выращивать капусту. Щи в первоначаль-

ном варианте ‘съти’ восходит к древнерусскому съто ‘пропитание’ и означали 

жидкое кушанье, похлебку, варево, суп, заправленный капустой, щавелем и 

другой зеленью [6]. Имеются и другие версии, например: от датского sky ‘по-

хлебка’ [2]. В русском языке имеется много пословиц и поговорок, в которых 

упоминаются щи: Щи да каша – пища наша. Без капусты щи не густы. Добрая 

жена да жирные щи – другого добра не ищи.  Гостю щей не жалей, а по гуще 

лей. Щи поел – словно шубу надел.  Кипятите щи, чтобы гости шли.  Живем – 

не мотаем, пустых щей не хлебаем [1]. 

Блины - одно из самых известных и популярных изделий русской кухни. 

Блины появились еще до IX века в языческие времена и были связаны с куль-

том солнца. Само название «блин» древнерусское блинъ (искаженное «млин») 

связано с глаголом «молоть» [6]. Как и большинство блюд русской кухни, бли-

ны готовились в русской печи. Однако, в отличии хлеба, они выпекались в го-

рящей печи: Где блины, тут и мы. Блин брюху не порча. Блин добро не один. 

Блин не клин, брюха не расколет.  Не корми блином, напои прежде водой. Не 

подбивай клин под овсяный блин – поджарится и сам свалится. Первый блин – 

комом. Скоро только блины пекутся. Сухой блин горло дерет [1].  

Кисель – студенистое кушанье, приготавливаемое из крахмала или из зер-

новых культур (овёс, рожь, пшеница, горох). Слово кисель произошло от обще-
славянского «киселъ» (кислый) [6]. С киселем связаны следующие пословицы и 

поговорки: Молочные реки с кисельными берегами ‘овсяной кисель’. Кисель был 

самым дешевым кушаньем, которым никто, кроме женщин не наедался. Отсюда 
и ироническое Ходил за семь верст киселя хлебать, то есть ‘не стоило идти да-
леко с никчемной целью’. Седьмая вода на киселе. Это собственно русское вы-

ражение и объясняется тем, что картофельная мука, которую используют для 

приготовления киселя, получается из растертого картофеля путем промывания 

его водой. После отстаивания крахмал оседает. При нескольких повторных про-

мываниях (в семи водах) осадка практически уже нет. Седьмая – символическая 

значимость этого числа. Где кисель, тут и сел, где пирог, тут и лёг. Киселем 

брюха не испортишь. Мышь не весела, объелась киселя. Кисель зубов не портит. 

Та же опара, да кисель другой. Мужик простой, что кисель густой. Видел тата-

рин во сне кисель, так не было ложки; лёг спать с ложкой – не видал киселя [1]. 

Существует легенда о Белгородском киселе. Легенда рассказывает о том, 
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как печенеги в 997 г. осадили город Белгород. Начался сильный голод. Жители 

уже были готовы сдаться, когда объявился один старец, который велел собрать 

по городу «хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей», из чего сделали «бол-

тушку, на чем кисель варят». Затем нашли немного меда и сделали из него «пре-
сладкую сыту». Вырыли два колодца, поставили в них кадки и вылили в одну 

сыту, в другую болтушку. Затем пригласили в город печенегов, которые радост-
но пришли, решив, что жители собираются сдаться. Те же сказали им: «Зачем 

губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что 

сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите сво-

ими глазами». После чего зачерпнули ведром из колодца болтушку и сварили 

кисель, который полили медовой сытой. Попробовав этой пищи, печенеги сняли 

осаду города и ушли восвояси [3]. Легенда свидетельствует о популярности тра-
диционного русского киселя тысячу лет назад, а также о способе его приготов-

ления в то время. Кисель готовили из заквашенной муки (чаще всего овсяной). 

Муку заливали кипятком, несколько дней заквашивали, а потом варили. Полу-

чался довольно твердый, желеобразный продукт, который нарезали на куски и 

ели с маслом, медовой сытой или молоком. Кисель был древнейшим ритуальным 

блюдом, его готовили на рождение ребенка, на свадьбы, на поминки. Кисель в 

традиционном виде сохранял популярность до середины XX в. Как символ 

изобилия он упоминается в сказках о «молочных реках и кисельных берегах». 

Это была сытная еда, приготовленная из зерновых культур. Ягодным напитком, 

загущенным крахмалом, он стал совсем недавно и сохранился сегодня только в 

названии. Но и в обновленном виде он остался поминальным блюдом. 

Традиционными русскими напитками считаются морсы, мед, сбитни и 

квас. Ни один из этих напитков не встречается в кухнях других стран. 

В Древней Руси мед (происходит от старославянского медъ [6]) считался 

алкогольным напитком. Его готовили путем брожения натурального меда в ду-

бовых бочках с добавлением пряностей, ягод и хмеля. За период от месяца до 

десятилетий мед приобретал крепость, которая могла достигать 16 градусов: С 

медом и долото проглотишь. Слаще меду. Сладок мёд, да не по две ложки в 

рот. Покой пьет воду, а беспокойство – мёд. Яблоньку за яблоки любят, пчелку 

– за мёд. Цвет – пчёлкам, а мёд – деткам. С осоки пчела мёд не носит. У мед-

ведя десять песен – и все про мёд. С лесного цвету гуще мёда нету. С одного 

цветка много мёда не возьмешь. О меде хоть год думай, во рту сладко не бу-

дет. Хозяюшка в дому – оладышек в меду [1]. 

В холодное время года пили напиток, приготовленный на основе меда – 

сбитень. В уваренный мед добавляли соки, пряности. Пили готовый сбитень 

только горячим.   

Но главный русский напиток – это квас, его готовили на основе закваски 

из воды, муки и солода, к которым добавляли сахар, дрожжи и разнообразные 
ягодные и фруктовые соки.  Квас происходит от праславянского *kvasъ, от кото-

рого произошло старославянское квасъ [6]: Пей квасок, остуди голосок. Пиво с 

кваском (с кислотой), лошадь с запинкой да человек с ленцой два века живут. 
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Попей кваску, разгони тоску. Пресное тухнет, а в соли да в квасу хоть терпнет, 

да крепнет. Удастся – бражка, не удастся – квасок. Удастся – квас, не удастся 

– кислы щи. Как был квас, так не было вас; а как не стало ни квасины, так и вас 

разносило. Этот квас уж семерых пас, а добирается и до того, кто делает его. 

Удача – брага, неудача – квас. Хлеб да квас и хватит с нас. Хорош и квасок, коли 

шибает в носок. Часом с квасом, порой с водой. Этот квас не про вас. 

Русский народ всегда отличался гостеприимством и добрым отношением 

к гостю. Гостя в старину полагалось напоить и накормить досыта. Согласно 

обычаю, гостя нужно было чуть ли не насильно кормить и поить гостя. Хозяева 
даже становились на колени и слезно молили съесть и выпить еще хоть чуть-

чуть. Объяснялось это тем, что селения и поместья располагались вдали друг от 
друга, и редкий гость, переступавший порог дома, был всегда в радость: Хоть 

не богат, а гостям рад. Не будь гостю запасен, а будь ему рад. Что есть в пе-

чи, все на стол мечи.  Гость хозяину не указчик. В чужом доме не осуждай! 

Что поставят, то и кушай, а хозяина в доме слушай!  Ешь – не кроши, а съешь 

– не проси. На двор зазывай, а со двора не спускай. С тех пор гостеприимство в 

России неизменно стоит на первом месте.  Дорогих гостей на Руси встречали 

хлебом и солью, а приезжего человека было принято обогреть, накормить. 
Наши предки с радостью принимали гостя – не скупились, ставили на стол все, 
что имели: Всё на стол мечи, что есть в печи. Обычно трапеза начиналась с то-

го, что хозяин дома отрезал и подавал каждому приглашённому гостю ломоть 

хлеба с солью. Это символизировало гостеприимство и хлебосольство дома. В 

те далекие времена соль тогда была дорогим продуктом, использовали ее по 

особым случаям. Даже при царском дворе солонки на столе стояли ближе к ца-
рю и важным гостям. Поэтому соль стала одной из мер гостеприимства, [4]. 

Приведенные в работе паремиологические единицы и традиционная рус-
ская еда отражают не только гастрономическую культуру русского народа, но и 

ярко характеризуют национальную языковую картину. 
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TRADITIONAL RUSSIAN CUISINE IN PROVERBS AND SAYINGS 

K.A. Vlasova 

Dishes of national Russian cuisine are described in the article. The etymology of the names 

of dishes popular in Ancient Russia and today is also given. Proverbs and sayings brightly charac-

terize national linguistic view. 
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В настоящее время особо ощутима проблема национально-культурной идентичности 

народа. Осознание человеком принадлежности к определённой культуре, понимание специ-

фики её содержания и поддержание функционирования аппарата культурной системы 

определенного этноса ведёт к сохранению самобытности национальной культуры. В ста-

тье выявлены основные ресурсы национально-культурной идентичности русского народа, 

рассмотрено и проанализировано содержание его культурной системы. 

Ключевые слова: национально-культурная идентичность, культурная система, цен-

ностно-нормативное ядро культуры, ценностные доминанты, ментальность. 

 

Глобализация современной культуры – явление двоякое, поскольку, с од-

ной стороны, оно создаёт условия для установления связей между различными 

этносами, то есть осуществляет взаимную передачу некоего опыта от одного 

народа к другому; с другой стороны, – подобное долговременное существова-
ние культурных контактов предполагает распространение одинаковых культур-

ных образцов по всему миру, поэтому они обесцениваются, а определённая 

национальная культура истощается.  

«Идентичность» - понятие многогранное, неоднозначно трактуемое. В 

частности, данное понятие является центральным в научных изысканиях Эрика 
Эриксона, известного психолога, приверженца неофрейдизма. Он определяет 
идентичность как «чувство самотождественности, собственной истинности, 

полноценности, сопричастности миру и другим людям» [1]. Наряду с личност-
ной (самоидентичностью), существует идентичность социальная, которая пред-

полагает осознание индивидом принадлежности к определенной социальной 

группе, принятие им определенных социальных норм и ценностей.  

Проблема идентичности в современном мире весьма актуальна, посколь-

ку нарастающий темп глобализации сегодня, навязывая стандартизированную 

однотипную модель культурного развития, ставит под угрозу национально-

культурную самобытность этносов. В связи с нарастающей опасностью асси-

миляции национальных культур растёт число сторонников так называемой ан-

тиглобалистской тенденции, всё чаще слышны лозунги, взывающие к сохране-
нию этнокультурного наследия. Осознание национально-культурной идентич-

ности - путь тождественный определению ментальности народа, а значит, один 

из способов «защиты» этнокультурного своеобразия, его ценностно-

нормативного ядра.  
Вслед за А.П. Марковым ценностно-нормативным ядром культуры мы 



 62

называем интегративную характеристику культурной системы, отражающую ее 
глубинные и устойчивые черты, определяющую специфику политического 

устройства, хозяйственно-экономической деятельности и других форм обще-
ственного бытия. Ценностно-нормативное ядро определяет тип культуры, кото-

рый образуется на базе синтеза мировоззренческих ориентаций при доминирова-
нии одной из них, при этом главенствующая система ценностей и соответству-

ющие поведенческие импульсы резонансно взаимодополняют друг друга. Со-

ставляющие основание культуры ценности являются своеобразными «линиями 

притяжения» – они очерчивают ее семантическое и аксиологическое простран-

ство, преобразуя тем самым онтологическое многообразие общества в системную 

целостность. Ценностно-нормативная модель – это «культурный код», который 

обеспечивает принадлежность человека к определенной социально-культурной и 

этнокультурной группе, его многоуровневую идентичность, стабилизирует инди-

видуальную и социальную самотождественность человека [2, с. 7-8]. 

Ценностно-нормативное ядро культуры концентрирует в себе важнейшие 
ценностные доминанты, обладающие стабильностью и проявляющие себя во 

всех сферах общественной жизни. Эта система отражает весь творческий по-

тенциал народа, его духовные идеалы, а содержание этой системы рисует об-

щую картину культурной системы народа.  
В своей работе А.П. Марков выделил три ценностные доминанты, опре-

деляющие содержание ценностно-нормативного ядра культуры. Одной из них 

он называет ориентацию в идеальную, духовную сферу, что предполагает при-

нижение значимости материальных факторов. «Идеализм» русской культуры, 

по мнению Маркова, имеет корни в православной этике. Человек православный 

ставит в приоритет духовное своё развитие, именно поэтому для русского чело-

века не свойственен характерный для Запада прагматизм, а характерны черты, 

отражающие нравственную составляющую христианства: аскетизм и самоотре-
чение, терпимость к жизненным лишениям и страданиям. Даже свобода пони-

мается здесь как отречение от материального мира, как смиренное единение с 
миром духовным, сакральным. Человеческие страдания же воспринимались как 

«естественное, должное, а счастье – как состояние случайное, незаслуженное и 

даже греховное» [9].  

Следующая черта, выделяемая А.П. Марковым, связана с восприятием 

времени. Она отмечает неукоренённость в настоящем и постоянное обращение 
к прошлому или будущему. Настоящее России воспринимается как «неоформ-

ленное», ещё только становящееся, неполноценное. Для понимания русским 

человеком настоящего характерен пессимизм, в то время как будущее отмечено 

оптимистичными надеждами, стремлением преобразовать то, что было разру-

шено или создать нечто, для чего не хватило ресурсов в прошлом или настоя-

щем. Модель «идеального» будущего неустанно проектируется в настоящем, 

посредством анализа и учёта «неудач прошлого» выстраивается наиболее бла-
гоприятный путь для развития жизни русского народа, однако эта модель так и 

остаётся утопией. Важно и то, что русская культура направлена на преобразо-
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вание мира внутреннего, духовного, а для западной культуры характерна дея-

тельность созидательная, направленная на преобразование мира внешнего, ма-
териального.  

И, наконец, одной из важнейших структурных составляющих ценностно-

нормативного ядра русской культуры А.П. Марков считает доминирование со-

циальных ориентаций над индивидуально-личностными. Проще говоря, это 

приоритет общинности перед индивидуальностью, нежелание признавать свою 

«отдельность» и самодостаточность, растворение категории «Я» в категории 

«Мы». Социальная ориентированность объясняется характером исторического 

развития русской общественной жизни, и здесь проявляется полярность в от-
ношении к историческому развитию Запада, поскольку западное общество 

строилось на основе гаранта прав и свобод отдельного человека, а русское – на 
соборности и общинности [9]. Из этого вытекают некоторые психологические 
черты русского характера: безынициативность, нежелание выделиться, а также 
стремлении растворить персональную ответственность в совместной деятель-

ности [5, с.63]. 

Рассмотренные пласты ценностно-нормативного ядра русской культуры 

позволяют составить представление о своеобразии не только собственно куль-

турной системы, но и ментальности русского народа.  
Национально-культурная идентичность становится объектом исследова-

ния О.Б. Скородумовой. В своей работе она рассматривает особенности разви-

тия русской культуры, а также специфику её существования в условиях станов-

ления информационного общества. Проведя анализ наиболее значимых про-

блем и тенденций в истории русской культуры, исследователь выделяет её ба-
зовые черты: неопределенность самосознания, странничество, постоянный по-

иск идентичности; бинарный характер существования и развития; коллекти-

визм сознания; отрицание принципа иерархии; отношение к власти и к законам 

как внешнему чуждому элементу; установка на восприятие руководителя госу-

дарства как защитника народа, противопоставление его бюрократическим 

структурам; универсалистский характер русского мессианизма [4]. Система вы-

деленных доминант во многом соотносима с ранее приводимыми положениями 

А.П. Маркова. В частности, обоими учеными отмечается неопределенность са-
мосознания и странничество, коллективизм сознания, отрицание принципа 
иерархии и восприятие руководителя государства как «защитника народа». Так 

же, как и А.П. Марков, О.Б. Скородумова подчеркивает значительность христи-

анской религии в жизни, в построении быта и нравственной ориентировки рус-
ского народа. Обращается внимание на идею мессианизма как осознания ис-
ключительности своего народа, наличия особой миссии, присущей ему. Однако 

особую ценность данного исследования представляет изучение специфики рус-
ской культуры на современном этапе – этапе становления информационного 

общества. Рассматривая национально-культурную идентичность на современ-

ном этапе, автор опирается на постмодернистский подход в изучении социо-

культурной ситуации. Философия постмодернизма с присущими ей релятивиз-
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мом и плюрализмом взглядов отвергает привычные критерии в определении 

красоты и безобразия, добра и зла, истинного и ложного. Парадоксальность 
постмодернистского видения мира состоит в том, что в своем стремлении к 

растворению «во всем» предметы, явления и отношения теряют свою специфи-

ку, а, следовательно, и отличительные признаки. Возникают новые феномены, 

отличающиеся крайней аморфностью: трансэстетика, транссексуальность, 

трансполитика. С точки зрения постмодернизма, трансформируется важнейшая 

из культурных функций - символическая. Создавая символы, человек отражает 
в них свои ценности, идеи, мечты, но они носят симуляционный характер, не 
имея укорененности в том или ином этнокультурном типе сознания [4]. При 

этом, как отмечает О.Б. Скородумова, символ превращается в код, при воспро-

изведении которого различия между оригиналом и копией стираются - мир 

наполняется «симулякрами». Отсюда следует, что и социокультурная идентич-

ность в наше время имеет симуляционный характер.  

Анализ различных подходов к пониманию национально-культурной иден-

тичности русского народа, специфики и содержания русской культурной систе-
мы показывает, что наиболее отчётливо сейчас слышна проблема сохранности 

всего комплекса культурных ресурсов. Как показывают исследования современ-

ных философов, в условиях глобализации огромен риск «растворения» этно-

культурного своеобразия в стандартизации и типизации. Именно поэтому 

осмысление проблемы национально-культурной идентичности – чрезвычайно 

важное условие для дальнейшего развития России во всех сферах общественной 

жизни, для сохранения неповторимого культурного наследия русского народа.  
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RESOURCES OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY  

OF THE RUSSIAN PEOPLE 

E.S. Butanina 

Currently particularly noticeable problem of national and cultural identity of the The prob-

lem of national and cultural identity of people is especially notable today. Understanding the be-

longing to a certain culture, realization of the particular characteristics of its content and mainte-

nance of functioning of the mechanism of cultural system of a certain ethnos leads to preservation 

the identity of national culture. Main resources of national and cultural identity of the Russian peo-

ple are revealed in the article. The content of its cultural system is considered and analyzed. 

Keywords: national and cultural identity, cultural system, valuable and standard centre of 

culture, valuable dominants, mentality. 
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Свадебная церемония – зрелищный и яркий обряд в русской культуре, который пре-

терпел некоторые трансформации в формальной структуре и духовно-смысловом содер-

жании сегодня. В последнее время наблюдается тенденция к идеализации свадебного обряда 

в стиле голливудского фильма.  

Ключевые слова: свадебная церемония, инварианты возможных свадебных сценариев, 

стилизация, зрелищность свадебного обряда. 

 

В ХХ веке начинается усиление разрушения традиционного свадебного 

обряда. Так, церковный брак заменили канцелярской росписью. Если раньше 
венчание было синонимом к слову «свадьба», то теперь эти понятия разводятся. 

Намного упростилась схема свадебного обряда, исчез ее духовно-смысловой 

компонент. 
Традиционно русский свадебный обряд – не только семейное праздне-

ство, но и сакральное действие, в котором функционирует определенный ре-
гламент участников: жених и невеста, родители новобрачных, родственники и 

друзья, играющие определенные роли, главными из которых являются свидете-
ли. Еще совсем недавно они наряду с новобрачными подписывали официаль-
ный документ, то теперь этот факт утратил эту функцию, т.е. все чаще и чаще 
со стороны невесты присутствуют подружки (желательно одетые в одну цвето-

вую гамму, чтобы подчеркнуть свою особую роль) [4, с.231].  

Как правило, свадьба имеет единую композицию, в которую входят два 
цикла: предсвадебный и, собственно, свадьба. В предсвадебный период входит 
сватовство – знакомство с родителями жениха и невесты. Накануне свадьбы 

проходит мальчишник и девичник – последние дни «свободной» жизни жениха 
и невесты. Далее следует второй этап – собственно свадебная церемония. Зна-
менательный свадебный день жених и невеста встречают порознь. Сборы начи-

наются очень рано, и все близкие родственники принимают участие в подго-

товке. Затем к назначенному времени жених подъезжает к дому невесты и про-

исходит ритуал под названием «выкуп невесты», который устраивают подруж-

ки невесты. Жених с друзьями поднимается к невесте и на каждом этаже его 

ждет шуточное испытание, которое он должен преодолеть. Затем, когда все за-
дания выполнены и невеста выкуплена, участники свадьбы рассаживаются в 

кортеж и направляются к ЗАГСу на официальную церемонию. 

 В ЗАГСе молодожены дают согласие на брак, обмениваются кольцами, 

расписываются и получают свидетельство о браке. Следующим этапом, полу-
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чающим в современном обществе все большую значимость, является постано-

вочное фотографирование. В современность, которая характеризуется клипо-

вым мышлением, фотограф и видеограф свадьбы играют колоссальную роль: на 
них тратятся немалые деньги. Фотосессия обычно проходит в 2 этапа: в ЗАГСе 
и «на природе». После того, как отснят запланированный фото- и видеосюжет, 
начинается банкет. В традициях современной русской свадьбы приглашать на 
банкет тамаду, или ведущего. В его обязанности входит развлечение гостей и 

организация конкурсов. Для молодоженов банкет заканчивается торжествен-

ным отбытием на «первую брачную ночь», которая сейчас имеет лишь симво-

лическое значение. Традиционно молодожены едут уже не домой, а в гостини-

цу[5]. 

Инварианты возможных сценариев свадебных обрядов во множестве 
представлены в современной массовой культуре, в силу чего события молодеж-

ного голливудского фильма перемешиваются в российском пространстве с ис-
конно русскими обычаями [4, с.234]. Все больше и больше молодых людей, 

особенно из обеспеченных семей, стремятся сделать «идеальную свадьбу» по 

всем канонам голливудского фильма, обустраивая официальную часть свадьбы 

в западном стиле: посередине обустраивается дорожка, по которой невесту отец 

должен отвести к алтарю (или его подобию), который обычно составляет вы-

ступ, украшенный высокой цветочной аркой, по бокам ставятся скамейки или 

стулья для гостей. Жених ждет невесту у алтаря. Отец подводит невесту к алта-
рю, как бы передавая ее уже в руки мужа, затем молодожены клянутся в верно-

сти друг другу и обмениваются кольцами. Можно говорить об американизации 

свадебной традиции, чему немало способствует голливудский кинематограф. 

Ситуацию современной традиционности позволительно маркировать с 
различных точек зрения, но отчетливо можно утверждать, что в канонах обря-

дов присутствует диктат кинематографического образа. В свою очередь, кино 

отражает культуру общества. 
Проанализировав современное российское кино на данную тематику, 

очевидно, что самым нашумевшим и популярным фильмом про русскую свадь-

бу является «Горько!» (режиссер Жора Крыжовников, 2013 г.). Он снят в стиле 
«видео со свадьбы». Жаль, что российские культурные традиции представля-

ются именно таким образом. Уже в самом трейлере в каждом кадре присутству-

ет либо алкоголь, либо пьяный человек, употребляющий алкоголь. Другими 

словами, свадьба – это мероприятие, где можно напиться до потери человече-
ского вида, молодоженам отводится второстепенная роль. В трейлере выстраи-

вают некую градацию из своего рода лозунгов (Рис. 1) [1]: 

   
Рис. 1. 
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Данные тезисы чередуются с весьма вульгарными и непристойными кар-

тинами свадьбы, которая, по мнению режиссера, является традиционной для 

современной России. Проводится некая градационная связь: вся низость, в ко-

торую входит пошлость и алкоголь, - это мы сами, это часть русской менталь-

ности. Следовательно, традиции свадьбы показывают и более глобальную сфе-
ру - жизнь русского человека и общества. Завершается эта градация постула-
том, которым все-таки пренебрегли герои комедии (Рис. 2) [1]: 

 
Рис. 2. 

 

По словам обозревателя газеты «Коммерсантъ», свадьба в фильме пред-

ставляет собой «модель гражданского общества в миниатюре и вмещает в себя 

всё и всех: весь спектр эмоций, весь репертуар дичайших выходок, все стили-

стические варианты безвкусицы и весь паноптикум эксцентричных персонажей 

в «пограничном состоянии» [3]. Отрицательный отзыв «Под одеждой все го-

лые» дал обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин: «Полтора часа 
наблюдать за натурально бухими персонажами - дело малоинтересное» [2]. 

Интересно, что премьерный показ ленты прошел сначала в Нью-Йорке. 
Становится «горько» за свой кинематограф и за то, что Россию, в частности рус-
скую свадьбу, показывают подобным образом. По отношению к нормальной 

традиционной семье в современном обществе взгляды трансформировались. Те-
перь «союз двух сердец» может представлять собой однополый вариант. На За-
паде эта практика получила довольно большое распространение. В нашей стране 
(на данный момент) это невозможно как минимум по двум следующим причи-

нам: во-первых, русская нация сохраняет нравственные ориентиры и не пытается 
т.н. «толерантным» разрешением подобных браков отвлечь внимание от полити-

ческих проблем; во-вторых, на территории Российской Федерации проживают 
такие народности, для которых однополые отношения абсолютно неприемлемы 

(например, народы Кавказа). Все более распространяется такое явление как 

«гражданский брак», что аргументируется это тем, что «хорошее браком не 
назовут» (или говоря о том, что «штамп в паспорте» неважен и не поменяет их 

отношения, что создает некую свободу в «семейной» жизни) [4, с. 233]. 

В современном мире мы сталкиваемся с изменением в культурных традици-

ях, где, с одной стороны, происходит утрата прежних ценностей и трансформация 
глубинной сакральной наполненности; с а другой, – ее обогащение за счет появ-

ление новых тенденций и ценностей. Во многом, это происходит благодаря диало-

гу культур и процессу глобализации. Современная культура стремится к зрелищ-

ности и переосмыслению старых порядков. Большую роль играет креативность, 
где индивид создает сам соответствующее его пристрастиям пространство.  
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Свадебный ритуал является одним из самых зрелищных обрядов, именно 

поэтому пользуется популярностью и интересом, поскольку содержит много 

игровых составляющих и зрелищную форму [4, с. 238-239]. Так, современная 

русская свадебная церемония имеет тенденцию к упрощению обрядовости, а 
также перенимает западные тенденции и традиции. 
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RUSSIAN WEDDING CEREMONY IN CONTEXT OF TRADITIONAL NATURE 

D.P. Konchina 

A wedding ceremony is a spectacular and colourful rite in Russian culture, which has un-

dergone some transformations of formal structure and spiritual and semantic content. Recently 

there is a tendency of a wedding ceremony idealization in the manner of Hollywood film. However, 

a wedding ceremony retains most Russian national features and stands out from traditions of other 

national cultures. 

Keywords: a wedding ceremony, invariants of possible wedding scenarios, in the manner of 

Hollywood, comedy film "Gorko!", staginess of a wedding ceremony. 
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История русского народа и возникающая на ее основе историческая память являют-

ся основой для формирования национальной и государственной идентичности, ресурсом 

поддержания духовной целостности и безопасности России. Осмысление важнейшей роли 

России и той священной миссии, которую выполняет русский народ в современном мире, не-

возможны вне контекста истории Русской Православной церкви.  

Ключевые слова: история, православие, религия, РПЦ, информационная политика, 

глобализация 

 

На протяжении последних двадцати лет историческое знание подвергает-
ся всевозможным ревизиям и переписям, искажаются и «исправляются» исто-

рические факты и данные, которые представляют собой идеологическую струк-

туру, важную для нормального функционирования общества.  
Манипуляции с историческим прошлым разрушают и дестабилизируют 

общество, превращают точное историческое знание в набор занимательных не-
достоверных фактов наподобие слухов и сплетен из арсенала «желтой прессы». 

Плюрализм убеждений, относительность методологии, идеологические заказы и 

пропаганда - то, с чем приходится бороться современным ученым. Особого вни-

мания в современных условиях требует история Православной церкви в России.  

Русская Православная церковь на протяжении многих столетий является 

духовно-нравственным центром общества, хранителем объемного пласта рус-

ской культуры и играет непосредственную роль в поддержании основ государ-

ственного управления. Глобализация - еще одна причина, по которой вопрос о 

духовных основаниях исторического знания становится особо актуальным. Че-
ловечество стоит на переломном рубеже. В своей статье в «Вопросах филосо-

фии» А.Н. Чумаков замечает, что причины появления современных «общечело-

веческих проблем» связаны с технократически ориентированной культурой в 

целом, «породившей обширный кризис индустриального общества» [11, с. 8-9]. 

В свое время выдающийся русский философ А.С. Панарин писал, что 

именно русский народ и русская культура станут той «исторической инстанци-

ей», которая остановит глобальное крушение: «Лежащий в основе западной мо-

рали успеха презумпции доверия к сильнейшему - наиболее приспособленному 

- мы противопоставляем нашу презумпцию доверия к слабейшему. В этом - 

наш исторический и метаисторический мистицизм, вполне вписывающийся в 

Христово обетование нищих духом, которые наследуют Землю» [8, с. 571]. 

Задача реабилитации традиционалистов и русского народа, который, по 
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мнению А.С. Панарина, находится на большом подозрении в глазах передового 

общественного мнения, в рисковой ситуации «нелюбимого», по-прежнему яв-

ляется актуальной [9]. И не в последнюю очередь, - это реабилитация в глазах и 

мнении собственного народа.  
С момента принятия православия церковь как социальный институт за-

нимает одну из ведущих ролей в управлении государством, оснащая и поддер-

живая его духовными практиками. 

Показательно, что история Руси помещалась церковью в отчетливый ду-

ховно-ценностный контекст, а исторические события освещались с точки зрения 
людей возвышенных и духовно обогащенных. Так, монах Нестор, автор «Пове-
сти временных лет», первый русский летописец, свой труд начинает с того, что 

относит происхождение человека к Ною, личности библейской, и его трем сыно-

вьям, между которых были разделены соответствующие территории.  Проводя 

исторические аналогии и соединяя фактически происходившие события библей-

скими сюжетами, Нестор дает понять, насколько ценны знания о прошлом и 

насколько значимо занимаемое человечеством место в общей картине мира [6]. 

Сегодня в условиях неконтролируемых информационных потоков особое 
внимание стоит обратить на то, какие общественные, в том числе религиозные 
институты, занимаются реабилитацией и трансляцией ценностей и куда 
направлен их вектор.  

Особая миссия сегодня возлагается на информационную политику Рус-
ской Православной церкви. Начиная с 988 года, РПЦ участвует в культурной и 

духовной организации сознания, формирует мировоззрение, характер русского 

народа, культурные традиции и образ жизни, этические нормы и эстетические 
идеалы. Христианская этика в течение веков регулирует человеческие отноше-
ния в семье, быту, на производстве, в общественных местах, определяя отно-

шение россиян к государству, людям, предметному миру, природе [2]. 

Законодательство и международные отношения также исторически раз-
виваются под сильным влиянием Православной Церкви. Христианская система 
ценностей также оказывает влияние на художественное творчество: искусство, 

философия, литература используют религиозные понятия и символы, периоди-

чески возвращаются к православным ценностям, изучают и переосмысливают 
их. Об этой и других функциях много говорил русский писатель и философ 

Ф.М. Достоевский: «При начале всякого народа, всякой национальности идея 

нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же 
и созидала ее. Исходила же эта идея всегда из идей мистических, из убеждений, 

что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими ми-

рами и вечностью. Эти убеждения формулировались всегда и везде в религию, 

в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так 

тотчас и создавалась граждански новая национальность» [4, с. 62]. 

Несмотря на то, что Русская Православная церковь не может позволить 

себе отойти от идеалов, которых она придерживается, в постоянно меняющихся 

современных условиях ей приходится проявлять гибкость в информационной 



 72

политике, подстраиваться под вызовы, которые готовит будущее. Для того что-

бы успешно функционировать, привлекаются различные организации, занима-
ющиеся углублением и улучшением «связей с общественностью» и связанные с 
этой деятельностью мероприятия по улучшению репутации.  

Сегодня существует множество технологий, которые применяются для 

того, чтобы «развенчать» положительный образ Русской Православной церкви. 

В сложившихся условиях постоянной борьбы РПЦ должна очень внимательно 

подойти к вопросу выбора своей информационной политики. Для регулирова-
ния такой деятельности в 2009 году был создан Синодальный информационный 

отдел Русской Православной Церкви (СИНФО) и Комиссия по вопросам ин-

формационной деятельности Церкви и отношений со СМИ Межсоборного при-

сутствий РПЦ. 16 апреля 2016 года СИНФО был переименован в «Синодаль-

ный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой 

информации», основной задачей которого является формирование единой ин-

формационной политики РПЦ, координация работы информационных подраз-
делений епархий и синодальных учреждений, а также взаимодействие с право-

славными и светскими СМИ [7]. 

Создание такого рода организации значительно облегчило работу всей 

системы в целом, основная задача которой направлена на реализацию миссио-

нерской деятельности. В последнее время РПЦ стала уделять особое внимание 
собственным масс-медиа, посредством которых ее основная просветительская, 

учительская и общественно-миротворческая миссия может быть выполнена.  
Хотя изначально сложно совместить такие понятия как РПЦ и «имидж», 

последний термин не является новым и вполне уместен. Г.Г. Почепцов говорит 
об этом так: «Имидж в концентрированной форме задает суть человека или ор-

ганизации. Отталкиваясь от имиджа, мы можем строить свои взаимоотношения 

с данным человеком… чем точнее мы изберем и построим свой имидж, тем эф-

фективнее будет коммуникация» [10, с. 9]. Имидж, по мнению Г.Г. Почепцова, 
является отражением требований массового сознания, то есть он как бы дает 
понять каким общество хочет видеть ту или иную организацию или персону 

[10]. Он как наиболее эффективный вид сообщения в данном виде коммуника-
ции в состоянии пройти сквозь фильтры недоверия и невнимания, характерные 
для массового сознания. Консервативный характер массового сознания позво-

ляет опираться на модели, которые уже были апробированы человечеством. 

Имидж действует в условиях, которые не очень благоприятны для его распро-

странения. По этой причине он должен быть выстроен так, чтобы можно было 

добиться однозначной реакции на него аудитории. 

Церковь, если мы обратимся к социальной доктрине РПЦ, понимает все-
возрастающую роль средств массовой информации и с уважением относится к 

труду журналистов. Следуя своей нравственной миссии, РПЦ подчеркивает, 
что пропаганда насилия, межнациональной ненависти, социальных конфликтов, 

греховного образа жизни недопустима. Таким образом, необходимость наличия 

собственного медийного ресурса обязательна для религиозных организаций, 
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так как это дает возможность донести до общества иной мировоззренческий 

взгляд на происходящие события.  

Соблюдая баланс между настоящим и прошлым, можно генерировать 
адекватное и спокойное будущее для последующих поколений. Русское Право-

славие и Православная церковь на протяжении многих веков поддерживали 

«русскую идею». Феномен «русского человека» объединяет в себя народы, рас-
средоточенные на территории, занимающей шестую часть планеты. Это удиви-

тельный симбиоз различных традиций, обрядов, символов, которые по неизвест-
ным причинам функционируют как единое целое. По мнению А.С. Панарина, 
«стремление к национально-обособленной государственности у народов, некогда 
принадлежащих к единому христианскому царству, неизменно совпадает с 
ослаблением христианского смысла царства, ослаблением веры» [8, с. 275]. 

В заключение хотелось бы привести цитату Д. М. Достоевского о том, что 

значит православие для русского человека: «...кто не понимает в народе нашем 

его Православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого 

народа нашего» [4, с. 14]. 
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THE ROLE OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE FORMATION  

OF HISTORICAL IMAGE OF RUSSIA 

M.S. Lomova 

The history of Russian nation and a formation of historical memory because of it are a basis 

to form a national and governmental identity, a resource to sustain spiritual balance and security of 

Russia. The understanding of the importance of the role the country plays and a sacred mission 

carried by the Russian nation in modern society are impossible without Russian Orthodox Church.  

Key words: history, orthodoxy, religion, Russian Orthodox Church, informational policy, 

globalization.  
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В статье рассмотрена проблема подготовки к семье русской женщины; представлен 

исторический экскурс формирования готовности девочки к семье и вступлению в брак по-

средством основных базовых функций семьи, русской культуры и творчества; описан уни-

кальный ментальный опыт русской расширенной патриархальной семьи, что нашло отра-

жение в устном народном творчестве. 

Ключевые слова: готовность к семье, русская расширенная патриархальная семья, 

базовые функции семьи, устное народное творчество, ментальность. 

 

В современном обществе прослеживается тенденция изменения отноше-
ния к семье. Восприятие брака и семьи, роль матери и жены довольно сильно 

трансформированы.  В России около трети всех пар - или трех миллионов семей 

– живут в «гражданском браке», и таких «браков» становится все больше [1].  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что под готовностью к 

браку и семейной жизни (Борлакова Б.М., Галимова Н.М., Ковалева О.Ф., Пи-

тилин С.М., Зритнева Е.И. и др.) понимают готовность молодежи к семейной 

жизни до их вступления в брак. 

П.А Решетов трактует готовность к браку исходя из конечного результата 

– успешности/неуспешности брака и наличию/отсутствию гармонии межлич-

ностных отношений в супружеской паре и семье в целом.  

Психологическая готовность к браку формируется на разных возрастных 

этапах, однако, по мнению многих ученых, в том числе и Л.С. Выготского, 

именно юношеский возраст является наиболее сензитивным в отношении фор-

мирования психологической готовности к браку и семье и освоение необходи-

мых в семье социальных ролей.  

 Мы считаем, что готовность к семье и семейной жизни  - это совокуп-

ность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять ос-
новные базовые функции семьи (коммуникативную, репродуктивную, психоте-
рапевтическую, воспитательную, хозяйственно-экономическую и т.д.); а также  
регулированиее взаимоотношений междусупругами, процесс обеспечения зна-
ниями о законах семьи и семейных ролях и их освоение путем передачи опыта 
от старшего поколения, средствами игровой, учебной, трудовой и досуговой 

деятельности, передачи культуры русского народа и его наследия.  

Подготовка девочки к браку осуществляется в традиционной русской се-
мье практически беспрерывно. Например, уже на первом этапе развития (от 0 
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до 2-х 2,5 лет) происходит активное формирование игровой деятельности ре-
бенка (Э. Эриксон). Именно в это время формируются первые навыки общения 

со взрослыми в игровой деятельности. Игровая деятельность является основной 

деятельностью этого возраста. Во взаимодействии с игрушкой (куклой) у де-
вочки формируется забота и любовь по отношению к «игрушке-ребенку» (це-
лует, ласкает, укладывает спать, кормит и т.д.). На следующем этапе развития 

личности ребенка (от 2,5 до 5 лет) одним из важнейших становится усвоение 
основных фундаментальных смыслов, таких как добро, зло, боль, сострадание, 
нравственное табу и др.  

История подготовки к семье русской женщины имеет давние корни. Со 

времен племенной семьи и матриархата семейные роли отрабатывались в усло-

виях семейных и супружеских отношений. 

Исторический экскурс показывает нам, что для дореволюционной России 

была характерна моногамная патриархальная семья (патриархальная расширен-

ная, моногамная семья). Моногамная расширенная патриархальная семья - это 

семья, в которой главой семьи и собственником имущества является отец. 

Непосредственной причиной перехода к такому типу семьи считается появле-
ние частной собственности и связанного с нею вопроса о наследовании. Дело 

мужчины - работать, дело женщины – рожать. Такая семья могла состоять из 
нескольких семей (до четырех поколений) представляя собой микрообщину, 

когда в одну расширенную семью входили несколько поколений семей (праро-

дители, родители и их дети). Осуществлялась попытка удержать зависимость 
молодой семьи от старшей. Как правило, это была ранняя выдача дочерей за-
муж. 

Родители выбирали партию своему ребенку, определяя, за кого выходить 
и на ком жениться, исходя из запросов семьи. Выбор брачного партнера осу-

ществлялся на основе укрепления социального статуса семьи (славный жених 

или невеста), слияние бизнеса, укрепление хозяйства за счет крепкой и работя-

щей работницы, а так же желание, не остаться в «девках» или холостяком. 

Девушек отдавали в брак рано (в 15-20 лет). Девушки старше 20 лет счи-

тались «старыми девами» или «старками».  

Семьей велось общее домашнее и приусадебное хозяйство. Для расши-

ренной семьи было характерным укрепление собственных позиций за счет за-
нятости каждого поколения в разных сферах производства. Дети, знали, что в 

интересах семьи их отдавали в ученики к швецу, продавцу, или кузнецу и т.д. 

Подготовка девочек к семейной жизни осуществлялась в лоне расширен-

ной семьи, где совместное проживание нескольких поколений кровных род-

ственников создавало условия для передачи жизненного опыта и реализации 

различных основных базовых функций семьи, в частности, хозяйственно-

экономической функции семьи. 

Распределение семейных обязанностей среди сиблингов, осуществлялось 

на основе гендерного подхода. Девочки, включались в работу с ранних лет. Как 

правило, старшие девочки осваивали ремесло, необходимое для семьи (ткаче-
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ство, прядение, вязание, валяние, шитье, вышивка, кулинария и мн. другое), под 

руководством более взрослых женщин. Девочки помладше осуществляли вос-
питательную функцию, ухаживая за младшими братьями и сестрами. 

Живя в расширенной патриальхальной семье, девушки знали, что жена 
(мать) обязана заниматься рукоделием, знать всю домашнюю работу, чтобы 

учить собственных дочерей заниматься воспитанием и обучением с целью пе-
редачи опыта (обучение сыновей, входило в обязанности отца). Все решения, 

связанные с «домом и его управление», ложилось на плечи женщины. 

Семья и семейные отношения раскрываются в своей полноте, в рамках 

осуществления основных ее базовых функций. Так, психотерапевтическая 

функция семьи в дореволюционной России осуществлялась, именно женщиной, 

«хранительницей очага». Она встречала мужа после трудового дня, разоблачала 
его, снимая сапоги, и вела к столу, где его уже ждала рюмочка настойки. Улыб-

ка, смиренный взгляд, тихий, спокойный голос хозяйки обеспечивали благо-

приятный психологический климат в семье, сохраняя супружеские отношения. 

Устное народное творчество укрепляло позиции девочки, как будущей 

жены, поддерживая семейный уклад и укрепляя в девочке уверенность, что она, 
обязательно должна выйти замуж и иметь семью: «Земля без воды мертва, че-
ловек без семьи - пустоцвет», «Человек без семьи, что дерево без плодов», «Се-
мья - опора счастья», «Дерево держится корнями, а человек семьей». 

Пословицы и поговорки служили опорой для сохранения семейных уз, 
даже при выраженном искажении супружеских отношений: «Бьет – значит, лю-

бит», «Стерпится – слюбится», «В семье согласно, так идет дело прекрасно»,  

«В семью, где лад, счастье дорогу не забывает», «Семье, где помогают друг 
другу, беды не страшны» и многое другое; ориентировали девочку на рождение 
детей: «Жизнь родителей в детях», «Дочерьми красуются, сыновьями в почете 
живут», «Семья без детей, что цветок без запаха», «Человек без братьев и се-
стер - одинокое»; формировали образ любящей матери: «При солнышке тепло, 

при матери добро», «Мать кормит детей, как земля людей», «Любящая мать - 

душа семьи и украшение жизни», «Материнский гнев, что весенний снег: и 

много его выпадет, да скоро растает», формируя ценность ребенка и понятие 
материнской безусловной любви. 

Гаданье помогали девочки формировать образ потенциального брачного 

партнера (гадания на жениха, суженого-ряженого и т.д.). Самым лучшим вре-
менем для народных гаданий считались Святки – от Рождественского сочель-

ника (в ночь с 6 на 7 января) до Крещения (19 января) "русалочья неделя" - 

время от Троицы до Ивана Купала (7 июля). Благоприятное время для гадания 

на женихов - на Катерину (в "ночь на 8 декабря), на Васильев День (14 января), 

в обычные дни - вечером под пятницу, которая считалась самым лучшим днем 

для всевозможных любовных и семейных гаданий. Существовали призывы и 

заклички суженого, такие как «Суженый-ряженый, приди ко мне поужинать!», 

«На новом месте, приснись жених невесте», «Пятница-пятница, помоги 

присниться, кто ко мне стремится", «С четверга на пятницу ложусь я на матицу. 
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Матица перевернись, кто полюбит - тот приснись». 

Беседы о наличии или отсутствии жениха, рассказы о том, кто оказывает 
им знаки внимания, совместные гулянья на различные народные праздники 

пробуждали в воображении романтический образ невесты и жены, рождали 

ожиданье светлой и чистой любви. Концовка русских народных сказок убежда-
ла наличие счастья в семье: «И стали они жить поживать, да добра наживать», 

«И жили они долго, да счастливо». 

Образ русской женщины основывался на великодушии и добродетелях, 

которые складывались веками, отшлифовывались и, наконец, обрели оконча-
тельный вид в том, что называют ментальностью. Ментальность - это то, что 

заложила в нас сама природа. Ментальность русской женщины всегда предпо-

лагала некоторую ее универсальность. Смирение – вот то характерное качество, 

которое позволяло женщине в любой ситуации проявить себя наилучшим обра-
зом. Сочетаясь с твердой волей, смирение делало женщину практически неуяз-
вимой [2]. 

Зачастую, русская женщина живет не столько ради мужа, сколько ради 

детей. Отношение женщины к ребенку имеет ключевое значение для формиро-

вания чувства социальной общности и социальной идентичности. Помимо без-
условного эмоционального принятия ребенка, мать своим образцом нежности и 

заботы не только о детях, муже, но и о людях вне семейного круга, демонстри-

рует модель социального поведения.  

Современная семья осуществляет готовность девочек к браку несколько 

иначе, поскольку сменила свой статус с расширенной на нуклеарную, в кото-

рую входит муж, жена и их ребенок. Ее отличает полная независимость супру-

гов друг от друга в выборе работы, размера заработков, получения образования, 

отсутствие каких-либо совместных производственных деятельностей у супру-

гов (кроме случаев работы в одном учреждении), отсутствие у семьи потребно-

сти в детях, как средстве обеспечения старости родителям; образование супру-

жеской пары по любви; регулируемая рождаемость (контрацепции). Современ-

ная российская семья стремится к малодетности. Женщина больше не рожает 
столько, сколько Бог пошлет.  

Молодая семья стремится к отделению и самостоятельности. Семьи де-
тей, родителей и прародителей живут, как правило, отдельно друг от друга. Па-
ры в современном обществе все больше предпочитают не вступать в брак на 
начальном этапе развития своих отношений или вовсе не оформлять их офици-

ально, вступая в так называемые «гражданские браки». Между тем, союзы со 

свободными, не зарегистрированными отношениями, называются внебрачными 

(сожительством). Такого рода отношения часто популяризируются средствами 

массовой информации (кино, радио, телевидение, печатная продукция и совре-
менная литература и искусство); романтизируются добрачные связи и измены. 

Значимость института семь подвергается сомнению. Но следует помнить, что 

ребенок лучше развивается там, где есть оба родителя и создана позитивная 

статичная атмосфера стабильности. 
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Дети (девочки), воспитываясь в современной семье, утрачивают ряд эле-
ментов хозяйственно-экономической функции. Им больше не надо выращивать 

овощи и фрукты, забивать скот или домашнюю птицу для того, чтобы накор-

мить семью.  

Практически забыта совместная трудовая и досуговая семейные деятель-

ности старших женщин и девочек, отпала необходимость в передаче опыта 
многих видов рукоделья: плетенье кружева, вышивание, валяние, вязание, тка-
чество, перейдя в статус увлечений и хобби. Семья больше не зависит от сель-

ского хозяйства или скотоводства. Девочки осваивают спорт, вождение автомо-

биля и программирование, совмещают домашний труд с освоением профессио-

нальной деятельности. 

Средства современной семьи в подготовке девочек к семейной жизни, к 

сожалению, оскудевают. Современная мать - это не только «хранительница 
очага», но и полноценный член общества, занимающий активную социальную 

позицию. Семья больше е нуждается в вещах, изготовляемых вручную, мы по-

купаем фабричные вещи. Однако никто не отменял и, скорее всего, больше ни-

когда не отменит, потребность семейной коммуникации.  
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In article the problem of preparation for a family of the Russian woman is considered; his-

torical digression of formation of readiness of the girl for a family and marriage by means of the 

main basic functions of a family, the Russian culture and creativity is presented; unique mental ex-

perience of the Russian expanded patriarchal family is described that has found reflection in folk-

lore. 
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В статье актуализируется проблема социализации личности в условиях поликуль-

турной среды города Глазова; на анализе конкретных примеров событий и судеб горожан 

определяется место и значение Глазова в системе исторических и культурологических ко-

ординат Урало-Поволжья, Волго-Вятского региона, в общероссийском и мировом культур-

ном пространстве. 
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Наблюдаемое на современном этапе возрождение интереса к националь-

ным и культурным корням, к неоднозначности и многоликости отечественного 

искусства неизменно обращает исследователей к российской провинции.  Ис-
следование истории культуры и науки локусов России и их популяризация ак-

туальны, поскольку позволяют выявить региональную специфику, местногра-
фическую оригинальность культуры конкретной территории, укрепляют этни-

ческую и локальную идентичность и поддерживают в жителях российской про-

винции понимание ценности своего труда, творческой деятельности, значимо-

сти вклада своей культуры и причастности к непреходящим общечеловеческим 

духовным ценностям.  

Анализ культурно-исторических аспектов духовного развития Урало-

Поволжского региона (на материале города Глазова Удмуртской Республики) в 

контексте общероссийского и мирового культурно-исторического процесса ак-

туально в решении насущной проблемы социализации личности в условиях 

специфической поликультурной среды «малых городов» России. 

В современной научной литературе наметилась позитивная тенденция к 

рассмотрению провинциальной культуры как составной части культурного 

наследия в целом, в сопоставлении ее с мировой культурой, а также активиза-
ция научной мысли по изучению отдельных аспектов в истории искусства рос-
сийской провинции. Заложенные в отечественном краеведении традиции и ме-
тоды научного исследования в области «градоведения» Н.П. Анцифировым, 

М.М. Бахтиным, И.М. Гревсом, Д.С. Лихачёвым и С.О. Шмидтом, получают 
своё развитие в каждом конкретном регионе страны, как в специальных серьёз-
ных научных источниках, так и в научно-популярных изданиях. 

Между тем, современных изданий, рассказывающих о культуре россий-

ской провинции в диахронии и синхронии, о судьбах «малых российских горо-
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дов», Глазова, в частности, немного [1-7].  

В настоящее время в России, в странах СНГ, как и во всём мире, склады-

вается новая образовательная ситуация, для которой характерны усиление эт-
низации содержания образования, возрастание роли родного языка в процессе 
обучения, развитие наряду с национально-русским русско-национального дву-

язычия. 

Одной из актуальных в этой области является проблема определения со-

держания образования на региональном уровне. 
 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» на 

этом уровне формируется национально-региональный компонент государ-

ственного образовательного стандарта. Содержание его должно обеспечивать 

защиту "национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства" [8].  

Разработчикам национально-регионального компонента приходится опе-
рировать значительной по объему, слабоформализованной, нечисловой, веро-

ятностно-классифицированной информацией. Достоверность процесса отбора и 

структурирования учебного материала в данном случае гарантирует лишь ис-
пользование педагогической технологии, созданной на основе экспертных ме-
тодов [9]. «Среди различных экспертных методов, используемых в педагогиче-
ских исследованиях, наиболее перспективным с позиций кибернетики является 

метод групповых экспертных оценок (ГЭО). В основе этого метода лежат сле-
дующие утверждения. Во-первых, экспертная оценка имеет вероятностный ха-
рактер и основывается на способности эксперта давать информацию - оценку в 

условиях неопределенности; во-вторых, обобщенное коллективное мнение бо-

лее достоверно; в-третьих, процесс реализации метода ГЭО проходит по опре-
деленному алгоритму. Именно последнее условие позволяет рассматривать 

возможность создания педагогической технологии и использование для ее под-

держки интеллектуальных систем.  

Алгоритм реализации педагогической технологии определения содержа-
ния национально-регионального компонента состоит из трёх этапов:  

1) формирование экспертной группы;  

2) действие рабочей группы по отбору учебного материала, подвергаемо-

го экспертизе;  
3) экспертиза учебного материала.  
Данный алгоритм реализации педагогической технологии и использова-

ние для ее поддержки интеллектуальных систем подразумевает формализацию 

используемых знаний: построение модели предметной области» [10]. 

Обратимся к анализу примера решения данной задачи на конкретном ма-
териале: на подготовленном в ГГПИ с грифом Министерства образовании и 

науки УР учебно-методическом пособии «Наше культурное достояние» [11]. 

Авторская концепция регионального компонента в гуманитарном образовании 

представлена в книге на литературно-краеведческом материале города Глазова 

в общем широком этнокультурном историческом контексте. 
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В издании представлены сведения о 80 персоналиях от Ломоносова до 

современных деятелей российской литературы, культуры, науки и просвеще-
ния. Состав героев в каждом разделе книги поистине интернационален. В ней 

широко представлены авторы всех национальностей, мирно соседствующих на 
территории Удмуртии. Так, в соответствующих разделах материал с учётом 

национальных параметров представлен следующим образом: 

Раздел «Настоящий литературный Глазов» включает биобиблиографии: 

удмуртские поэты и писатели - 21 персоналия: Ананина Т.В., Анисимова 
С.Г., Афонина Н.А., Васильев Ф.И.- член Союза писателей РФ, Вершинин П.В., 

Казаков А.Н., Лещева Н.Ю., Ложкин В.А., Мартьянов А.К., Парамонов В.В.- 

член Союза писателей РФ, Петров М.П.- член СП СССР, Поскребышев О.А.- 

член Союза писателей РФ,  Трефилов В.А.- член союза журналистов РФ,  Фо-

мин А.И.- член Союза писателей РФ,   Шашов В.П., Шепталин А. – автор гимна 
Удмуртии, Шкляев В.Ю., Шуваева Т.В., Шуткин С.А., Эрик А. (Наговицын 

А.Н.), Яшин Д.А - член Союза писателей РФ; 

русские авторы - 13 персоналий: Бояринцев Ю.Е., Быков П.В.- член Сою-

за писателей РФ, Казакова Р.Ф., Колупаев А.В., Максимов В.Н., Московкина 
М.В., Николаева Т.К, Семибратов В.К.,  СмелковЛ.Ф., Старшинов Н.К и др.; 

татарские авторы - 3 персоналии: Касимов Р.Я., Касимова Р.А.-член 

Союза писателей РФ, Шагимарданов Н.Н.;  

украинские авторы -3 персоналии: Буня М.И., Стасенко С.И., Данчук 

Е.Ю.-засл. деятель культуры Удмуртской Республики;  

еврейские авторы -3 персоналии: Роллова М.А., Рейфман Б.В., Цегельник 

(Силякова) Э.С. - член Союза писателей РФ; 

немецкий поэт- 1 персоналия: Мельм В.А.-Лауреат международной пре-
мии «Золотое перо Москвы- 2008».   

Раздел «Краеведческое литературоведение» повествует о 17 деятелях со-

временной удмуртологии, просвещения и культуры. Это персоналии различных 

национальностей и, прежде всего, русские учёные: Витрук Н.В., Гущин Ю.Г., 

Евстафьев В.А., Закирова Н.Н., Захаров В.В., Захарова Е.Н., Лукина Н.В., 

Мартьянова В.Н., Татаринцев А.Г. и др. 

Раздел «Изучение литературного краеведения в школе и вузе» содержит 
публикации учителей школы удмуртского профиля Е.Н. Захаровой и Г.А. 

Мышкиной: «Изучение удмуртской литературы в курсе русской литературы»: 

авторская программа; конспект интегрированного урока литературы и краеве-
дения  о декабристах «В добровольном изгнании»; статья «Шагая по родной 

земле…» 

В разделе «Стихотворения о родном крае» гармонично соседствуют про-

изведения местных авторов, отражающих радугу национальных культур: Ф. 

Васильева, О. Поскребышева, Д. Яшина, В. Евстафьва, Л. Смелкова, В. Захаро-

ва, А. Мартьянова, Р. Касимова, Т. Ананиной, Н. Шагимарданова, В. Шкляева, 
С. Анасимовой, В. Шашова, А. Ерофеева, В. Хомутовой, А. Шепталина, М. 

Шкляева и др. 
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Все персоналии книги - жители Удмуртии - россияне. Часть материала 
специально переведена с удмуртского на русский язык для приобщения студен-

тов и школьников к истории и культуре родного края. 

В экспертной оценке Министерства образования и науки УР, присвоив-

шего книге «Наше культурное достояние» гриф «учебно-методического посо-

бия», в частности, есть следующее заключение: «В последние годы дисципли-

ны этнокультурной и краеведческой ориентации занимают важное место в 

учебно-педагогическом процессе школ и вузов Удмуртии. В то же время в со-

временном образовательном пространстве республики существует проблема 
недостаточности учебников, учебных пособий, разработок, освещающих наци-

онально-региональное содержание программ и дающих практические рекомен-

дации. Настоящее издание по универсальности и объёму материала является 

первым в республике пособием, имеющим литературно-краеведческую направ-

ленность. В работе собрана и представлена содержательная, довольно редкая 

информация, включающая в себя факты, свидетельствующие о связях извест-
ных деятелей русской культуры с краем, описание литературной жизни совре-
менного Глазова, библиографические списки, характеристику деятельности 

ученых-краеведов, исследующих литературное наследие северной столицы Уд-

муртии, программы, сценарии литературных вечеров, хрестоматийный матери-

ал, вопросы для закрепления усвоенных знаний. 

Одним из главных достоинств пособия является изучение местной уд-

муртской литературы в диалоге с русской культурой, что направлено на фор-

мирование бикультурной личности, носителя локальных и общероссийских 

культурных традиций, на формирование чувства гражданина многонациональ-

ного сообщества» [12]. 

За истекшие восемь лет пособие внедрено в учебный процесс школ, сузов 

и вузов Удмуртии и Урало-Поволжья, получило благожелательные отзывы в 

республиканской, региональной и столичной прессе, от учителей-практиков, 

российских и зарубежных учёных[13-22]. «Наше культурное достояние» - 

учебно-методическое пособие, в котором региональный аспект в образовании 

удачно воплощен в принципе культуросообразности в условиях поликультур-

ной среды. 

Новейшие регионоведческие работы преподавателей ГГПИ, включающие 
статьи, монографии, грантовые заявки также отражают «портрет» и страницы 

истории и культуры российского города Глазова в диалоге культур и в движе-
нии времени [23-29].  
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THE RUSSIAN VECTOR IN DIALOGUE OF CULTURES 

IN THE CONDITIONS OF THE POLYCULTURAL ENVIRONMENT 

N.N. Zakirova, Ya.A. Chigovskaya-Nazarov 

The town of Glazov – the cultural capital of Udmurtia in which in peace there live people of 

different nationalities. He is the place of birth and residence of many outstanding Russian literary, 

artistic and academic figures. A book "Our cultural property" will shed light on history and current 

state of culture of a locus: a provincial Russian “little town”. The subject of research is the multi-

national culture of the town: its literary traditions and scientific and enlightenment domains. The 

problem of personal socialization in multicultural environment conditions and in the context of 

global culture and historical process is actualized, based on the analysis of particular examples of 

events and fates of citizens the place and significance of Glazov is determined in the system of his-

torical and culturological coordinates of Urals-Volga territory, Volga and Vyatka region, in all-

Russian and world cultural space.  

Key words: culture, literature, local studies, Russian province, Udmurtia, Glazov, Regional 

component of education, national traditions, literary studies. 
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В представленной статье рассмотрению подлежит понятие качества обслужива-

ния в контексте продвижения русской кухни и русской культуры. Под качеством обслужи-

вания понимается не только вежливое отношение к клиенту и стремление персонала 

учесть его предпочтения, но создание особой атмосферы, насыщенной элементами тради-

ций и духом национальной культуры.  

Ключевые слова: русская культура, русская кухня, ресторанный бизнес, качество об-

служивания. 

 

Ресторанный бизнес – это сфера предпринимательской деятельности, свя-

занная с организацией и управлением предприятием общественного питания, 
направленная на удовлетворение потребностей людей во вкусной еде и опреде-
ленной атмосфере, а также на получение прибыли [1]. 

Ресторанный бизнес в России постоянно находится в динамике, и (не-
смотря на сложившуюся трудную экономическую ситуацию в стране) данная 

отрасль имеет высокий потенциал, ведь еще не были достигнуты все «верши-

ны» развития [2]. Российский рынок общепита отстает от уровня европейских 

рынков, что иллюстрируется следующим набором данных. Если в России доля 

затрат на питание вне дома в общих затратах на питание составляет 11,5%, то в 

США – 47%. Кроме того, доля сетевых ресторанов в России не превышает 20%, 

в то время как в США, где рынок общепита более развит, на долю сетей прихо-

дится фактически половина всех действующих ресторанов, кафе и баров. 

Меньший процент затрат на питание у россиян обуславливается не только сни-

жением темпов роста доходов населения, но также и особенностями русского 

менталитета [2].  

Европейские компании, вышедшие на российский рынок, столкнулись с 

такой проблемой, что российские потребители больше предпочитают ужинать 
дома в кругу семьи, чем в заведениях общественного питания. В настоящее 
время эта тенденция подвергается изменению, так как формируется новый тип 

самих потребителей. Представители нового поколения более открыты новым 

веяниям, а также подвержены влиянию моды, в том числе моды на еду. Но до 

сих пор поход в ресторан является более статусным и «модным» показателем, 

нежели необходимостью удовлетворения потребности в еде. Закрытость нашей 

страны в прошлом повлияла на пресыщение отечественных потребителей рус-
ской кухней, что привело к ее переходу в разряд «обычной домашней», а также 
к формированию интереса к западной культуре и кухне. Такой интерес подо-
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грел спрос, а где спрос там и рождается предложение. 
Русская кухня и культура находятся за пределами внимания современных 

отечественных посетителей кафе и ресторанов, и в настоящее время достаточно 

мало на рынке заведений общественного питания с ориентиром на традицион-

ную русскую кухню [5]. В основном, это элитные рестораны либо разрастаю-

щиеся сетевые рестораны, расположенные в крупных городах, целевой аудито-

рией которых являются туристы с достаточно высокой суммой среднего чека. 
Такие заведения предлагают изысканные блюда. Остальные заведения общепи-

та представляют собой кафе или столовые, с обыкновенным домашним блю-

дом. По таким принципам работают столовые при заводах или других предпри-

ятиях, назначение которых - обслужить персонал во время обеденного переры-

ва. Остальные же потребители не будут покупать «домашние» блюда по двой-

ным ценам, когда то же самое можно приготовить на своей кухне.  
Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на то, что суши, пиццу и 

бургеры можно приготовить самому в домашних условиях, спрос на такую 

кухню в заведениях общественного питания постоянен. Одной из причин тако-

го в том, что западный рынок общественного питания в силу своего высокого 

развития давно «перерос» продажу только одних блюд: вместе с едой потреби-

телям продают особую атмосферу, необычные ощущения и обслуживание, от-
личные от привычного. Другими словами, одной из составляющих спроса на 
предлагаемый продукт является стремление удовлетворить не только матери-

альную потребность, но также приобрести благо нематериального характера 
[8]. Атмосфера и обслуживание в заведениях русской кухни зачастую не явля-

ются приоритетными направлениями отечественных заведений общественного 

питания, что создает основу для сокращения спроса на продукт данных заведе-
ний, ведь в них продают лишь еду, потребность в которой давно удовлетворена 
на рынке [10].  

Благодаря развитию и популяризации компьютерных технологий, интер-

нета и социальных сетей, которые обеспечивают возможность быстрого обмена 
информацией, молодое поколение потребителей ощутило разницу в качестве 
обслуживания заведений общественного питания, определило для себя, что за-
рубежная кухня – это модно и интересно. В данной сложившейся ситуации 

можно считать, что заведения общественного питания с традиционной русской 

кухней оказываются менее конкурентоспособными на рынке ресторанного биз-
неса, что не только негативно сказывается на финансовых показателях данных 

предприятий, но и на восприятии русской кухни и культуры в целом. Не удиви-

тельно, ведь основа клиентоориентированности определяется разницей в под-

ходе к данному явлению в России и за рубежом [11]. 

Россия является привлекательным рынком для туристов в силу разнооб-

разия национальных характеров, красот природы и т.п., что дает потенциал для 

возрождения и продвижения русской культуры и местной кухни на мировой 

рынок [5, 9]. На фоне данной перспективы весьма важным представляется раз-
витие национальной кухни в России.  
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«Такой многонациональной стране, как Россия, помимо традиционной 

русской кухни и набирающей обороты новой русской кухни туристам можно 

предложить и большое разнообразие блюд региональной кухни», – заявляет 
Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня". – «И сейчас, кро-

ме улучшения качества и адекватных цен, важно уметь правильно подать всё 
это кулинарное богатство». Таким образом, одним из главных факторов, спо-

собных повлиять на продвижение русской кухни, выступает качество обслужи-

вания на предприятии общественного питания, так как, уделяя внимание только 

вопросам ценовой политики, предприятие будет терять не только своих потре-
бителей, но и размер прибыли. Именно качество обслуживания можно назвать 
приоритетным направлением в политике предприятий общественного питания 
в условиях ужесточения конкуренции на рынке ресторанного бизнеса [3]. 

Качество обслуживания можно определить как минимальное время, за-
траченное на приобретение готовой продукции, и комфорт обслуживания [4]. 

Сидякова В. А. раскрывает данное понятие как создание на конкретном пред-

приятии благоприятных условий для выбора и приобретения ассортимента и 

оказание предусмотренных услуг [4].   

Как же можно определить качество обслуживания «по-русски»? Часто у 

многих потребителей данное определение вызывает негативные ассоциации. 

Неулыбчивый, грубый персонал, проявляющий полное равнодушие, угнетаю-

щая атмосфера в заведении и обычная домашняя еда, приготовленная из нека-
чественных продуктов питания. И такое ожидание к обслуживанию складыва-
ется не только у туристов, но и у самого местного населения страны, что при-

водит к отрицательному восприятию русской культуры. Из каких факторов 

складывается такая негативная ситуация?  

Во-первых, высокая цена за блюдо русской кухни по сравнению с зару-

бежной. Это можно объяснить тем, что большинство продуктов закупается за 
рубежом или являются продуктами иностранного производства, а альтернативы 

в местном хозяйстве нет. А ведь не может быть отечественной кухни без отече-
ственных продуктов [6]. В настоящее время государство пытается решить эту 

проблему, но объемы российских производителей слишком малы для широкой 

и бесперебойной поставки, а господдержка практически не ощутима. В данной 

ситуации любые затраты на покупку дорогостоящих полуфабрикатов и на их 

транспортировку предприятие вкладывает в цену приготовленного блюда, что 

абсолютно естественно. Но так как заведения с зарубежной кухней продают 
блюдо со своеобразной атмосферой причастности потребителя к мировой моде, 
то потребитель готов платить высокую цену. В ситуации же с русской кухней 

покупатель не видит своей выгоды от такого предложения, что негативно ска-
зывается на спросе и отрицательно воздействует на продвижение русской куль-

туры в мире.  
Во-вторых, это слабое представление о понятии «качества обслуживания» 

на предприятии с русской кухней – на уровне «вежливо принести - унести». 

Учитывая то, что на ценовой фактор предприятиям общественного питания по-
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влиять крайне сложно, улучшение качества обслуживания оказывается ключе-
вым направлением повышения конкурентоспособности. 

Необходимо понять, из каких элементов может складываться положи-

тельное восприятие качества современной русской кухни. Одним из таких эле-
ментов является новый ассортимент блюд. Это не обязательно использование 
старых рецептов по-новому, но и создание совершенно новых сочетаний, а 
также использование современных технологий, что позволит создать тренд на 
русскую кухню и культуру на рынке. Таким продвижением часто занимаются 

знаменитые русские шеф-повара, и в последние несколько лет именно шеф-

повар Владимир Мухин фактически стал первым ярким популяризатором со-

временной русской кухни за рубежом [7]. Он участвует в различных светских 

мероприятиях, дает мастер-классы, благодаря которым меняет представление 
иностранцев о русской кухне, используя часто отечественные продукты от са-
мого просто бородинского хлеба до редко встречающихся ингредиентов. Заве-
дения русской кухни с целевой аудиторией среднего и ниже среднего достатка 
не всегда могут позволить себе такое разнообразие ингредиентов и ассортимен-

та блюд, не могут похвастаться современными технологиями приготовления. 

Для продажи самых обычных домашних блюд в этих заведениях необходимо 

создание особой атмосферы, рождающей набор ярких эмоций и чувств, кото-

рые потребитель может получить, ознакомившись с русской кухней и культу-

рой. Этого можно достичь с помощью соединения таких элементов обслужива-
ния, как размер блюд, поведение персонала, оформление зала в стиле русской 

культуры так, чтобы они имели свою цену на рынке. В этом случае не стоит за-
бывать о так называемой «широте русской души». Именно она должна прояв-

ляться в элементах дизайна и обслуживания. Большое количество блюд на сто-

ле, их разнообразие и теплая семейная обстановка за столом, взывающая к доб-

рым детским воспоминаниям – не в этом ли должна заключаться «атмосфера 
русской кухни»?  

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Соснина А. А., Главчева С. И. Состояние и тенденции развития ресторанного биз-

неса на примере г. Новосибирска / А. А. Соснина, С. И. Главчева // Вестник КрасГАУ. – 

2014. - №11. – С. 64. 

2. Микаелян Инга. Ресторанный бизнес: состояние и вектор развития / Инга Микаелян 

// «РесторановедЪ». – 2014. - №11. 

3. Кузнецова Л. В. Качество обслуживания как фактор конкурентоспособности пред-

приятий сферы сервиса / Л. В. Кузнецова // Экономика и управление: новые вызовы и пер-

спективы. – 2011. - №2. – С. 116 -118. 

4. Сидякова В. А. Управление качеством обслуживания в общественном питании, как 

показатель конкурентоспособности предприятия / В. А. Сидякова // Вестник НГИЭИ. – 2013. 

- №7. – С. 118-119. 

5. Сычева В. О., Шпенькова К. С. Условия развития гастрономического туризма в 

России и в мире / В. О. Сычева, К. С. Шпенькова // Концепт. – 2014. - №7. С. 2-6. 

6. http://restoranoved.ru/magazins/magazine_11_2014/article_10339/ - Рубрика «Время 

русской кухни пришло!» (27.09.2016). 

7. Мельникова А. «А где же водка? Как русская кухня покоряет мир» // РИА Новости: 



 89

Россия сегодня, 15.06.2016; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ria.ru/analytics/20160615/1447952380.html (27.09.2016). 

8. Платонова Ю.А., Квашнин С.С. Потребительство и жадность в контексте кризиса 

экономики и общества / Ю.А. Платонова, С.С. Квашнин // Международное научное издание 

современные фундаментальные и прикладные исследования. – 2014. – №4(15). – С. 68-73. 

9. Кочкурова Е.А., Шимин Н.А. Анализ туристского потенциала региона с учетом 

фактора риска на примере Нижегородской области / Е.А. Кочкурова, Н.А. Шимин // Иннова-

ции и инвестиции. – 2015. – №8. – С. 106-109. 

10. Ефремова М.В., Конова В.В. Проблемы реализации клиентоориентированного 

подхода в России / М.В. Ефремова, В.В. Конова // Индустрия туризма и сервиса: состояние, 

проблемы, эффективность, инновации 

Сборник статей по материалам II Международной научно-практической конференции. – 

2015. – С. 127-132.. 

11. Чкалова О.В., Лунев В.В. Генезис клиентоориентированного подхода в России и за 

рубежом / О.В. Чкалова, В.В. Лунев // Вестник САМГУПС. – 2014. – С. 143-147. 

 

QUALITY OF SERVICE AS A FACTOR OF RUSSIAN CULTURE PROMOTION  

IN THE RESTAURANT BUSINESS 

S.A. Redka 

The presented article considers the quality of service in the context of promotion of Russian 

culture and Russian cuisine. By the quality of service it is meant not merely customer courtesy and 

intention to satisfy a customer’s demands, rather creation of the atmosphere which is filled with the 

genius of national traditions and culture.  
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В статье рассматривается одно из перспективных направлений развития туризма в 

России - гастрономический туризм. Целью данной статьи является освещение основных 

концепций и возможных способов продвижения национальных традиций посредством га-

строномического туризма. Изучение кулинарных достоинств российских регионов и их при-

влекательности для внутренних и внешних туристов является основанием выявления фак-

торов успеха отечественных туристических компаний.  

Ключевые слова: гастрономический туризм, кулинарный туризм, национальная кухня, 

русская культура и традиции. 

 

Резкое увеличение курса иностранных валют привело к существенному 

удорожанию зарубежных туров, что предопределило увеличение потока рос-
сийских туристов на отечественные курорты. Вместе с тем, сезон 2016 года по-

казал, что южные направления нашей страны не всегда справляются со столь 

резко возросшим количеством приезжающих отдыхать. При этом важно отме-
тить, что сфера туризма является источником существенного дохода в бюджеты 

тех регионов, которые развивают данный вид экономической деятельности  [1, 

2]. В рамках целевой Федеральной программы было заявлено, что к 2018 году 

Россия должна стать лидером в туристической индустрии. Указанные обстоя-

тельства диктуют необходимость в более широком подходе к сфере туризма в 

нашей стране, увеличению туристических направлений, маршрутов и про-

грамм. 

Одним из новых и, вместе с тем, достаточно перспективных, является та-
кое направление туризма, как гастрономический туризм. Понятие «гастрономи-

ческий туризм» появилось относительно недавно, в 1998 г., в виде термина 
«кулинарный туризм», введенного в обращение доцентом кафедры народной 

культуры в государственном университете Bowling Green (Боулинг Грин, 

США) Люси Лонгом [3]. Уже в 2003 году Эриком Вульфом была основана 
Международная ассоциация гастрономического туризма (The International 

Culinary Tourism Association), президентом которой он является на данный мо-

мент. В 2012 году термин «кулинарный туризм» был заменен на термин «га-
строномический туризм» из-за того, что исследование, которое провела Меж-

дународная ассоциация гастрономического туризма, показало, что большинство 

американцев, среди которых проводилось исследование, считали, что кулинар-

ный туризм доступен только элите. Поэтому решено было заменить его на бо-

лее доступный для большинства жителей термин [4].  
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В настоящее время утвердилось следующее понятие гастрономического 

туризма, согласно которому «это поездка с целью ознакомления с националь-
ной кухней страны, особенностями производства и приготовления продуктов и 

блюд, а также обучение и повышение уровня профессиональных знаний. Га-
строномический тур – это специально подобранная программа кулинарного от-
дыха, включающая дегустацию блюд и напитков, ознакомление с технологией 

и процессом их приготовления, а также обучение у профессиональных пова-
ров» [5].  

Гастрономический туризм является средством приобщения человека к 

культуре определенной страны, ее ценностям. Так, в Манифесте Международ-

ной ассоциации кулинарного туризма указано, что «еда - это квинтэссенция 
нации, ее характера и истории» [3]. Туристический опыт, как и опыт получения 

образования в контексте идеологии социальной перестройки, является инстру-

ментом трансляции не только знаний, но также смыслов, идей, верований [6]. 

Гастрономическое путешествие способно оказать на человека несравнимо 

больший эффект в его культурном развитии, национальном самосознании, чем 

привычный пляжный отдых. 

Участие в гастрономических турах по России иностранных граждан при-

общает их к культуре страны, формируя положительное представление и о гос-
ударстве в целом. Грамотно спланированные и выстроенные гастрономические 
программы путешествий способны изменить отношение собственных и ино-

странных граждан к определенной стране. В условиях современной политиче-
ской обстановки данный инструмент представляется эффективным в том числе 
и для продвижения национальных идей на международной арене. 

Россия как многонациональная, поликультурная, с богатой историей 

страна обладает огромным потенциалом для развития данного вида туризма. 
Как отмечает Сычева В.О. в своей статье «Условия развития гастрономическо-

го туризма в России и в мире», русская национальная кухня прошла чрезвычай-

но длительный путь развития, истоки её формирования относятся к IX-Х вв. 

Ассортимент блюд русской кухни на рубеже XIX и XX вв. стал столь разнооб-

разен, а ее влияние и популярность в Европе настолько велики, что о ней заго-

ворили к этому времени с таким же уважением, как и о знаменитой француз-
ской кухне [7].  

На сегодняшний день русская кухня также пользуется широкой известно-

стью во всем мире. Это проявляется как в прямом проникновении в междуна-
родную ресторанную кухню исконно русских пищевых продуктов (икры, крас-
ной рыбы, сметаны, гречневой крупы, ржаной муки и т. п.) или некоторых 

наиболее известных блюд русского национального меню (студня, щей, ухи, 

блинов, пирогов и т. д.), так и в косвенном влиянии русского кулинарного ис-
кусства на кухни других народов [8]. 

Общеизвестно, что русская кухня самобытна и славится широким ассор-

тиментом закусок, первых, вторых, сладких блюд, кулинарных изделий. Для 

русской кухни свойственно обилие мучных изделий из дрожжевого теста. Ни в 
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одной другой национальной кухне не представлено такое разнообразие супов. 

С глубокой древности и до наших дней сохранился богатый ассортимент пер-

вых блюд и, в частности, заправочных супов (щей, борщей, рассольников, со-

лянок). Разнообразен ассортимент супов на крупяной и крупяно-овощной осно-

ве, холодных супов на квасе и свекольном отваре: окрошка, свекольники, бот-
виньи [8].  

Вкусовые акценты и блюда нашей национальной кухни меняются от ре-
гиона к региону. Так, к примеру, Урал славится различными видами пельменей, 

на Кавказе турист сможет попробовать шашлыки из баранины, а в Сибири га-
строномическими достопримечательностями могут стать напитки из таежных 

ягод – морс и чай с морошкой. Ввиду своего географического расположения, 

климатических условий Дальний Восток может привлечь любителей рыбы, ик-

ры и морепродуктов. Главную роль в формировании местной кухни Татарстана 
играют сладости, в числе которых чак-чак (сладкое блюдо из обжаренного те-
ста с медом) и щербет (безалкогольный напиток из меда). На юге России все 
большую популярность приобретают кубанские вина. Кубань славится множе-
ством винодельческих заводов, предлагающих туристам экскурсии и дегуста-
ции. 

Таким образом, многовековая история русской кухни, многочисленные и 

разнообразные традиции в гастрономической культуре русского народа, регио-

нальные кулинарные особенности, несомненно, являются богатейшим ресурсом 

для успешного формирования и развития в нашей стране гастрономического 

туризма. Вместе с тем, о данном виде туризма в нашей стране заговорили срав-

нительно недавно, всего 5-6 лет назад, и в настоящее время он занимает незна-
чительное место. 

Одной из основных причин непопулярности кулинарных туров в России 

является низкая информированность, как собственных граждан, так и ино-

странных туристов о подобных направлениях возможного проведения своего 

отпуска. Однако, представляется, что существенный вклад в распространение и 

привлечение внимания к гастрономическим турам в России могут внести про-

водимые в партнерстве между государством и частными предпринимателями 

различные фестивали и выставки, связанные с национальными продуктами, 

блюдами и культурой их потребления. 

Особое внимание необходимо уделить созданию новых и развитию суще-
ствующих объектов гастрономического туризма, например, таких как музеи. 

Примерами этих объектов могут стать четыре знаменитых музея России: музей 

пастилы в Коломне в Московской области, музей «Российского арбуза» в Ка-
мызяке Астраханской области, музей масла в посёлке Семенково в Вологод-

ской области, а также музей пряника в Туле Тульской области [9]. 

Еще одним методом привлечения туристов является создание регионом 

своего гастрономического бренда, разработка привлекательной для туристов 

рекламной кампании [10]. Стоит учитывать, что бренд должен быть не только 

уникальным, но самобытным, он должен отражать ценности и культуру населе-
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ния региона. Экологичность и качество продукта в настоящее время также име-
ет немаловажное значение.  

К сожалению, в настоящее время уровень качества нашей «национальной 

кухни» не соответствует международным стандартам. В России нет ни одного 

ресторана, отмеченного звездами «Мишлен». Между тем, определенные шаги 

на пути к развитию гастрономического туризма в нашей стране предпринима-
ются. Так, в 2015 году в России создана Ассоциация гастрономического туриз-
ма России (АГТР). Указанная организация является пока единственной, которая 

на профессиональном уровне развивает гастрономический туризм в нашей 

стране. Ее взаимодействие с иными подобными международными институтами 

позволяет перенять опыт других государств в развитии данного направления 

туризма. Безусловно, дальнейшее совершенствование подобных институтов по-

ложительным образом повлияет на развитие отрасли кулинарных туров. 

Таким образом, гастрономические путешествия, помимо перспективной и 

достаточно емкой отрасли туризма, являются еще и мощным фактором про-

движения национальных идей не только внутри страны, но и за ее пределами. В 

настоящее время в России они еще не получили должного развития. Однако ра-
бота по построению новых гастрономических маршрутов, а также информиро-

ванию населения о них, с учетом международного опыта, регулярно ведется и, 

безусловно, приведет к высоким результатам. 
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GASTRONOMY TOURISM IN THE CONTEXT OF PROMOTION OF NATIONAL IDEAS 

AND TRADITIONS 

Е.V. Efremova 

Gastronomy tourism is considered in the presented paper as one of the promising growth 

option for tourism in Russia. The objective of the article is to concern the main concepts and meth-

ods of national traditions promotion by means of gastronomy tourism. Gastronomy advantages of 

the Russian regions which enable toruist companies to attract guests from Russia and from abroad 

are illustrated as the factors of success.   

Key words: gastronomy tourism, culinary tourism, national cuisine, Russian culture and 

traditions. 
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Статья посвящена вопросам взаимоотношений Польши и России в разных областях 

их взаимодействия. Отмечается необходимость политической консолидации двух стран с 

целью преодоления многочисленных угроз современной эпохи. В статье обосновывается 

возможность сближения Польши и России, несмотря на неоднозначность их культурных и 

исторических взаимодействий. Рассматриваются механизмы оптимального сотрудниче-

ства на уровне негосударственных организаций, общественных структур и бизнеса. 

Ключевые слова: национальная безопасность; ключевые центры в Восточной Европе; 

восточная политика; консолидация Польши и России; открытый диалог 

 

Российское законодательство определяет национальную безопасность 
России как внутреннюю и внешнюю безопасность многонационального народа 
– носителя суверенитета и единственного источника власти в Российском госу-
дарстве [1]. В свою очередь, обеспечение национальной безопасности достига-
ется совместной, целенаправленной деятельностью государственных и обще-
ственных институтов, а также граждан, принимающих участие в выявлении, 
предупреждении различных угроз безопасности личности, общества и государ-
ства и противодействии им. Выстраивание эффективных взаимоотношений 
между Россией и ее партнерами в культурном, экономическом и политическом 
аспекте позволяет снизить уровень внешних, внутренних и трансграничных 
угроз.  

Отношения России с ее западными соседями в последнее время развива-
ются весьма интенсивно и не всегда благополучно, этому свидетельствуют 
многочисленные факторы, среди которых политика санкций и попытки изоли-
рования России. Польша выступает одним из главных сторонников усиления 
давления на Россию в контексте украинского кризиса, притом, что сама она - 
одна из тех стран, которые от экономических санкций против России страдает в 
наибольшей степени среди членов Европейского союза. Москва и Варшава яв-
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ляются ключевыми центрами, которые продолжают борьбу за влияние в Во-
сточной Европе. Польская Республика - ключевое государство региона Цен-
тральной и Восточной Европы по территории и численности населения, геопо-
литическому «весу» и внешнеполитическому влиянию, экономическому потен-
циалу. Польша состоит в таких организациях как ЕС, ООН, НАТО, ОБСЕ, ВТО, 
Организация Экономического Сотрудничества и Развития, Международный 
банк реконструкции и развития, МВФ, Европейский банк реконструкции и раз-
вития. Благодаря тому, что Польша является активным участником многих 
международных экономических организаций, страна добилась существенного 
прогресса в создании стабильной экономики. Она стала первой страной Во-
сточной Европы, которая вышла из трансформационного спада и добилась уве-
личения ВВП. Увеличившийся рынок создает большие шансы развития, полу-
чение многих технологий, инвестиций. Кроме того, членство Польши в основ-
ных международных экономических организациях повышает авторитет госу-
дарства, укрепляет его международную позицию. В сфере экономики страна 
демонстрирует устойчивые темпы роста, лидируя по ряду макроэкономических 
показателей, в частности, по объему привлекаемых иностранных инвестиций. 
Развитие связей с этой страной для России может явиться фактором сбаланси-
рованности и укрепления позиций России в Центральной и Восточной Европе. 

Тем не менее, для Польши противостояние России - это очень серьезная 
политическая игра, потому что с точки зрения польского политического ис-
теблишмента, положение Польши в мире во многом определяется ее влиянием 
на общеевропейскую политику и влиянием на отношения России с бывшими 
Советскими Республиками. События в Киеве показали, что претензии Варшавы 
на ведущую роль в определении политики стран Восточной Европы 
при определенных обстоятельствах становятся реальностью. Недружественные 
заявления и жесты, делающиеся на уровне высокопоставленных официальных 
лиц, усугубляют ситуацию. 

Неоднозначная политика взаимоотношений Польши и России характери-
зуется как сотрудничеством двух стран в одних направлениях, так и соперниче-
ством в других. На внешнеполитическом уровне деятельность руководства 
Польши направлена на обеспечение национальных интересов государства. 
Польские власти продолжают проводить традиционную для Варшавы политику 
в русле западноевропейского вектора развития: повышение международного 
авторитета происходит путем укрепления позиций в НАТО и ЕС, а также со-
трудничество с США и активная поддержка антироссийских настроений и оп-
позиции в бывших Советских Республиках. Правящие партии Польши реали-
зуют программы, которые не предусматривают «потепления» во взаимоотно-
шениях с Россией на данный момент. Нежелание польской политической элиты 
выстраивать взаимоотношения с Россией в позитивном направлении, обуслов-
лено рядом факторов: 
1. Исторические конфликты и противоречия с Россией. 
2. Территориальные притязания в отношении Украины, Белоруссии и Литвы. 
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Приоритетными задачами для польской внешней политики остаются: 
1. Включение Украины в сферу влияния Польши и поддержка действую-

щего правительства Украины. 
2. Поддержка антироссийской оппозиции в Белоруссии. 
3. Поддержка польского меньшинства в Литве, и как стратегия на увели-

чение своего влияния в отношении этнической доли литовцев, представленной 
в структуре населения страны. 

Необходимо отметить, что можно рассматривать это как политику экс-
пансии в Республики бывшего Советского Союза. Польша активизирует «во-
сточную политику» [2], которая является краеугольным камнем всей внешней 
политики, при этом она отказывается выступать от имени эмиссара «европей-
ского выбора», увеличивая своё присутствие на европейской части постсовет-
ского пространства не как представитель Брюсселя, а самостоятельно. 

Долгое время Польша входила в список основных торговых партнеров 
России, но в последнее время мы видим уменьшение товарооборота между 
странами и снижение двухсторонних инвестиционных вливаний в экономики 
стран. В первой половине 2015 года общий товарооборот между Россией и 
Польшей составил $ 6,5 млрд долларов США, а еще в половине 2014 года това-
рооборот составлял $ 12,6 млрд долларов. Таким образом, видно, что товаро-
оборот снизился на 48 % между двумя странами. Российский экспорт в Польшу 
за этот период сократился на 49 % до объёма в $ 4,7 млрд долларов по сравне-
нию с первой половиной 2014 года [3]. 

Для российско-польских отношений в сфере культуры 2015 год – это год 
разочарований. В частности, планировалось, что это будет перекрёстный год 
российской и польской культуры в двух странах. Однако после событий на 
Украине (2013–2014) и их последствий польская сторона решила его отменить 
на государственном уровне. Следует заметить, что ряд мероприятий все-таки 
состоялся. 

Поскольку на территории Польши проживает огромное количество рус-
скоязычного населения, так и на территории России проживает огромное коли-
чество выходцев из Польши, которые готовы принимать участие в культурном 
интегрировании и обмене. Это свидетельствует о том, что происходят позитив-
ные сдвиги – народы открыты друг для друга и продолжают выстраивать отно-
шения посредством негосударственных организаций, общественных структур, 
бизнеса. 

Религиозные отношения между Россией и Польшей долгое время носили 
непримиримый характер, столкновение двух государств, разделенных религия-
ми, не позволяло выстраивать полноценные взаимовыгодные отношения. В 
Российской империи существовало мнение о Польше, как о составной части 
славянского мира, которая «заблудилась», выбрав католическое вероисповеда-
ние, уже после польских восстаний в середине XIX века, образ Польши заметно 
усложнился, после чего  просвещенно-патриотически настроенные деятели, 
начиная с А. Пушкина, считали «польский вопрос» и «польское восстание» 
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«спором славян между собою», при всей сложности своего отношения, сохра-
няли надежду на интеграцию Польши в «общерусское пространство» 
[3,с.228,438,440]. Однако, современное положение в мире, обостренное ради-
кальным исламом, и угрозой безопасности всему христианскому миру, способ-
ствовали сближению православной и католической церкви, что, в свою очередь, 
открывает новый виток в выстраивании отношений между католической ча-
стью Польши и православной частью России.  

В истории стран наступил редкий момент, когда за два с половиной века 
на первый план при выстраивании отношений с «восточным соседом» (Росси-
ей) начинают выходить не негативные исторические воспоминания и решения 
вопросов без учетов мнения другой стороны, а прагматические соображения 
выгоды и интерес к соседу. Таким образом, в настоящее время появляются но-
вые пути для выстраивания межгосударственных отношений. 

Безусловно, чтобы это направление реализовывалось, надо решить нема-
ло проблем, всё ещё разделяющих Польшу и Россию. Для этого необходим от-
крытый диалог двух правительств и компромисс, столь необходимые для обес-
печения нормального взаимодействия и сотрудничества польского и россий-
ского народов. Два государства всегда были взаимосвязаны друг с другом в 
экономической, политической и культурной сферах, даже в условиях, когда во 
взаимоотношениях на разных уровнях положительные настроения сменялись 
отрицательными и наоборот. Поэтому в XXI веке эту взаимозависимость не 
следует игнорировать, ведь она является тем ресурсным потенциалом, который 
позволяет укреплять отношения между двумя центрами. 

На правительственном уровне необходимо заложить новую систему рос-
сийско-польского сотрудничества. Один из приоритетов может быть установ-
ление нового порядка в области торговли, которым обеспечивались бы интере-
сы обеих стран. Также не следует излишне акцентировать внимание на нега-
тивных моментах отношений двух государств в прошлом и ухудшать отноше-
ния посредством поспешных политических заявлений или исторических фаль-
сификаций. Данный подход требует цивилизованного, профессионального и 
беспристрастного обсуждения спорных и «тяжёлых» моментов в «совместно 
унаследованном» прошлом. Ведь недосказанное и замалчиваемое всё равно 
выйдет наружу, и кто-то из поляков или русских, или представителей других 
стран, не заинтересованных в польско-российском сотрудничестве, может им 
воспользоваться, чтобы воздвигнуть новый барьер между Польшей и Россией.  

Таким образом, на данный момент мы имеем основу для полного разво-
рота оптимального диалога русско-польских отношений, которые не будут пре-
рываться расхождениями позиций Москвы и Варшавы. Ведь возникающие раз-
ногласия, какими бы сложными и болезненными они не были, не должны бло-
кировать развитие отношений на всех направлениях. Также предпочтительным 
остается развитие двусторонних отношений, которые были бы продиктованы не 
политической конъюнктурой, а долгосрочными интересами двух стран. 
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Миграционный кризис 2015-2016 гг. приводит к изменению коммуникативного про-

странства этносов. Трансформация социокультурных факторов этничности, как мигран-

тов, так и принимающего населения приводит к нарастанию межэтнической напряженно-

сти и эскалации межэтнических конфликтов. Наиболее распространенными стратегиями 

адаптации мигрантов в условиях глобализация становятся маргинализация и сегрегация. 

Ключевые слова: глобализация, миграция, этнос, маргинализация, межэтническая 

коммуникация  

 

В 2015-2016 гг. Европа столкнулась с беспрецедентной волной мигра-
ции, вызванной военными конфликтами на территории Сирии, Афганистана, 
Ирака и Сирии. Миграционный поток стал спонтанным, массовым и слабо под-
дающимся управленческим решениям [1]. По статистике глобальной миграции 
ООН, в 2015 г. в мире насчитывалось 244 млн. мигрантов, проживающих вне 
территории родной страны (для сравнения, в 2013г. их было 232 млн., в 2010 г. 
– 214 млн., в 2005 году – 194 млн., в 2000 году – 175 млн., в 1990 году – 154 
млн.) [2, c. 23; 3]. Приводя к изменению социокультурных механизмов регули-
рования общественных отношений, миграционный кризис стал причиной воз-
никновения глобальных проблем межэтнического взаимодействия, результата-
ми которых зачастую становится рост межэтнической напряженности, приво-
дящий в свою очередь к нарушению продуктивного коммуникативного процес-
са и возникновению разноуровневых конфликтов.  

Стоит отметить, что характер взаимоотношений между мигрантами и 
принимающим населением во многом определяется тем, является ли миграция 
добровольной или вынужденной. Принципиальным отличием между добро-
вольной и вынужденной миграцией является готовность мигрантов адаптиро-
ваться к новой социокультурной обстановке. В первом случае новоприбывший 
добровольно принимает решение о территориальном перемещении, поэтому он 
готов принять новую для него культуру. Во втором случае, когда миграция 
происходит под воздействием внешних обстоятельств, мигранты зачастую пси-
хологически не готовы к принятию культурных факторов принимающей стра-
ны. В этой связи возможности влияния факторов социокультурной среды на 
адаптацию мигрантов к условиям принимающих стран крайне ослаблены. За-
мкнутое коммуникативное пространство мигрантов выстраивается в соответ-
ствии с принципом определения субъектов коммуникации на «своих» и «чу-
жих», где отношение к «чужим» сохраняет надолго все признаки негативных 



 101

доминант этнокультурного сознания мигрантов, усиливаемого языковыми ба-
рьерами. Однородное пространство, определяемое как «наше», «свое», «куль-
турное», «безопасное», «гармонически организованное» противостоит «их про-
странству»: «чужому», «враждебному», опасному, «хаотическому». Разделяет 
эти пространства, по словам Ю.М. Лотмана, граница как один из «механизмов 
семиотической индивидуальности», которая «может отделять живых от мерт-
вых, оседлых от кочевых, город от степи, иметь государственный, социальный, 
национальный, конфессиональный или какой-либо характер» [4, c. 175].  

Эта граница между «своим» и «чужим» лежит в основании проблемного 
поля, возникающего на какое-то время в социальном пространстве титульных 
народов под влиянием локальных, замкнутых мигрантских общин. Размывание 
границ «своего» и «чужого» может проявляться как в форме потери этнокуль-
турной идентичности, так и в интеграционных процессах коммуникационного 
взаимодействия, когда титульные нации взаимодействуют с мигрантами, не 
нарушая границ индивидуальности друг друга. Видимо, последний вариант и 
был рассмотрен как концептуальное обоснование идей мультикультурализма.  

Миграционные процессы оказывают значительное влияние на этниче-
скую культуру и этнокультурную идентичность прибывших народов, следова-
тельно, и на признаки этничности. С одной стороны, в случаях единичного рас-
творения мигрантов в иной культурной среде размывание социальных призна-
ков этнической идентичности происходит достаточно быстро. С другой сторо-
ны, можно наблюдать и противоположный процесс, когда при большом скоп-
лении мигрантов этого размывания в рамках одного поколения практически не 
происходит. Оказываясь в чуждой для них социокультурной обстановке, ми-
гранты консолидируются посредством своей этничности и языка, что зачастую 
приводит к росту националистических настроений. В данном случае мы стал-
киваемся со стратегией добровольной сегрегации мигрантов - созданием закры-
той общины с доминированием этнокультурных факторов, характерных для 
родной среды мигрантов. Изучению данного феномена посвящены работы М.В. 
Саввы, Е.В. Саввы, И. Кузнецова, Н. Маликовой, В. Малахова. Между тем, с 
одной стороны, это стратегия аккультурации мигрантов, с другой - ответ на по-
литику принимающего общества, зачастую не ориентированную на социализа-
цию мигрантов в новых условиях. Оборотной стороной воссоздания традици-
онных установок в отдельной общине становится то, что мигрант так и не при-
обретает навыков жизни в новом обществе, и на установление продуктивных 
отношений с местным населением в итоге нужны годы и смена нескольких по-
колений.  

Рассуждая о добровольной сегрегации мигрантов, необходимо затронуть 
феномен образования диаспор. Историческое возникновение данного термина 
связывают с гонениями, выселением народа с территории родной страны, опи-
раясь, в первую очередь, на модель еврейской диаспоры. Существует достаточ-
но много определений диаспоры, в основе которых лежит понимание диаспоры 
как устойчивой совокупности людей одного этноса, живущая за пределами сво-
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ей исторической родины [5, c. 36]. Очевидно, что подобное сообщество образу-
ется посредством миграции. Черта устойчивости подчеркивает, что наряду с 
новоприбывшими мигрантами в диаспору входят и старожилы общины, кото-
рые заинтересованы в сохранении сообщества. При этом она выполняет функ-
ции сохранения культурной и этнической идентичности, интеграции вновь 
прибывших, поддержание связей со страной исхода.  

Таким образом, целесообразно сделать вывод, что, по сути, диаспора 
представляет собой развитую форму добровольной сегрегации мигрантов, ко-
торая пытается занять определенную нишу в принимающем сообществе при 
максимальном сохранении собственной самобытной культуры. Однако, сложно 
сказать, насколько это представляется возможным, поскольку, опираясь на кон-
структивистскую теорию, важно учитывать, что социальная структура непо-
средственно зависит от социальных практик. Оказываясь в новой для них среде, 
географически оторванные от родной страны, вступая в контакт с иной социо-
культурной средой, индивиды демонстрируют иные модели поведения, веду-
щие к изменению социальной практики. Это процесс будет происходить мед-
леннее по причине существования диаспоры, однако трансформация духовных 
аспектов этничности будет заметна по прошествии длительного периода време-
ни. 

Маргинализация является также достаточно распространенной стратеги-
ей негативного варианта аккультурации новоприбывших. Мигрирующий чело-
век всегда в той или иной степени приобретает маргинальность поскольку, 
сталкиваясь с иным обществом, его психологические, культурные, социальные 
установки подвергаются изменениям, он в итоге оказывается в «пограничном 
состоянии».  

Проблемы маргинальности (маргинализация социальных групп, марги-
нальная культура, маргинальный человек) приобретает особую остроту и неже-
лательность своих проявлений в связи с глобальным миграционным кризисом. 
Замкнутость миграционных общин, неспособность их адаптации к чужой куль-
туре и образу жизни титульных народов, религиозные и языковые барьеры пре-
пятствуют созданию хотя бы относительно стабильного коммуникативного 
пространства, в котором могли бы мирно сосуществовать не теряющие своего 
этнокультурного своеобразия различные этнические сообщества. По этой при-
чине вряд ли можно говорить об устойчивых этнических общинах мигрантов, в 
первую очередь, как о феноменах глюколизации. Следует признать, что тема 
маргинализации в контексте миграционных процессов является ещё крайне ма-
ло изученной, несмотря на то, что указанные явления оказывают большое вли-
яние на сферу межнациональных отношений, этноконфессиональные и этно-
культурные процессы в коммуникативном пространстве современной цивили-
зации. 

Маргинальное, «пограничное» положение всегда сопровождается состо-
янием дискомфорта как со стороны маргинальной личности, так и со стороны 
контактирующего с ним общества. Однако крайняя степень дискомфорта, ха-
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рактеризующаяся переходом конфликта из латентной стадии в явную, происхо-
дит при условии лобового столкновения альтернативных смысловых порядков, 
связанных с языковыми, религиозными, расовыми идентичностями [6, c. 18]. 
От эскалации явных конфликтов маргинального человека спасают особенности 
современной коммуникационной ситуации, а именно развитие СМИ как по-
средника коммуникационного процесса. Благодаря этому у людей появляется 
возможность сталкиваться с чужой культурой без прямого контакта с ней, что 
выступает для них своеобразной подготовкой и позволяет избежать возникно-
вения крайней степени культурного шока. Кроме того, продолжая анализиро-
вать роль СМИ в адаптации мигрантов на новой территории, стоит отметить, 
что масс медиа, демонстрируя особенности различных культур, делают их бо-
лее привычными для восприятия чужого для данного общества человека. В 
итоге, среда, в которой он оказывается, не является для него абсолютно новой.  

Реализация стратегий сегрегации и маргинализации провоцирует ответ-
ную реакцию со стороны принимающего общества. Она выражается в проявле-
нии дискриминации, которая подразумевает под собой частный случай этниче-
ской напряженности и этнического насилия низкой интенсивности [7, c. 111]. 
Дискриминация по этническому признаку, препятствуя социальной мобильно-
сти, создает барьеры для адаптации мигрантов в принимающее общество, спо-
собствует распространению консервативных и тоталитарных взглядов. Неприя-
тие принимающего общества этнических мигрантов основывается зачастую на 
опыте контактов с трудовыми мигрантами, которые в большинстве случаев не 
стремятся адаптироваться к новой социальной среде. Их слабая включенность в 
повседневный культурный контекст принимающей стороны, отсутствие по-
требности следовать общепринятым традициям и нормам общества, незнание 
образцов поведения в значительной ̆мере провоцируют напряженность между 
иммигрантами и местным населением [7, c. 104]. 

Глобализация экономики, различия в социальных, политических, рели-
гиозных свободах между странами, усиливающаяся поляризация жизненного 
уровня населения в развитых и развивающихся странах, политические и граж-
данские конфликты, терроризм будут способствовать дальнейшему усилению 
миграционных процессов и усугублению миграционного кризиса. Целесооб-
разно отметить, что обозначенные процессы имеют сложные социальные по-
следствия, приводящие к обострению проблем межэтнического взаимодей-
ствия, о чем свидетельствуют исследования динамики ценностных ориентаций 
молодежи, проведенных на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в 2005-2015 гг. 

В частности, анализ эмпирической базы исследований позволил устано-
вить следующую тенденцию: с изменением отношения к мигрантам, трансфор-
мируется отношение и к представителям других национальностей, традиционно 
проживающих на той же территории. Например, в 2011г. в целом спокойное 
отношение к мигрантам было характерно для 80,6% молодых респондентов, к 
представителям других национальностей – 85%. В 2014 г. ситуация меняется 
достаточно сильно в худшую сторону: 68% и 75,5% соответственно. Увеличе-
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ние отрицательного показателя составило порядка 10% [8, c. 186-193]. В 2015 
году произошло резкое улучшение ситуации в данной сфере, вызванное сниже-
нием напряженности вокруг ситуации в Украине, а также одобрением прово-
димой Россией национальной и международной политики [9, c. 205]. Между 
тем, во многих исследованиях динамики ценностного сознания, в первую оче-
редь, молодежи, отмечается мобильность ценностных установок, особенно за-
метных по отношению к представителям других этнических общностей. Оче-
видно, что при трансформации глобальной ситуации в целом, при изменении 
акцентов, расставляемых глобальными масс медиа, социальные практики, ранее 
характеризующиеся стабильностью и толерантным отношением, способны 
приобрести мигрантофобскую, ксенофобскую, экстремистскую направлен-
ность, о чем свидетельствуют процессы роста межэтнической напряженности в 
отдельных регионах РФ, отмечаемые в 2013-2014 гг..  

И в данной ситуации особо важна роль руководства развитых государств 
в выстраивании грамотной глобализационной политики, базирующейся на по-
зициях межкультурного диалога и включающей ориентацию на постоянное ис-
следование этнокультурного коммуникационного пространства и сглаживание 
межэтнической напряженности, а также борьбу с экстремизмом и терроризмом, 
совершенствование миграционного законодательства и адаптацию ее для суще-
ствующей ситуации, грамотную информационную и образовательную полити-
ку. В противном случае, мировые цивилизации встанут перед реальной угрозой 
культурного разрушения и исчезновения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дробижева Л.М. Политика межэтнической интеграции и адаптация мигрантов в 
московский социум [Электронный ресурс]/ URL: 
http://www.mdm.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/nationalny/publikacii2/stati/lm_drobizh.htlm 

2. Чудиновских О.С. Статистика международной миграции. Практическое руковод-
ство для стран Восточной Европы и Центральной Азии / О.С. Чудиновских. - Женева: Евро-
пейская экономическая комиссия ООН, 2011. – 104 с.  

3. International Migration Report 2015 / United Nations, New York, 2016. – 32p. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/esa/population/migration/index.html (дата 
обращения - 01.03.2016) 

4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история/ Ю.М. 
Лотман. - М.; «Языки русской культуры. 1996. - 464 с. 

5. Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социального исследования/ 
Ж.Т. Тощенко, Т.И. Чаптыкова // Социс. - 1996. - №12. – С. 33-42 

6. Николаев В.Г. Миграция и маргинализация в интеракционистской перспективе / 
В.Г. Николаев//Социологический журнал. - 2010. - №1. - С. 5-20 

7. Дмитриев А.В., Мукомель В.И. Этническая иммиграция: конфликтное измерение// 
Россия в глобальных процессах: поиски перспективы/ Отв. ред. Член-корреспондент РАН 
М.К. Горшков. - М.: Институт социологии РАН. - 2008. - С. 102-118 

8. Савруцкая Е.П., Жигалев Б.А., Бондырева С.К., Васина Н.Н., Никитин А.В., Федо-
рова М.В., Устинкин С.В. Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006-1014 гг.): мо-
нография/ под общей ред. Д-ра филос. наук, проф. Савруцкой Е.П. - Н.Новгород: ФГБОУ 
ВПО «НГЛУ», СПБ.: Издательство РХГА, 2014. - 232 с. 

9. Устинкин С.В., Савруцкая Е.П. XI Международная научно-практическая конферен-



 105

ция «Человек в системе коммуникации. Проблемы, глобализация и молодежь» / С.В. Устин-
кин, Е.П. Савруцкая// Власть. - 2015. - №7. - С. 204-207. 

 
THE PROBLEM OF INTERETHNIC COMMUNICATION IN THE CONTEXT  

OF THE MIGRATIONAL CRISIS 
A.Zh. Zakirova 

The migrational crisis of 2015-2016 has lead to the changement of communicative space of 

ethnic groups. Transformation of social and cultural aspects of migrants’ and local citizens’ ethnic-

ity results in the increase of interethnic intensity and the escalation of interethnic conflicts. Margin-

alization and segregation become the most spreading strategies of migrants’ adaptation in the con-

text of globalization.  
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В статье рассматривается проблема необходимости консолидации русской диаспо-

ры в Центральной Азии в условиях нарастающих русофобских настроений. Основными кон-

солидирующими элементами в период геополитического кризиса становятся национальная 

идея и самоидентификация диаспоры. Русская национальная идея становится средством 

установления духовной связи между Россией и диаспорой. Провозглашается принцип «силь-

ное государство-сильная диаспора». 

Ключевые слова: национальная идея, национальная идентичность, русская диаспора, 

русский мир, антироссийская пропаганда, русофобия. 

 

Россия разделила судьбу Англии, Франции и прочих европейских госу-
дарств, имевших колониальные владения, что отмечает Е.А. Глущенко в книге 
«Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования» [1]. С распадом коло-
ниальных империй на карте мира стали появляться десятки независимых стран, 
главным образом в Азии и в Африке. Радуясь выходу из-под гнета колонизато-
ров, жители этих стран были полны ожиданий и готовились к новой жизни. 
Однако чуда не случилось. Рост в экономике не наблюдался, положение в 
народном хозяйстве заметно ухудшилось в сравнении с колониальными време-
нами. «Независимость оказалась тяжким испытанием...» [1, с. 2], – пишет Глу-
щенко. Получив долгожданную свободу, жители бывших колоний не знали, что 
с ней делать. У них не было необходимых навыков, умений, знаний. Качество 
жизни становилось хуже. Во всех своих бедах они стали обвинять колонизато-
ров. Колонизаторы – источник их страданий. Для распространения этой идеи и 
укрепления силы духа сочинялись национальные истории, обличающие быв-
ших «угнетателей». 

Нечто подобное случилось и после распада СССР, несмотря на то, что 
Советский Союз не был колониальной державой. Начиная с того времени и по 
настоящий момент в адрес России сыплются упреки самого разного свойства, и, 
в целом, заметно усиление русофобских настроений. 

Довольно внушительные обвинения в адрес дореволюционной России 
выдвигают узбекские историки. Так, Н.А. Абдурахимова и Г. Рустамова в своей 
работе «Колониальная система власти в Туркестане во второй половине XIX – 
первой четверти XX в.» пишут, что русские «заблокировали естественную эво-
люцию среднеазиатской государственности» [2]. Ж.Х. Исмаилова отмечает, что 
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русские пренебрегали «кровными интересами коренного населения, лишили его 
политических прав и свобод [3]. Ф.Б. Исхаков в «Национальной политике ца-
ризма в Туркестане» заявляет о стремлении России христианизировать населе-
ние Средней Азии [4]. В действительности же все было наоборот. Русские в 
Средней Азии «оставляли своим завоеванным народам многие существенные 
формы управления и жизни по шариату» [5]. В Центральной Азии русские фак-
тически отказались от проповеди. Французский майор Лякост в своем «Отчете 
о поездке в Среднюю Азию» отметил: «У русских миссионеров нет; они к это-
му средству не прибегают. Они хотят приобрести доверие покоренных народов, 
не противоречить им ни в их верованиях, ни в их обычаях» [6]. В конце XIX ве-
ка русские «не только не допускали проповеди Слова мусульман, но даже от-
вергали все просьбы туземцев о принятии их в Православие» [6, с. 42]. Созда-
вались русско-туземные школы. Учась вместе, русские и туземцы постепенно 
переставали не доверять друг другу и забывали о племенной розни и суще-
ствующих предрассудках [7], по мнению Н. Остроумова. 

О том, что русское правительство сохраняло в Средней Азии многие 
формы управления, свидетельствует и то, что Туркестан, например, продолжал 
находиться почти под неограниченным управлением туркестанского генерал-
губернатора К.П. фон Кауфмана, «полу-царя», как его называло местное насе-
ление. Действительно, Кауфман был наделен огромной властью. Он занимался 
не только решением внутренних вопросов – «государь-император почел за бла-
го снабдить его политическими полномочиями на ведение переговоров, заклю-
чение трактатов со всеми ханам и независимыми владетелями Средней Азии» 
[8]. При этом русских в Центральной Азии считали привилегированным клас-
сом, относились к ним с опаской и избегали всяческих контактов с ними. Они 
находились под мощной защитой правительства. Публицист Е. Марков приво-
дит слова русской женщины: «Нас ни сарты, ни киргизы не обижают, ни Боже 
мой! Боятся русских!.. Мы с мужем три года в Мурза-Рабате жили на станции 
совсем одни, уж на что кажется глухая степь... А ничего такого не было, грех 
сказать. Потому что строгость от начальства. А если бы не строго жить было бы 
нельзя!» [9]. 

Спустя десятилетия ситуация коренным образом переменилась. Присут-
ствие русских стало мозолить глаза местному населению. И русские столкну-
лись с трудностями, к которым не были готовы. Ведется сильнейшая антирос-
сийская пропаганда, переписываются учебники по истории – создается новая 
мифологизированная история, в которой то и дело встречаются словосочетания 
«русские захватчики», «русские колонизаторы» и т.д. Как отметил в свое время 
Д.С. Лихачев, проходят годы, но «невежественное охаивание Руси» [1, с. 4] 
продолжается. Сегодня в этом отношении также показательная Центральная 
Азия, главным образом – Туркмения. Здесь усиливается русофобия и одновре-
менно происходит укрепление мусульманских сил. В связи с этим кажется, что 
российское правительство приняло неверное решение, отказавшись в свое вре-
мя от проповеди в этом регионе. Идет целенаправленное выдавливание русско-
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го языка, русских вытесняют из сфер государственного управления, армейского 
руководства, образования, промышленности. Крепчают позиции турецкого об-
разования. «Ребятам из Центральной Азии с каждым годом все сложнее посту-
пать в российские вузы. Причин тому много: увеличивающееся расхождение 
школьных программ, нехватка квалифицированных преподавателей, сокраще-
ние сферы применения русского языка и многое другое» [10], – отмечает член 
Координационного совета российских соотечественников Станислав Епифанцев. 

России необходимо обратить свой взор на регион Центральной Азии и 
сформировать там сильную диаспору. Русская диаспора складывалась в регионе 
на протяжении двух последних столетий, тем не менее, отношения с коренным 
населением остаются напряженными. Русские живут под постоянным национа-
листическим давлением. России необходимо оказать содействие диаспоре и 
укрепить связь с соотечественниками. Существует несколько путей, которые 
позволят решить этот вопрос и упрочить позиции русской диаспоры в средне-
азиатском регионе. Первый: укрепление диаспоры через пробуждение духовной 
связи и всеобщее единение на основе национальной идеи. Поскольку русской 
диаспоре, проживающей в Центральной Азии, не была свойственна соборность, 
она с самого начала была лишена способности к консолидации, а, значит, была 
подвержена рискам, в том числе нападкам и давлению со стороны местного 
населения. На современном этапе фактором консолидации может стать не что 
иное как национальная идея. Русская национальная идея не только объединяет 
самих русских, но заставляет уважать их. Так, Ф.М. Достоевский приходил к 
заключению, что европеец начнет уважать русских, как только увидит, что са-
ми русские уважают свою национальность и высоко ставят свои национальные 
идеалы: «… прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и 
тогда с первого шагу все изменится… Стать русским значит перестать прези-
рать народ свой» [11]. 

Спустя два столетия данная идея была обозначена на государственном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2016 года на встрече с акти-
вом «Клуба лидеров» назвал патриотизм национальной идеей, единственно 
возможной для России: «У нас нет никакой, и не может быть другой объединя-
ющей идеи, кроме патриотизма» [12], - заявил Президент. При этом отмечалось, 
для того чтобы внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее, 
нужно говорить об этом на всех уровнях. В особенности, необходимо внедрить 
эту идею в сознание русских соотечественников, проживающих за рубежом, 
поскольку в них чувство патриотизма постепенно вытесняется ощущением 
идентичности с инородной культурой. В то время как в условиях диаспоры 
идентификация этноса является важнейшим условием ее существования в 
стране проживания. В данном случае диаспора рассматривается как «часть эт-
носа, проживающая за пределами своего национального государства» [13]. 
Трудности для этнической самоидентификации русских в Средней Азии, созда-
ет, в первую очередь, снижающийся уровень образования на русском языке. 

Для противостояния этим процессам России необходимы авторитетные 
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диаспоральные институты, отвечающие за сохранение культурного кода нации 
за рубежом и позволяющие укрепить связи с соотечественниками. В этом от-
ношении целесообразно создание региональных центров культуры и русского 
языка. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, в 
2009 году был создан Фонд «Наследие Евразии», основная цель которого – 
поддержка русского языка, образования и культуры. Тем не менее, культурная 
экспансия России в Центральной Азии пока слаба и не может составить конку-
ренцию экспансии турецкой. 

В условиях геополитического кризиса отношения между государством и 
диаспорой должны основываться на принципе: «сильное государство – сильная 
диаспора». Безусловно, Россия должна помогать своим соотечественникам, со-
действовать желающим вернуться (в 2006 году была принята Государственная 
программа по оказанию содействия переселению в РФ зарубежных соотече-
ственников). В то же время Россия должна строить сильную, самостоятельную 
зарубежную диаспору, успешную в финансовом, информационном, гуманитар-
ном и иных направлениях и способную стать инструментом для укрепления 
«русского мира» (совокупности соотечественников за рубежом). В этом отно-
шении так важна работа по активизации национальной самоидентификации 
русских, проживающих в среднеазиатском регионе. 
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REALITY OUTSIDE THE HOMELAND: PROBLEMS OF THE RUSSIAN DIASPORA  
IN CENTRAL ASIA AS A CONCENTRATED REFLECTION ABOUT  

THE NATIONAL IDENTITY 
A.G. Kazaryan 

The article deals with the problem of the need to consolidate the Russian Diaspora in Cen-

tral Asia in the conditions of growing Russophobian sentiments. National idea and the identity of 

the Diaspora become the major consolidating elements during the period of geopolitical crisis. 

Russian national idea becomes a means of establishing a spiritual connection between Russia and 

the Diaspora. The principle «strong state-strong diaspora» is proclaimed. 

Key words: national idea, national identity, the Russian Diaspora, «Russian world», anti-

Russian propaganda, Russophobia. 
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В настоящее время сфера употребления английского языка выходит далеко за преде-

лы Великобритании и США. Английский язык приобретает статус глобального и использу-

ется в качестве универсального языка международного общения. Региональные варианты 

английского языка имеют определенные особенности, которые наиболее ярко проявляются 

в том, что с помощью английского языка они отражают лингвокультурологическую специ-

фику другой страны. В статье рассматривается процессы того, как в учебниках по англий-

скому языку конструируются культурные реалии Советского союза.  

Ключевые слова: глобализация, лингвоконтактология, региональные варианты ан-

глийского языка, русский английский, безэквивалентная лексика, лингвокультурология, педа-

гогический дискурс. 

 

В связи с тем, что глобализация все больше охватывает основные сферы 
жизни общества: политику, экономику, культуру всех стран мира, данный про-
цесс не может не находить отражения и в языке. Английский язык, по мнению 
языковедов, на современном этапе имеет статус глобального языка [1, с. 124]. 
Во второй половине XX века в лингвистике появилась новая отрасль - лингво-
контактология, которая ведет свою историю от теории языковых контактов.  

Под лингвоконтактологией понимается учение о взаимодействии и взаи-
мовлиянии английского языка и остальных языков мира, которые контактируют 
с ним [1, с. 126]. Индийский ученый Брадж Б. Качру [2, с. 148] является основа-
телем данного направления. В его «теории трех концентрических кругов» от-
ражено распространение английского языка в мире и его влияние на другие 
языки, при этом признается полное равноправие всех вариантов английского 
языка (ни один из них не воспринимается как «доминирующий»). Согласно 
данной теории, существует три типа вариантов английского языка:   

1) английский язык как родной и основной для говорящих (в странах 
«внутреннего круга» (inner circle) – Великобритания, США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия);   

2) английский язык, находящийся в статусе второго или третьего офици-
ального языка (в странах «внешнего круга» (outer circle) – Сингапур, Гана, Ин-
дия, Пакистан и др.);  

3) английский язык, изучаемый как иностранный (в странах «расширяю-
щегося круга» (expanding circle) – Россия, Китай, Египет, Израиль, Корея, Япо-
ния) [2, с. 152]. В таких странах английский язык не используется ни в одной из 
сфер жизни постоянно.  
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Совместно с американским лингвистом Л.Смитом, Б. Качру ввел понятие 
«региональный вариант английского языка» (т.н. World Englishes) [2, с. 153]. 
Такие «варианты» языка имеют фонетические, морфологические, грамматиче-
ские особенности, которые являются девиациями от норм британского и амери-
канского английского. Региональные варианты отражают культурные и когни-
тивные особенности той или иной картины мира. В связи с этим, лексический 
состав пополняется новообразованиями, созданными средствами английского 
языка, но отражающие специфику другой страны [1, с. 127]. 

В настоящее время ученые изучают и описывают региональные варианты 
английского языка, их результаты публикуются в журнале World Englishes. 
Наибольшее освещение, по словам Дж. Стэнлоу, получили японский, индий-
ский, нигерийский, южноафриканский, сингапурский, европейский варианты 
английского языка [1, с. 126]. Большинство трудов опубликовано зарубежными 
авторами. Материалы, исследующие «русский английский язык», практически 
отсутствуют.  

Наибольший вклад в данную сферу внесла профессор МГУ З.Г. Прошина. 
Она отмечает, что труды по лингвоконтактологии, опубликованные в СССР и 
России, часто останавливают свое внимание лишь на странах внутреннего кру-
га [4, с. 107]. Британский и американский варианты английского языка воспри-
нимаются их авторами как норма, в то время как региональные варианты ан-
глийского языка расцениваются как отклонение и нарушение данной нормы. 
Поворот к изучению World Englishes как самостоятельных и равноправных ре-
гиональных вариантов произошел лишь в конце 1980-х гг., когда О. Семенец 
защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам социокультурного 
варьирования и изучения английского языка в развитых странах. Ю. Кнуров 
вслед за ним рассматривал особенности английского языка в Эфиопии. Афри-
канские варианты АЯ анализировали Е. Крайнюченко и Н. Сиака. Таким обра-
зом, на современном этапе развития российские лингвисты осознают необхо-
димость изучения (а иногда и преподавания) английского языка в его регио-
нальном многообразии [4, с. 111]. Однако, такой феномен как «русский англий-
ский язык»» все еще остается одним из наименее изученных.  

В.В. Кабакчи и его преемники разрабатывают вопрос об особенностях 
русского регионального варианта, уделяя особое внимание русским заимство-
ваниям в английском языке и проблемам перевода безэквивалентной лексики 
[4, с. 112]. Описательных трудов, посвященных грамматическим, фонетическим 
и лексическим особенностям русского английского, а также стандарта перевода 
русских заимствований на английский, пока нет.  

Все региональные варианты английского языка являются равноправными 
и обладают определенной спецификой. Это положение теории Б. Качру позво-
лило З.Г. Прошиной и ее последователям предположить, что «русский англий-
ский» имеет право на существование, наряду с «индийским английским», «ки-
тайским английским» и другими. Ключевой особенностью «русского АЯ» явля-
ется отражение реалий русской культуры, особенностей мировоззрения, жиз-
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ненных устоев средствами английского языка [4, с. 110]. 
В данной статье мы рассмотрим, как в советском педагогическом дискурсе 

в 70-е гг. XX века [5,6] с помощью средств английского языка конструировались 
и (вос)производились особенности советской картины мира. Выбор данного 
временного отрезка обусловлен тем, что в этот период советские учебники по 
английскому языку подвергались минимальному влиянию аутентичной учебной 
литературы в силу известных экстралингвистических причин. Благодаря этому, 
советские учебники по английскому языку отражали лингвокультурологические 
особенности Советского государства, а не картину мира стран изучаемого языка, 
как это принято в современных учебниках по английскому языку.  

В советском педагогическом дискурсе мы находим множество примеров, 
подтверждающих историческую, политическую, экономическую и культурную 
специфику развития СССР. Очевидно, что подобных понятий в английском 
языке не существовало. Данная лексика относится к безэквивалентной и пере-
водится на английский язык с помощью транслитерации, транскрипции и каль-
кирования.  

Несмотря на то, что анализируемый нами материал написан на англий-
ском языке, он четко и последовательно проецирует основные реалии, прису-
щие советскому обществу. Так как учебники адресованы школьникам, в них 
отражается традиционная для советской школы классно-урочная система. В 
классе совместно обучаются мальчики и девочки: Do boys and girls study togeth-

er in the USSR?  Есть староста класса: Kate Petrova was elected monitor, регуляр-
но проводятся классные часы: Why is Nina Petrovna always at your class 

meeting?, существует должность классного руководителя: She is our form mis-

tress. В качестве учителя и классного руководителя в большинстве примеров 
выступает женщина: Inna is a young teacher.  

Ученики осознают необходимость и важность образования, понимают, 
как важно хорошо учится, это находит отражение в упражнениях, текстах и 
диалогах между учениками: Nina is very good at English. Sasha always gets a 

“five” at his Russian. Dan is good at handicraft. Ленивые ученики, которые учебе 
предпочитают развлечения осуждаются: Nick hasn`t done his lessons but he wants 

to go for a walk. A pupil doesn`t listen to the teacher. What do you tell him to make 

him listen?  Кроме того, дети не только заняты учебой, но и помогают в школь-
ном саду, сами переплетают книги, изготавливают игрушки и инструменты, со-
бирают металлолом, макулатуру: Soviet children get a practical education. They 

weeded the potatoes. Does your class look after a flower garden or a vegetable gar-

den? The tools you see in the second picture were made at school last year. They 

made this bench at their handicraft lessons. We can bind books, and we work with a 

hammer and nails. We must collect scrap metal and paper. Большую роль играют 
внешкольные мероприятия: ученики организуют английский клуб: At 5 o`clock 

all the pupils came to the club, занимаются благотворительностью Many interest-

ing books were collected in our school for the hospital last year, помогают пожи-
лым людям – навещают их, выполняют работу по дому, ходят за покупками, 
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общаются с ними: They helped Aunt Helen. The girls cooked a good dinner. Jane 

swept the floor and dusted the room. Alec was sent to buy milk, butter… 

Участие в деятельности пионерской организации является неотъемлемой 
частью жизни каждого советского школьника: Our pioneers made friends with the 

children of the Form 1 and helped them with their work. We elected him at our pio-

neer meeting. You come to the Pioneer Palace and want to get in. 
В образовании мальчиков очень важен ручной труд: We can bind books, 

and we work with a hammer and nails. Ask Sasha to repair your shelf, he is just a boy 

for it., а девочек с детства обучают рукоделию:  My little sister Ada couldn`t sew, 

and Mother began to teach her needlework. This girl is very good at needlework.  
В учебных текстах фигурируют и другие реалии советского времени: 

колхоз: Did you go to any collective farms and help the farmers with their work?, 
пионерский лагерь: I was at pioneer camp near Leningrad., отмечаются достиже-
ния советских ученых и космонавтов: When we think of what Gagrin and Titov did 

we say, “Oh, that`s wonderful”. Many young men will repeat the exploitsof Y.A. Ga-

garin and H.S. Titov.  All of us know the name of K.E. Tsiolkovsky. Также в учебни-
ках повествуется об основных вехах советской истории, важных политических 
деятелях: After the Great October Revolution this beautiful palace was given to So-

viet children. It was even told at the XXII Congress of the Communist Party of the 

Soviet Union. Lenin`s cherry orchard. 
Информация о стране изучаемого языка, то есть о Великобритании пре-

подносится фрагментарно и носит, в основном, лингвострановедческий харак-
тер, включая информацию об образовании, знаменитых английских писателях. 
Однако художественные произведения английских классиков представлены в 
советском педагогическом дискурсе в достаточном объеме. 

Таким образом, проанализировав советский педагогический дискурс, мы 
нашли подтверждение теории о том, что региональный вариант английского 
языка отражает лингвокультурную специфику страны, конструируемую сред-
ствами английского языка. В связи с этим, предположение о существовании 
«русского английского» как культурного варианта АЯ можно признать верным. 
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«THE RUSSIAN ENGLISH» IN THE SOVIET ENGLISH-SPEAKING PEDAGOGICAL 

DISCOURSE 

E.V. Ilyina 
Currently, the usage of the English language extends far beyond the UK and the USA, the 

English language acquires the status of a global and is used as a universal language of interna-

tional communication. Regional variants of the English language have certain peculiarities which 

are most clearly manifested in the fact that using the English language, they reflect the linguistic 

and cultural specifics of another country. The article discusses in what way cultural realities of the 

Soviet Union are constructed in the textbooks of English. 

Keywords: globalization, linguoconceptology, World Englishes, Russian English, non-

equivalent vocabulary, language and culture studies, pedagogical discourse. 

 
 



 116

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

НРАВСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

В ТЮМЕНСКОМ ВЫСШЕМ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОМ  

КОМАНДНОМ УЧИЛИЩЕ ИМ. МАРШАЛА  

ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК А.И. ПРОШЛЯКОВА 

А.А. Асташова1, К.Ю. Давлетшина2 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 
инженерных войск А.И. Прошлякова, кафедра иностранных и русского языков, 

1преподаватель, 2преподаватель 
Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 1 

Тел.: 89829187407, 89829726728,  
e-mail: astashova_89@mail.ru, milana_kris_1991@mail.ru  

 
В данной статье рассмотрены проблемы взаимоотношения иностранных военно-

служащих, живущих по канонам ислама и буддизма. Эти мировые религии имеют и общие 

черты в отношении к военной службе и свои отличия. Ислам и буддизм исповедуют кур-

санты из многих стран. Воспитываясь в религиозных традициях у себя на Родине, военно-

служащие учатся нравственности, воспитывают в себе лучшие качества. Все это помога-

ет им учиться в другой стране, рядом с представителями других конфессий.   

Ключевые слова: религиозные взгляды, формирование нравственности, ислам, буд-

дизм, представители разных религий. 

 

Россия – многонациональная страна, на территории которой проживают и 
обучаются представители разных народов и религий. На примере Тюменского 
высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова (далее ТВВИКУ) можно проследить отношения между 
иностранными военнослужащими разных национальностей, которые являются 
представителями разных конфессий. Рассматривая роль духовного воспитания 
иностранных военнослужащих, важно осознать особенность современного эта-
па развития общества, в котором распространена та или иная религия. Обста-
новка на специальном факультете характеризуется столкновением различных 
ценностей и особенностей в духовной сфере жизни. Представители основных 
мировых религий взаимодействуют друг с другом, знакомясь с гуманистиче-
скими идеями каждой из них. Нельзя не отметить тот факт, что каждая религия 
относится к воинской службе как к достойному и необходимому делу. Каждый 
солдат воюет за мир и безопасность свой страны и своих близких. Однако есть 
некоторые отличия в отношении каждой религии к войне как таковой.  

Иностранные курсанты совместно проводят время не только в процессе 
учебных занятий, но и во время несения военной службы, а также в повседнев-
ной деятельности. Это, в свою очередь, может привести к возникновению кон-
фликтов на религиозной почве. Задача преподавателя научить иностранных во-
еннослужащих уважать и ценить чужие религиозные взгляды, традиции и обы-
чаи. 

В настоящее время в ТВВИКУ обучаются курсанты из Афганистана, Йе-
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мена, Камбоджи, Конго, Лаоса, Монголии и других стран, которые исповедуют 
ислам и буддизм. Среди курсантов, являющихся представителями ислама и 
буддизма, была проведена письменная работа на тему «Роль религии в форми-
ровании личности».  Так, Коран находится в комнате курсантов, хранится на 
настенной полке, сделанной собственноручно иностранными курсантами, выше 
всего, находящегося рядом. 

Нормы поведения, написанные в Коране, включают в себя хорошие мане-
ры, нормы приличия, порядочность, человечность. Ислам охватывает все ас-
пекты жизни мусульманина. 

Курсанты привели несколько цитат из хадисов о нравственности верую-
щего. Рассмотрим некоторые из них: 

1. «Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) 
учил: «Будь набожен [в том числе стараясь оценивать верность, правильность 
своих поступков со стороны], где бы ты ни был! Вслед за проступком (грехом) 
соверши благое, и оно сотрет первое [и откроет перед тобой перспективу изме-
ниться в лучшую, а не в худшую сторону]! И относись к людям благонравно 
[будь воспитан в соответствии с хорошими манерами, во взаимоотношениях с 
другими не забывай об общепринятом нравственном этикете]!» 

2. «Предостаточно человеку злодеяния, если он презирает или неуважи-
тельно относится к брату по вере [а что касается представителей других веро-
ваний и культур, то воспитанность и добропорядочность в отношении них - са-
мо собой разумеющееся]». 

3. Согласно основным идеям Священной книги, война является «нежела-
тельной, вынужденной необходимостью», к которой мусульманин обращается 
лишь в том случае, когда это абсолютно неизбежно. В Коране это описывается 
так: «Если же они остановят [войну], то и вы [остановите] ... ведь Аллах – 
Прощающий, Милосердный!» (Сура «Корова», 2:192). Мусульманин должен 
приложить все усилия для того, чтобы найти мирное решение конфликта. 

4. При чтении Священной книги мы видим, что ислам не одобряет войну 
и предупреждает: «Иудеи сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скова-
ны, и они прокляты за то, что они сказали. Его обе Руки простерты, и Он расхо-
дует, как пожелает. Ниспосланное тебе от твоего Господа приумножает во мно-
гих из них несправедливость и неверие. Мы посеяли между ними вражду и 
ненависть вплоть до Дня воскресения. Всякий раз, когда они разжигают огонь 
войны, Аллах тушит его. Они стремятся распространить на земле нечестие, но 
Аллах не любит распространяющих нечестие». (Сура «Трапеза», 5:64) 

Получается, что разрешенной в исламе является лишь оборонительная 
война. Коран предупреждает верующих, что необходимо всеми силами избе-
гать применения силы и холодного оружия и не поддаваться на различные про-
вокации. 

Что касается буддистов, мы может наблюдать немного иную картину о 
роли религии в формировании нравственности военнослужащих. Часто буд-
дизм рассматривается не просто как мировая религия, а как восточная филосо-
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фия, направляющая идеи и практики на самовоспитание, саморазвитие и само-
регуляцию внутреннего мира. Педагогические идеи буддизма оказывают влия-
ние на человека с раннего детства и до смерти: от самоанализа до самокоррек-
ции. В буддистском учении заложена идея гуманистического восприятия мира, 
выступающая против навязывания человеку идеалов и образцов. Поэтому кур-
санты из буддистских стран рассматривают службу в армии как выполнение 
своего долга не только перед Родиной, но и перед самим собой. Воин – это тот, 
кто борется за мир внутри себя, ибо воин, как никто другой понимает, что такое 
боль, причиняемая ранами. Воин – это тот, кто видит все кровавые ужасы вой-
ны, смерти и страданий. Отсюда проистекает его желание обрести мир внутри и 
принести мир другим, закончив войну как можно быстрей.  

 Буддизм не отрицает и не запрещает службу в армии. Напротив, служба 
рассматривается как очень почетная. Правитель каждого государства обязан 
иметь армию для защиты своей территории и народа, для возможности отстоять 
свои идеи, традиции и право на мир. В Трипитаке, своде буддистских священ-
ных текстов, воины назывались раджабхата. Будда не разрешал раджабхатам 
становится монахами до тех пор, пока не истек срок их службы. Однако после 
завершения воинской службы каждый солдат обязан как можно больше време-
ни уделить медитациям и поиску покоя в своей душе, так как воин страдает не 
только на войне, но и после нее. Мучительная память о всех битвах, в которых 
он сражался, заставляет воина искать мир в себе и вокруг.  

Буддисты редко носят какие-либо атрибуты или символы своей религии. 
Единственное, что можно увидеть, это шнурки сунгду, обычно красного цвета, 
на руке. На всех этих шнурках в центре есть узелок, в который, как считают 
люди, Лама при благословении переселяет Будду. Лучшей защитой считается 
ежедневная практика. Однако данный амулет также имеет огромное значение, 
являясь напоминанием о выбранных человеком целях и о его предназначении в 
мире. Шнурки сунгду – это связь с Буддой в материальном выражении. Неко-
торые иностранные военнослужащие носят шнурки на шее. Часто к ним при-
крепляется небольшой мешочек, внутри которого написаны молитвы защиты. 
Внешних проявлений приверженности к буддизму иностранные курсанты не 
проявляют, так как нет особых ритуалов. Такие люди более замкнуты, в отли-
чие от других военнослужащих. Это прямое доказательство того, что предста-
вители буддизма направляют свою энергию на себя, самосовершенствуясь в 
уединении.  

В процессе обучения курсантов знакомят с другими культурными и рели-
гиозными традициями и праздниками. Например, про такой светлый праздник, 
как Пасха. Курсанты пробуют куличи и пасхальные яйца. А в июле военнослу-
жащие из исламских стран знакомят нас с большим национальным праздником 
всех мусульман – Ураза-Байрам. Нельзя не сказать про то, что ежегодно на тер-
ритории института отмечают День родного языка. В этот день курсанты прихо-
дят в своих национальных костюмах, готовят доклады о своей религии, показы-
вают презентации о своей стране, читают стихотворения на своем родном язы-
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ке. Ежегодно в городе Тюмени проводится Международный фестиваль дружбы 
народов «Поколение без границ», в котором участвуют иностранные военно-
служащие ТВВИКУ. В рамках данного фестиваля участники знакомятся с куль-
турой и религией других народов: готовят национальные блюда, угощают друг 
друга национальной выпечкой, учат писать иероглифами, владеть шашкой.  

Так, с развитием национально-культурной составляющей учебно-
воспитательной деятельности знания о религии, терпимость к другой нацио-
нальности являются эффективными способами приобщения иностранных воен-
нослужащих к общезначимым ценностям и традициям религиозной культуры. 
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THE ROLE OF RELIGIOUS VIEWS IN THE MORAL FORMATION OF THE FOREIGN 
MILITARY STUDENTS IN THE TYUMEN MILITARY ENGINEERING COMMAND HIGH 

SCHOOL OF THE NAME OF THE MARSHAL OF ENGINEERING TROOPS A.I. 
PROSHLYAKOV 

A.A. Astashova, K.Y. Davletshina 
In this article we consider  the problems of relationships of foreign military students, living 

according to the canons of Islam and Buddhism. These world religions have common features in 

relation to military service, as well as have their differences. Islam and Buddhism professed stu-

dents from many countries. Growing up with the religious traditions of his homeland, soldiers learn 

to morality, bring the best quality. All of this helps them to learn in a different country near the rep-

resentatives of other confessions. 

Key words: religious beliefs, moral formation, Islam, Buddhism, representatives of different 

religions. 
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В статье рассматривается проблема особенностей профессионального самосозна-

ния и самоопределения современной российской молодежи, а также вопросы, связанные с 

подготовкой молодых людей к профессиональной деятельности и осознании себя в профес-
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В любом современном обществе, как правило, молодежь является той ча-

стью населения, которая наиболее категорично выражает основные тенденции 

его развития. Общество же в целом, представляя собой систему, интегрирует в 

себя возникающие новые структуры и элементы, адаптируя их к тенденциям 

своего внутреннего изменения.  

Изучение специфики менталитета современной молодежи может быть 

осуществлено через систему ее социальных, в частности, профессиональных 

предпочтений и идентификаций, которые в современном российском обществе 

зачастую обусловлены не реальным положением на рынке труда, но престиж-

ностью и социальной «модностью» профессии. В настоящий момент проблема 

заключается в том, что с учетом особенностей социально-экономической ситу-

ации в стране возникают сложности в прогнозировании престижности выбира-

емой профессии и, соответственно, востребованности тех или иных специали-

стов на рынке труда. У самих учащихся в силу как объективных (социальных), 

так и субъективных (личностных) причин возникают сложности, как с опреде-

лением своих ближайших профессиональных целей, так и с резервными вари-

антами профессионального выбора.  

Дискуссионными являются вопросы, связанные с выявлением условий, 

обеспечивающих процесс профессионального становления студентов как субъ-
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ектов деятельности, осмысленно относящихся к себе, профессии, партнерам по 

общению.  

С учетом основных тенденций развития современного образования в Рос-

сии остро стоит вопрос о переходе на качественно новый уровень профессио-

нальной подготовки выпускников. Обучение в вузе является важнейшей со-

ставляющей социализации человека. В этот период формируется личность бу-

дущего специалиста в определенных социальных условиях, происходит усвое-

ние социального опыта, в ходе которого преобразуются ценности и ориентации 

студента. 

Сама по себе проблема развития профессионального самосознания лич-

ности специалиста является одной из ключевых в психологии и педагогике. 

Она широко обсуждается в рамках отечественных и зарубежных исследований. 

Изучение структуры профессионального самосознания, динамики его развития 

представляет большой интерес, в теоретическом и в практическом плане, по-

скольку позволяет приблизиться к пониманию механизмов его формирования.  

В решении проблемы профессионального самосознания накоплен опре-

деленный опыт. В исследованиях отечественных ученых (Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, И.С. Кон, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спиркин, В.В. Столин, 

И.И. Чеснокова и др.) разработан категориальный аппарат в области изучения 

самосознания, установлены взаимосвязи между понятиями самосознание, са-

мопознание, самоотношение, самооценка. Изучены вопросы структуры созна-

ния и самосознания, понимания личностно-смысловых образований (А.Г. 

Асмолов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и др.). 

Как показывает анализ литературных источников по проблеме професси-

онального самосознания, авторы часто изучают отдельные стороны (компонен-

ты) профессионального самосознания. На сегодняшний день недостаточно ис-

следована связь профессионального самосознания с особенностями конкретной 

профессии на этапе профессионального становления личности и др. 

Согласно концепции модернизации российского образования, цель про-

фессионального образования - подготовка квалифицированного специалиста, 

обладающего как теоретическими, так и практическими компетенциями; кон-

курентоспособного на рынке труда; готового к личностному и профессиональ-

ному развитию в течение всей жизни; способного выстраивать свою професси-

ональную карьеру; имеющего ценностно-смысловое отношение к будущей тру-

довой деятельности; позитивно осознающего и принимающего себя в выбран-

ной профессии,  

На этапе подготовки к профессиональной деятельности в вузе студенту 

необходимо научиться не только осознавать свои профессиональные ценности 

и мотивы, но и быть способным оценить себя как профессионала, в процессе 

формулирования и достижения своих профессиональных целей. 

Следовательно, профессиональное образование должно быть направлено 

на развитие самосознания студентов и, в частности, развитие их профессио-

нальной направленности, которая изучается как в педагогике, так и психологии.  
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Как правило, исследователи при изучении профессионального самосо-

знания опираются на изученные особенности, свойства, структуру и функции 

самосознания личности и ищут особую специфику его содержания и проявле-

ния у представителей тех или иных профессий (К.В. Бакланов, Е.М. Борисова, 

М.И. Жукова, Г.П. Логинова, Т.Д. Миронова, Л.М. Митина, М.В. Молоканов, 

С.Р. Пантилеев, В.М. Савеленко, В.А. Сластенин, А.И. Шутенко и др.) [1-4]. 

В отечественной психологии исследования по проблеме самосознания 

сконцентрированы в основном вокруг трех групп вопросов: философско-

методологические историко-культурные аспекты самосознания, связанные с 

личностной ответственностью, моральным выбором, моральным самосознани-

ем (И.С. Кон, А. Г. Спиркин, А.И. Титаренко) и др; общепсихологические ас-

пекты становления самосознания в контексте проблемы развития личности 

(Л.И. Божович, И.И. Чеснокова, С.Л. Рубинштейн) и др.; социально-

перцептивные аспекты становления самосознания в контексте проблемы разви-

тия личности (Л.И. Божович, И.И. Чеснокова, С.Л. Рубенштейн), а также соци-

ально-перцептивные аспекты самосознания, связанные с особенностями само-

оценок, их взаимосвязью с оценками окружающих, с самосознанием и познани-

ем других людей (А.В. Захарова, А.И. Липкина, В.В. Столин) и др. Вопросы 

профессиональной направленности личности рассматриваются в контексте об-

щей проблемы направленности  человека [5]. 

Формирование профессионального самосознания связано со складывани-

ем системы профессионально важных качеств, особенностей мотивации, само-

оценки, активизации индивидуально-творческого самопознания и саморазвития 

личности учащегося. 

Профессиональное самосознание студентов представляет собой процесс 

осознания личностью себя в профессии, результатом которого является форми-

рование профессиональной Я-концепции (профессионального Образа-Я), 

включающей в себя аффективный, когнитивный и поведенческий компоненты, 

выражающиеся в отношении к профессии, субъектам профессионального взаи-

модействия, самому себе; знаниях о профессии, субъектах профессионального 

взаимодействия, самом себе; деятельностных (поведенческих) проявлениях 

личности в контексте профессионального взаимодействия. 

Таким образом, развитие профессионального самосознания студентов яв-

ляется условием их самоопределения в профессии. В последние годы в связи с 

реформой системы образования в России произошли заметные изменения в 

профессиональном самосознании как старшеклассников и студентов вузов. С 

одной стороны, современное студенчество отличает большая открытость взгля-

дов и интересов, с другой стороны, современные старшеклассники и студенты 

не особо озабочены проблемой личностного и профессионального самоопреде-

ления. 

Теоретический анализ исследований показал, что профессиональное са-

моопределение личности традиционно изучалось в рамках профориентацион-

ной работы преимущественно на этапах подготовки к выбору или выбора мо-
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лодыми людьми профессии. Это отражено в работах В.Г. Асеева, А.Е. Голом-

штока, Е.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, Е.Н. Прошицкой, M.X. Титмы, 

Б.А. Федоришина, А.П. Чернявской, Н.М. Щербаковой и др. Психолого-

педагогические аспекты профессионального самоопределения представлены в 

работах   Н.Р. Битяновой, Е.И. Головахи, И.В. Дубровиной, Н.В. Самоукиной, 

Д.И. Фельдштейна и др., раскрывающих оптимальные формы и методы управ-

ления этим процессом.  

Особый интерес представляют результаты исследований проблемы про-

фессионального самоопределения и адаптации студентов среднего и высшего 

профессионального образования к самостоятельной трудовой деятельности 

(С.С. Гриншпун, И.Ю. Кузнецов, И.В. Кузнецова, С.П. Крягжде, Л.М. Митина, 

З.А. Решетова, А.В. Сухарев, П.П. Шавир и др.).  

Как оказалось, многие абитуриенты делают свой профессиональный вы-

бор не в соответствии со своими более или менее конкретными представления-

ми о своем профессиональном будущем, четким профессиональным самоопре-

делением и, соответственно, осознанным выбором профессии, а по несколько 

иным причинам: в зависимости от материальных возможностей, совета родите-

лей, родственников, близких знакомых (референтной группы). Кроме того, сама 

мотивация получения диплома может быть различной: «диплом ради диплома», 

«диплом в силу престижности профессии», «диплом, как возможность отсро-

чить иные события в жизни», «время получения диплома, как возможность 

иного самоопределения» и пр. Таким образом, существует ряд мотивационных 

факторов, которые влияют на успешность обучения в вузе: 1) те потребности, 

цели и мотивы, с которыми студент пришел в вуз (и их также необходимо при-

нимать во внимание), т.к. именно они являются основополагающими на этапе 

его адаптации в вузе. В частности, уровень общей подготовленности студента и 

сформированность его представлений о будущей профессии; 2) те потребности, 

цели и мотивы, которые появляются у него в процессе обучения в вузе, именно 

ими возможно управлять через организацию самого учебного процесса; каче-

ство уровня преподавания; тип взаимоотношений между преподавателями и 

студентами. 

В настоящее время подготовка студентов должна быть направлена на раз-

витие у них профессиональной рефлексии, суть которой, рассматривается нами, 

как обучение будущих специалистов навыкам самоанализа; развитие у них 

умений смотреть на себя со стороны, видеть себя глазами другого человека; 

умение видеть и понимать отношение других людей к самому себе; развитие 

способности критически относиться к себе в различных ситуациях, прогнози-

ровать последствия своих поступков, планировать свои действия, соотнося их с 

особенностями ситуации, анализировать результаты поведения и деятельности, 

осознавать их причины,  неиспользованные резервы. Профессиональная ре-

флексия осуществляется в процессе усвоения студентами опыта социально-

профессионального взаимодействия, что имеет важное значение для личност-

ного и профессионального саморазвития в реальной социально-педагогической 
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действительности. 

У современных студентов необходимо развивать способности к осозна-

нию себя в системе своей профессиональной деятельности, системе профессио-

нального взаимодействия и системе собственной личности, что позволит 

управлять процессом профессионального становления, вхождения в систему 

профессиональных ценностей, формирования уверенности в себе как субъекте 

собственной профессиональной деятельности [6;7].  

Таким образом, важной представляется подготовка профессионала, не 

чувствующего себя маргиналом в мире профессий, но осознающего себя в той 

или иной профессии, что само по себе представляет собой достаточно сложный 

процесс опосредованного познания себя, который развернут во времени и свя-

зан с движением от единичных ситуативных образов к целостному осознанию 

себя как субъекта профессиональной деятельности, имеющего свой индивиду-

альный профессиональный стиль, отличающийся от других. Все это развивает 

эмоционально – ценностное отношение личности к себе и позволяет ей макси-

мально реализоваться в профессиональном плане. 
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На современном этапе развития России, который характеризуется сменой 

ценностных ориентиров, нестабильной геополитической ситуацией в мире, раз-

витием экстремизма терроризма, реформированием всех сфер жизни россий-

ского общества, связанного с необходимостью ответа на внешние вызовы 

(санкции), ключевое место в национальной идеологии занимает патриотическое 

воспитание граждан. 

Российский патриотизм сегодня – это духовно-нравственный, политиче-

ский, экономический принцип, характеризующий особую направленность са-

мореализации и социального поведения, проявляющуюся в активной граждан-

ской позиции, стремлении посредством своей деятельности способствовать 

продвижению страны вперед, и при этом абсолютно не важно, проживаете вы в 

ней или за рубежом. 

Нравственным критерием данного принципа являются любовь к Отече-

ству со всеми достоинствами и недостатками, солидарность с его народом, гор-

дость достижениями, культурой своей Родины и желание сохранять её, приори-

тет государственных и общественных начал над индивидуальными интересами, 

когда человек задумывается о том, каким будет результат для общества и госу-

дарства от его деятельности; политическим – обеспечение целостности и суве-

ренитета России, её национальной безопасности, противодействие коррупции; 

экономическим – содействие развитию национальной экономики. 

В основе патриотизма лежит принцип самоидентификации, который 

представляет собой систему социокультурных (язык, нравственные и мораль-

ные установки, традиции, уважение памяти предков и каждой страницы отече-

ственной истории), религиозных ценностей, которые формировались, сохраня-

лись, передавались из поколения в поколение на протяжении длительного вре-

мени многонациональным народам, составляющим российское государство [1, 

с. 21]. В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федераль-

ному Собранию в 2015 году было подчеркнуто, что именно это «национальное 

богатство» является фундаментом для укрепление единства и суверенитета 
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страны, а патриотизм выступает в качестве консолидирующей базы российской 

политики, духовно-нравственного и экономического возрождения России [5]. 

Ведущей тенденцией в развитии мирового сообщества является стремле-

ние к интеграции, которая подразумевает создание единой системы социокуль-

турных, политических и экономических связей. Российский патриотизм не вы-

ступает за изоляцию нашей страны от внешнего мира, он в большей степени 

направлен на защиту национальных ценностей от проявлений духовной дегра-

дации Запада (например, запрет в России пропаганды гомосексуализма). В тоже 

время российская патриотическая идеология не отрицает возможности приме-

нение военной силы в борьбе, как заявил представитель пресс-службы Прези-

дента РФ А. Дружинин, с военно-патриотическим давлением, угрожающим 

национальной безопасности, в лице экстремистов (группировка «Исламское 

государство»), террористов и расширения военного присутствия НАТО в Во-

сточной Европе. 

Патриотизм – это фундамент власти, однако он не должен превращаться в 

инструмент установления авторитарного режима, когда за «любовью к Родине 

и солидарность с её народом» скрывается невозможность граждан противосто-

ять деятельности государственных органов. 

Молодёжь – это будущее страны. К сожалению, она в силу несформиро-

ванности ценностных ориентиров и небогатого жизненного опыта все чаще 

рассматривается экстремистами и террористами в качестве естественного ре-

зерва для пополнения их рядов. В целях противодействия данной тенденции в 

России разработана комплексная система патриотического воспитания подрас-

тающего поколения, цель которого, по мнению главы правительства Д.А. Мед-

ведева, заключается в «формировании желания у  школьников и студентов изу-

чать историю страны, ощущения причастности к событиям, происходящим в 

настоящее время, и, конечно, чувства гордости за те события, которые были в 

прежний период, усвоение ими гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества» [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве ос-

новных задач патриотического воспитания позволяет выделить следующие: во-

первых, формирование основ российской гражданской идентичности, которая 

проявляется в уважении к Отечеству, знании родного и государственного язы-

ков, истории, культуры многонационального российского народа; во-вторых, 

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу Государственному флагу и Государствен-

ному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историче-

ским, символам и памятникам Отечества; в-третьих, укрепление веры в Россию, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной [6]. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 гг.» [3] определены основные направления 

данной деятельности: 

- активизация интереса к изучению истории России и формирование чув-
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ства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том 

числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

- популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории 

и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кава-

леров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, 

граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом; 

- обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и во-

инскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; 

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций 

в работе с молодёжью, использование их опыта, нравственного и духовного по-

тенциала для укрепления и развития преемственности поколений. 

На практике патриотическое воспитание наиболее эффективно осуществ-

ляется в специально созданных учреждениях, к числу которых относятся: воен-

ные училища, Добровольное общество содействию армии, авиации и флоту 

(ДОСААФ), военно-патриотические клубы, общественные организации, осу-

ществляющие поисковое движение («Союз поисковых отрядов России в 

Москве», «Север России в Ленинградской области») и т.д. 

В апреле 2016 года председателем Следственного комитета РФ, генера-

лом юстиции А.И. Быстрыкиным была предложена система мер по противодей-

ствию экстремизму и защите национальной российской идеологии. 

Во-первых, надзирающие и контролирующие органы должны 

организовать широкомасштабную и детальную проверку соответствия 

федеральному законодательству деятельности всех религиозных, национально-

культурных и молодежных организаций, в отношении которых есть основания 

полагать, что они занимаются экстремистской деятельностью [1, с.22]. 

Так, 12 июля 2016 года были арестованы участники запрещенного с 2015 

года в РФ молодежного движения «Misanthropic division» 

(«Человеконенавистная дивизия»), ставящие своей целью повторение 

украинских событий 2013-2014 гг. в России. 

Во-вторых, необходимо установить ответственность за отрицание или 

фальсификацию имеющих особое значение для государства и общества 

исторических событий. В связи с этим А.И. Быстрыкин предлагает дополнить 

содержащиеся в федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» понятие экстремизма таким проявлением как отрицание итогов 

всенародного референдума в Крыму. Также следует расширить содержание ст. 

280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности» квалифицирующим признаком, предполагающим наказание за 

призывы к экстремистской деятельности, сопряженные с фальсификацией 

сведений об исторических фактах и событиях [1, с.23]. 

В-третьих, необходимо обеспечить защиту национального 

информационного пространства. С этой целью предлагается ограничить 
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иностранные СМИ; для интернет-провайдоров необходимо разработать единые 

правила хранения личной информации их клиентов и пользователей  на тот 

случай, если подобные сведения будут затребованы при расследовании 

нарушений в сфере кибербезопасности; в общественных местах доступа к 

Интернету (библиотеках, школах, ВУЗах и других учебных заведениях) 

установить фильтры, ограничивающие доступ к сайтам, содержащим 

экстремистские материалы, блокировать сайты, которые распространяют 

экстремистскую и радикал-нацианалистическую информацию, следует также 

активизировать работу по внедрению современных технических средств для 

контроля радиоэфира и телевидения  [1, с.22]. 

На законодательном уровне необходимо расширить спектр уголовно-

правовых мер по пресечению противоправных действий террористических 

организаций, связанных с вербовкой, совершаемых в сети Интернет. В этих 

целях рассматривается вопрос о признании уголовно наказуемыми деяниями 

обладание такими материалами, их сбор и загрузку на компьютер [1, с. 23].   

И, наконец, в связи с многократным увеличением потока беженцев в 

Европу из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии 

необходимо проанализировать  и внести соответствующие дополнения в 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы нахождения иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, так как 

именно мигранты чаще всего становятся объектами вербовки, радикализации 

[1, с. 23]. 

В соответствии с постановлением Президента РФ В.В. Путина от 5 апреля 

2016  в России будет создано новое силовое ведомство – Федеральная служба 

войск национальной гвардии, на которую возложены задачи по обеспечению 

правопорядка, в том числе во время массовых мероприятий (в целях 

предотвращения событий марта 2012 г. на Болотной площади) и чрезвычайных 

ситуаций; борьбы с терроризмом и экстремизмом, защите потенциальных 

объектов террористических посягательств; контролю за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического и ядерного комплекса, 

имеющих важное стратегическое значение. В случае необходимости гвардия 

будет участвовать в территориальной защите государства [2, с. 18]. 

Таким образом, сущность российской патриотической идеологии 

заключается в повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого  прогрессивного развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, занимающего активную 

жизненную позицию. 
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Исследования по истории родного края являются одним из средств патриотического 
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Историческое краеведение – важный элемент исторического образования 

в целом. Именно оно является одним из источников обогащения обучающихся 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданской 

позиции. От того, насколько хорошо молодые люди знают и любят историю 

своего края, зависит глубина их патриотических чувств [1, с. 134, 136]. На вос-

питание патриотизма нацелены, в частности, различные формы краеведческих 

исследований студентов-историков Арзамасского филиала ННГУ (в недавнем 

прошлом – Арзамасского государственного педагогического института им. 

А.П. Гайдара). 

Важную роль в подготовке к выполнению студентами краеведческих ис-

следований играет учебная архивная практика, проводимая на историко-

филологическом факультете с 2003 г. Она организуется в рамках целостного 

учебно-воспитательного процесса, имеет профессиональную направленность, 

призвана углубить и закрепить теоретические знания студентов по общеобразо-

вательным и специальным дисциплинам предметной подготовки. Полученные 

студентами в ходе архивной практики знания, умения и навыки (или, пользуясь 

современной терминологией, компетенции) находят конкретное воплощение в 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Одним из ярких примеров этого стало участие студентов-историков тогда 

еще АГПИ им. А.П. Гайдара в составлении базы данных «Арзамасский некро-

поль». Она представляет собой род справочника, содержащего краткие сведе-

ния об умерших горожанах. Работа эта исключительно важна, поскольку па-

мятники и места захоронения специалисты относят к ценнейшим источникам о 

прошлых поколениях. На основе данных метрических книг приходских церквей 

сотрудниками Государственного архива Нижегородской области при участии 

студентов был проделан колоссальный труд. Итогом стало составление про-

граммы со следующими данными: фамилия, имя, отечество, пол, социальный 

статус, населенный пункт, дата смерти, возраст, причины смерти, место погре-
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бения, поисковые данные (фонд, опись, дело, лист). По словам директора гос-

архива в 1983-2012 гг. В.М. Чараевой, значение программы, составленной ар-

хивистами, огромно: ее данные могут быть использованы в работах по генеало-

гии, при анализе частоты фамилий и имен жителей города, продолжительности 

жизни и причин смерти горожан, их социального статуса в определенный хро-

нологический период [2]. В настоящее время книга 1 «Арзамасского некропо-

ля», куда вошли сведения о захоронениях 5.216 арзамасцев за период 1843-1918 

гг., находится в открытом доступе на сайте ГАНО, г. Арзамас [3]. 

Одной из форм краеведческих исследований студентов-историков Арза-

масского филиала ННГУ является выполнение курсовых и выпускных квали-

фикационных работ по региональной тематике. В работах такого рода основу 

источниковой базы составляют материалы архивного хранения и другие не-

опубликованные источники. Как правило, темы курсовых работ перерастают 

затем в ВКР. Лучшие из них отправляются для участия в конкурсах разного 

уровня. Показателем высокого уровня выполнения таких работ служат регу-

лярно получаемые награды. Так, в разные годы на Областном конкурсе студен-

ческих работ дипломами I степени были награждены работы: Н.С. Ежовой 

«Старообрядчество в Нижегородском Заволжье (вторая половина XVII – конец 

XVIII вв.)», Н.А. Саксиной «Ремесло и промыслы в Арзамасе и Арзамасском 

уезде в конце XVIII – первой половине XIX вв.», И.В. Лосевой «Земское само-

управление в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. (на примере Ар-

замасского уездного земства)», М.И. Алешкина «Первомайский металлургиче-

ский завод: становление и развитие (1853-2003 гг.)», И.В. Мочаловой «Социо-

культурный облик села Абрамово Арзамасского района Нижегородской обла-

сти», Н.В. Тихоновой «Социал-демократическое движение в Арзамасе и Арза-

масском уезде (конец XIX в. – 1917 г.)», И.А. Ковалевой «Политика местных 

органов власти по отношению к церкви в 1920-е годы (на материалах Арзамас-

ского уезда)», В.А. Мулюкина «Установление советской власти в Сергачском 

уезде Нижегородской губернии (1917-1918 гг.)», Е.Ю. Коробашкиной «Стани-

слав Федорович Кирилюк (1924-1993): жизнь и творчество» и др. Дипломами II 

степени награждались работы Е.В. Сидоровой «Женское образование в россий-

ской провинции во второй половине XIX – начале ХХ вв. (на примере Арзамас-

ской Екатерининской женской гимназии)», Н.В. Кошелевой «Женское образо-

вание в российской провинции во второй половине XIX – начале ХХ вв. (на 

примере Ардатовской Никольской женской гимназии)», К.В. Аргентова «Го-

родское общественное самоуправление в России 1870-1917 гг. (на примере г. 

Арзамаса)», Т.А. Ишенькиной «Арзамасская церковь Рождества Христова: ис-

тория и современность», А.А. Мулюкина «Коллективизация в Гагинском рай-

оне (1927-1941 гг.)» и др. 

По итогам Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

«Научный потенциал России» (2015 г.) лауреатом в своей возрастной группе 

признана А.Е. Клюшина с работой на тему «Государственные трудовые резер-

вы СССР в 1940-1946 гг. (на примере Ремесленного училища №1 пос. Саров 
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Темниковского района МАССР)», дипломантом стала С.А. Хохлова с работой 

«Иверская Софрониева пустынь под Арзамасом: прошлое и настоящее» [4]. 

По итогам творческого конкурса «Нижегородское Поволжье в историче-

ской судьбе России», проведенного в 2016 г. историко-филологическим фа-

культетом Арзамасского филиала ННГУ, Е.Л. Проняева признана лауреатом в 

номинации «Научно-исследовательская работа» и награждена дипломом II сте-

пени. 

Добавим к этому, что часть выпускников факультета (многие из них ра-

ботают сейчас в системе образования) посвятили региональной проблематике и 

свои диссертационные исследования. Таковы, например, кандидатские диссер-

тации Н.В. Хоревой «Экономическое и социально-культурное развитие Арза-

маса (вторая половина 1950-х – 1970-е годы)» (2003), Т.Ф. Тимофеевой «Мате-

риально-техническое переоснащение и борьба за экономическую эффектив-

ность сельского хозяйства Горьковской области в 1965 – 1970-е годы» (2005), 

И.А. Субботиной «Организация и деятельность местных органов власти Вре-

менного правительства в Нижегородской губернии» (2005), А.В. Поселеннова 

«Губернская и провинциальная реформы в России в первой четверти XVIII в.: 

механизм проведения и результаты (на материалах Нижегородского края)» 

(2005), А.С. Кудряшовой «Славяно-русское заселение и хозяйственное освое-

ние Нижегородского Правобережья в X-XVI вв.» (2006), А.Г. Сагателян «Дея-

тельность центральных и местных органов власти по ликвидации последствий 

техногенной катастрофы на станции Арзамас-I 4 июня 1988 года» (2007), И.Н. 

Балахоновой «Осуществление партийно-государственной политики в промыс-

ловой кооперации Горьковской области в 1917-1960 гг.» (2009), И.Р. Мустафи-

на «Организация и деятельность органов местного самоуправления уездных го-

родов Нижегородской губернии во второй половине XIX века» (2010), А.Н. 

Апарина «Тяжелая промышленность и оборонно-промышленный комплекс 

Горьковской области в 1965-1985 гг.» (2011), Р.Р. Мустафина «Деятельность 

уездного земства по развитию здравоохранения и образования в Нижегород-

ской губернии во второй половине XIX века» (2011) и др. Мы видим многоооб-

разие тематики исследований и рассматриваемых в них хронологических пери-

одов, что, безусловно, расширяет и обогащает наше знание о различных аспек-

тах истории родного края. 

Еще одной традиционной формой краеведческих исследований студен-

тов-историков вуза является регулярное участие в научных конференциях раз-

ного уровня с публикацией статей. Так, с 2004 г. в АГПИ, а ныне в Арзамас-

ском филиале ННГУ ежегодно проводится Региональная научно-практическая 

конференция «Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе», 

посвященная истории Нижегородского края. Эта конференция, совместно орга-

низуемая кафедрой истории и обществознания филиала и арзамасским госархи-

вом, в декабре 2016 г. будет проводиться уже в четырнадцатый раз. На ее засе-

даниях только студентами историко-филологического факультета сделано око-

ло сотни сообщений, освещающих разные периоды и различные аспекты реги-
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ональной истории. Эти сообщения, оформленные в виде статей, регулярно пуб-

ликуются в сборниках материалов конференции. В рамках данной статьи не-

возможно указать их все, сделаем это выборочно [см., например, 5-16]. Многие 

студенты являлись участниками конференции два-три года подряд (в период 

обучения в вузе), а некоторые – и после своего выпуска. 

С 2007 г. на базе АГПИ, а затем Арзамасского филиала ННГУ с перио-

дичностью раз в два года проводится Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Карповские чтения», участники которой обсуждают проблемы реги-

ональной фольклористики и краеведения. Традиционно участие в этой конфе-

ренции принимают и арзамасские студенты-историки, чьи статьи также выхо-

дят в свет [см., например, 17-20]. 

Разные аспекты истории Нижегородского края затрагиваются студента-

ми-историками в рамках еще одной Всероссийской конференции – «Наука мо-

лодых», организуемой арзамасскими филиалами ННГУ и НГТУ [см., например, 

21-22]. Активное участие принимают студенты и в других конференциях раз-

личного уровня, публикуют свои научные исследования в сборниках их мате-

риалов [см., например, 23-34], а также в специализированных журналах [см., 

например, 35-38]. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно констатировать разнообра-

зие форм и высокую результативность краеведческих исследований, проводи-

мых арзамасскими студентами-историками. Подобные исследования, расширя-

ющие наше представление об истории родного края, несомненно, являются од-

ной из важнейших составляющих патриотического воспитания молодежи. 
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Насколько востребовано патриотическое воспитание школьников сегодня и способна 

ли история как школьный предмет осуществлять его – вопросы, к решению которых обще-

ство подходит неоднозначно. Формирование оценочных умений учащихся при обучении ис-

тории – один из возможных механизмов реализации нравственного и патриотического ста-

новления личности.  

Ключевые слова: воспитательный потенциал истории, патриотизм, нравствен-

ность, оценочные знания и умения. 

 

Воспитание в широком смысле – это многогранный процесс постоянного 

духовного обогащения и обновления и тех, кто воспитывается, и тех, кто вос-

питывает. Быть хорошим учителем можно только будучи хорошим воспитате-

лем. 

Какова же роль истории в воспитательном процессе? В 90-е годы, в пери-

од начала реформы исторического образования, среди методистов и педагогов 

была организована дискуссия о целях современного обучения истории в школе. 

Критическую позицию занял Троицкий Ю.: «Идеологическая и политическая 

ангажированность этого предмета скомпрометировала тезис о воспитании ис-

торией. Мы исходим из того, что ни отбор героико-патриотических сюжетов из 

истории России, ни подчеркивание самобытности и непохожести национально-

го пути нашей Родины не составляют воспитательной задачи предмета исто-

рии» [9;291]. Сторонником подобного мнения выступил и Головатенко А.: 

«Естественные человеческие чувства, к числу которых, несомненно, относится 

и любовь к родине, возникают не в результате организованных педагогических 

акций, рождаются не из рассказов о подвигах предков; тут срабатывают более 

тонкие механизмы» [3]. Еще более крайней точки зрения придерживался Бого-

явленский Б., который утверждал, что «преподавание истории отводит учителю 

роль сознательного или заблуждающегося обманщика на казенном содержа-

нии», поскольку он имеет дело не с реальными фактами, а всего лишь с их 

вольными и субъективными интерпретациями [1]. 

Дискуссия 90-х годов осталась в прошлом, но она дала возможность ав-

торам учебных программ и школьных учебников открыто высказаться, опреде-

литься в приоритетах современного исторического образования. Итогом спора 

о воспитательных возможностях истории как учебного предмета можно считать 

появление в нормативных образовательных документах четко сформулирован-
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ных целей и задач обучения. В Федеральном компоненте государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования указывалось на то, что имен-

но история должна воспитывать гражданственность, формировать мировоззре-

ние, способствовать выработке нравственных установок личности школьника 

[11]. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поко-

ления духовно-нравственное и патриотическое воспитание выдвинул на первый 

план. Среди личностных характеристик современного выпускника средней 

школы фигурируют патриотизм, гордость за исторические свершения России, 

уважение к многонациональному народу страны, готовность к защите и служе-

нию Отечеству [10; 8-9]. 

Общепринятое современное понимание дефиниции «патриотизм» (от 

греческого – «соотечественник», «Отечество», «Родина») сводится к нрав-

ственному принципу готовности служения «Отечеству», способности пожерт-

вовать своими личными интересами во благо интересов Родины. Неоднозначен 

подход к интерпретации термина «патриотизм» при ретроспективном рассмот-

рении. У А. Герцена читаем, что «патриотизм – это свирепая добродетель, из-за 

которой пролито вдесятеро больше крови, чем от всех пороков вместе». Л. Тол-

стой считает патриотизм безнравственным чувством, поскольку под его влия-

нием человек становится рабом своего государства и «совершает поступки, 

противные своему разуму и совести». М. Салтыков – Щедрин замечает, что «на 

патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались». Современные геополи-

тические и социально-экономические вызовы России заставляют понимать пат-

риотизм как неисчерпаемый источник нравственности и духовности. 

Говоря о воспитательном потенциале исторического образования, Вязем-

ский Е.Е. определяет следующие направления реализации гражданско-

патриотического блока: формирование понимания особенностей истории и 

культуры России, представлений о духовно-нравственных ценностях страны, 

уважительного отношения к ним, принятие патриотизма как ценности, воспи-

тание стремления быть достойным гражданином России [6;49-50].Патриотизм 

как прогнозируемую личностную характеристику ученика Крючкова Е.А. пред-

лагает  формировать через нравственный пример, эмоционально-ценностное 

отношение к деятелям и событиям отечественной истории, формулирование 

оценочных суждений [4;12-17]. Подходы к способам реализации патриотиче-

ского воспитания находятся на сегодняшний день в стадии разработки. На наш 

взгляд, патриотические чувства формируются на основедуховно-нравственных 

качеств в целом. 

Проблема нравственного воспитания в процессе обучения в школе была 

поставлена в научной литературе в нашей стране в 50-е годы ХХ века. Божо-

вичЛ.И., ГуркинаА.П., Рубцова Т.В. занимались вопросом формирования нрав-

ственных знаний и нравственных убеждений [7; 4-6]. Одной из особенностей 

исследований 60-80-х г.г. является обращение к личности ученика. Отмечено, 

что нравственное воспитание наиболее интенсивно осуществляется в школьном 

возрасте; выделены возрастные этапы нравственного формирования личности 
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школьника. Младший школьник отличается конкретно-образным мышлением, 

он склонен слепо полагаться на авторитеты. Для подростка характерно замет-

ное развитие критичности мышления, качества личности у него находятся в 

стадии формирования. В старшем возрасте складывается система моральных 

принципов и взглядов, идеалы начинают выступать в сознании учащихся в виде 

системы моральных требований. Исследователи приходят к выводу, что наибо-

лее восприимчивым к моральным нормам является подростковый возраст. Под-

росток начинает руководствоваться в своем поведении определенной системой 

оценочных суждений. Было установлено, что нравственное развитие подрост-

ков связано с поиском идеалов, которые выступают в качестве образца, вопло-

щают нравственные нормы, облегчают их усвоение. Один из таких образов ста-

новится регулятором поведения школьника, критерием оценки поступков дру-

гих людей [7; 7]. Таким образом, подростковый возраст наиболее благоприятен 

для осуществления нравственного воспитания. 

 Боголюбов Л.Н., Лейбенгруб П.С., Лебедев О.Е. считают, что нравствен-

ное воспитание на уроке истории заключаетсяв формировании нравственного 

сознания (представлений, понятий, суждений), нравственных чувств, в поощре-

нии нравственного поведения [7, 11]. 

Наиболее сложными для понимания представляется первый блок, связан-

ный с нравственным сознанием. Необходимо определить его структуру. На ос-

нове восприятия исторических фактов у школьника формируются эмоциональ-

ные образы, т.е. представления об этих событиях. Мышление на данном этапе 

выполняет информационно-фиксирующую функцию. Яркое слово учителя, ху-

дожественная литература, талантливые документальные фильмы о ратном и 

трудовом подвиге предков – все это помогает сформировать представления. 

Обобщение, систематизация накопленных конкретных нравственных 

представлений происходят на этапе усвоения учащимися нравственных поня-

тий. На данном этапе происходит отработка познавательных универсальных 

учебных действий. Учащиеся понимают норму на уровне вычленения суще-

ственных признаков, т. е. происходит определение понятия. 

Применение усвоенных нормативных знаний происходит на этапе выра-

ботки оценочных суждений. Оперируя зафиксированными в сознании знания-

ми, ученики рассуждают с позиции этих знаний, выражают свое мнение, обос-

новывают свою точку зрения, дают оценку поступкам, отношениям, явлениям. 

Оценка чужого поступка соотносится с собственным поведением. Постепенно 

знания из внешних, нормативных, переходят во внутренние требования к себе, 

приобретают побудительную силу мотива. Знания начинают выполнять побуж-

дающую функцию. Формируется весь спектр личностных универсальных дей-

ствий. 

Все компоненты нравственных знаний находятся во взаимосвязи. Выра-

ботка оценочных суждений невозможна без опоры на нравственные образцы, 

без усвоения содержания нравственных понятий. Крючкова Е.А. предлагает 

различать понятия «оценочная информация» и «оценочные знания» [5; с. 60-
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65]. Смысл первого заключается в конкретных мнениях историков, в позициях 

известных историков, с которыми школьники знакомятся. Собственно оценоч-

ные знания – исторический материал, прошедший процедуру осмысления, вы-

бор наиболее обоснованной и аргументированной позиции самим школьником. 

Для того чтобы сформировать у учащегося нравственную оценку, педагог 

должен научить школьника производить следующие действия: определять 

предмет оценки; выявлять область нравственных знаний, в которых произво-

дится оценка; соотносить факт, явление, поступок с нравственными нормами; 

соотносить факты, поступки со своим нравственным опытом; аргументировать 

оценку. Что касается предмета оценки на уроке истории, необходимо отметить, 

что им не могут быть хронология, картография, факты, причинно-следственные 

связи. Подвергать оценки нужно последствия социальных, культурно-

исторических и политических явлений или же характер, значение, направления 

деятельности исторического лица.  

Как в своей практической деятельности учитель истории может способ-

ствовать формированию нравственной личности ребенка? На помощь приходит 

такой прием обучения, как диалог, позволяющий развивать аналитические, 

синтетические и оценочные умения учащихся. 

Аналитические задания обычно начинаются следующими формулиров-

ками: «Объясните причины», «Сравните…», «В чем состояла сущность полити-

ки …».  

Умение синтезировать отрабатывается при выполнении заданий, требу-

ющих спрогнозировать последствия исторических событий. В данном случае 

уместно применить задание «химическая лаборатория». Учениками рассматри-

ваются несколько исторических фактов, далее учитель задает вопрос: что полу-

чится при их «смешивании»? 

Оценочные суждения учащиеся высказывают, работая с заданиями по 

определению негативных и позитивных итогов какого-либо исторического яв-

ления, процесса. 

Если работать с исторической личностью, необходимо учитывать, что в 

учебниках по истории часто не рассматривается нравственная сторона поступ-

ка, поведения человека [8;180-181]. И даже если учащиеся хорошо знают заслу-

ги перед отечеством Петра I, М. Сперанского, Л. Толстого, П. Столыпина, они 

далеко не всегда представляют нравственные устои и мотивы их деятельности. 

Историк Соловьев С. М., писатель Достоевский Ф. М., политик В.И. Ле-

нин – все желали поражения России в войне (Соловье и Достоевский – в Крым-

ской, Ленин – в Первой мировой). Патриоты ли они? Нравственно ли поступа-

ли?  

При разборе этих и подобных примеров у учеников складывается более 

достоверное представление о личностях, иногда даже происходит переоценка 

ценностей. Проблемный метод обучения, лежащий в основе организации диа-

лога, дискуссии, на наш взгляд, является наиболее эффективным при формиро-

вании оценочных суждений школьников [2;52-55]. 
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Подводя итог разговору о теории и практике нравственного воспитания 

историей, необходимо отметить актуальность данной проблемы сегодня, когда 

в хаосе идей, доктрин и безыдейности приходится объяснять детям на примерах 

прошлого вечное.  
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ON THE FORMATION OF PATRIOTISM AND MORALS HISTORY LESSON 

O.V. Vorobeva 

As far as demand patriotic education of students today and able to history as a school sub-

ject to exercise it - questions to which the decision of the society suited ambiguous. Formation eval-

uation skills of students when teaching history - one of the possible mechanisms for the implementa-

tion of moral and patriotic formation of the person. 

Keywords: educational potential of history, patriotism, morality, knowledge and skills as-

sessment. 
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В статье анализируется место патриотизма в системе ценностей научного сооб-

щества; рассматриваются содержательная специфика понятия патриотизма и ключевые 

установки, в которых воплощаются патриотические идеи учёных в разные периоды обще-

ственной и научной жизни XX века. 
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Патриотизм является одной из фундаментальных ценностно-мотиваци-

онных установок ученого. В отношении к научно-исследовательской деятель-

ности патриотические ценности определяют взгляд на взаимосвязь научной де-

ятельности в разных её аспектах с интересами общества и государства, опреде-

ляют доминанты, цели и задачи развития науки в широкой перспективе.  

Выдающихся ученых всегда отличало стремление сознательного укреп-

ления и развития национальной научной традиции, повышения уровня научно-

го престижа национального сообщества в мировом научном пространстве, осо-

знание взаимосвязи успешности развития науки с благополучием общества, 

государства и человека. Они активно популяризировали и демонстрировали на 

собственном примере ценность науки как духовного и нравственного развития 

человека, его эстетических и интеллектуальных качеств. В социальном аспекте 

наука представлялась как движущая сила прогресса общества и государства. 

Следовательно, в служении на благо человека ученые видели проявление выс-

шего патриотизма по отношению к государству и народу. Это выражалось и в 

собственно исследовательской деятельности, развитии науки, и в ее популяри-

зации, в педагогической, просветительской и научно-организационной деятель-

ности. 

Особый интерес представляет эволюция патриотических настроений уче-

ных XX в. – периода, вместившего крупные перемены в общественной жизни 

государства. 

В начале XX столетия идея патриотизма как любви к Родине, выражаю-

щаяся в особом отношении к отечественной науке, стремлении к ее развитию и 

процветанию на благо государства и общества, разделяется большинством уче-

ных, среди которых С.А. Богомолов, А.В. Васильев, В.А. Стеклов. Помимо соб-

ственно исследовательской деятельности, они внесли существенный вклад в 

организацию науки в России: создание научных обществ, организацию Съез-

дов, конференций и семинаров, административную, популяризаторскую и педа-
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гогическую деятельность, способствуя формированию лучших условий для 

подготовки будущей научной элиты государства.  

Крупнейшие математики конца XIX – начала XX вв. разделяли патриоти-

ческие идеи на службе российской науки. В качестве примера можно назвать 

крупного русского математика Казанского, а впоследствии – Петербургского и 

Московского университетов, общественного деятеля Александра Васильевича 

Васильева, деятельность которого определила расцвет Казанской математиче-

ской школы и способствования широкой популяризации революционных до-

стижений Н.И. Лобачевского на мировом уровне. 

Васильев стремился любую математическую проблему рассматривать в 

широком научном и философском контекстах. «В лице А. В-ча, – писал об учи-

теле другой видный казанский математик Н.Н. Парфентьев, – имелся молодой, 

но блестяще доведенный до уровня тогдашней науки математик-энтузиаст, ма-

тематик, всегда стремящийся охватить проблему вширь» [2, c. 93]. 

Методологическая установка Васильева на всесторонний анализ матема-

тических проблем и особое «чутье» на новое в аспекте его перспективности 

оказали влияние на исследовательскую позицию ученого. Васильев был одним 

из пионеров распространения в России теоретико-множественных идей, оцени-

ваемых в философском аспекте, теории групп, релятивистских представлений о 

связи пространства, времени, материи и движения, работы о которых во многом 

способствовали распространению идей теории относительности в России. Его 

научная деятельность оказала влияние и на европейское научное сообщество. 

Книга Васильева «Пространство, время, движение» была переведена на англий-

ский язык и издана с предисловием Б. Рассела [3]. Он способствовал популяри-

зации передовых достижений зарубежной научной мысли за рубежом. Извест-

ный итальянский математик и историк математики Дж. Лориа в статье, посвя-

щенной Васильеву, характеризует его как патриота России, много сделавшего 

для знакомства зарубежных математиков с достижениями русской математиче-

ской мысли и установления международных связей русских математиков [3]. 

Среди личных знакомых Васильева – математики мирового уровня К. Вейер-

штрасс, Ф. Клейн, Ш. Эрмит, Г. Миттаг-Леффлер, Д. Гильберт, Г. Вейль, С.В. 

Ковалевская, С. Ли, А. Пуанкаре, Г. Дарбу, Б. Леви, А. Уайтхед и др., с некото-

рыми из которых он состоял в переписке [3]. 

Васильев принимал активное участие в общественно-политической жизни 

страны, центральные идеи которого – просвещение народа и самоуправление 

общества. Он принимал деятельное участие в жизни Свияжского уезда и Казан-

ской губернии в качестве земского гласного и гласного Казанской думы, а так-

же почетного мирового судьи Свияжского и Казанского уездов. 

Васильев много времени и сил уделял становлению народного образова-

ния в России. Он активно пропагандировал идею «стройного и гармоничного 

национального образования», идею взаимодействия между университетом и 

всей педагогической мыслью страны, высказанную европейскими просветите-

лями в XVIII в., идею «образования, доступного всему народу, имеющего це-
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лью сделать из всех граждан просвещенных защитников законов своей страны, 

горячих и энергичных патриотов» [5, с. 3]. Эта идея, считает Васильев, не мо-

жет быть осуществлена без влияния и содействия университетов – «хранителей 

лучших идеалов человечества» [5, с. 4]. Он принимал участие в работе между-

народного конгресса высшего образования в Париже, знакомясь со спецификой 

работы лучших университетов Америки и Европы, и стремился распространить 

лучшие идею на Россию [5].  

В 20-е гг. XX в. отечественная наука встает на новый путь развития. Ста-

новление советского государства осуществляется на ином идеологическом 

фундаменте, основой которого становится марксизм. Курс на индустриализа-

цию страны и создание мощной военной промышленности определяет и новую 

роль науки в СССР, которая она признается одним из ведущих факторов обще-

ственного прогресса и, соответственно, становится одной из ведущих областей 

государственного строительства. Начинается активная идеологическая экспан-

сия в науке. Государством активно пропагандируются идеи научного патрио-

тизма как долга перед своей страной: определяются новые цели и задачи науки, 

пропагандируются идеи национальной науки, транслируется образ ученого-

патриота.  

Патриотические идеи в отношении к обществу продолжают доминиро-

вать в сознании математиков, по-прежнему рассматривающих развитие науки, 

организаторскую, научно-популяризаторскую деятельность как своего рода 

служение народу, как гражданскую позицию, заключающуюся в осознании 

своей особой роли в жизни общества. В то же время идеологизация науки, т.е. 

привнесение в науку внешней политической идеологии марксизма с ее требо-

ваниями подчинения научных исследований практическим запросам страны и 

внедрения диалектико-материалистических идей в научные исследования, ока-

залась им чуждой и оценивалась ими негативно.   

Новые идеи политического индифферентизма в сфере науки критикова-

лись А.В. Васильевым. Он был обеспокоен судьбой науки и интеллигенции в 

советское время. В статье, посвященной П.Л. Лаврову, он писал: «Глубокая 

пропасть разделяет Россию 1865 г. и Россию 1920 г. Россия 1865 г. жила гнету-

щею и зловещею памятью крепостного права; мы в 1920 г. живем мечтою о 

царстве труда и социальной справедливости, равенства и братства. Но одно не 

изменилось: перед русскою интеллигенциею, как тогда, так и теперь, стоит тя-

желая альтернатива: или отказ от защиты лучших традиций, выработанных че-

ловечеством на его многотрудном пути, и прежде всего от защиты свободы 

мысли и речи, от защиты и своего человеческого достоинства и достоинства 

науки – или бегство с родины и отказ от прямой работы на пользу своего наро-

да. Неужели tertium non datur?» [Цит. по: 3, с. 11]. 

«Патриотизм советского ученого», понимаемый как служение отече-

ственной науке во благо народа и государства, поддерживание и развитие соб-

ственных традиций вместо «раболепия и низкопоклонства перед Западом», ак-

тивно пропагандируется государством как одна из ключевых идеологических 
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установок, которые должны быть усвоены научным сообществом. Эта идея от-

вечала политике партии в области научного строительства, в результате кото-

рого советская наука должна стать «авангардом мировой науки завтрашнего 

дня». 

Признание фундаментальных норм и ценностей исследовательской дея-

тельности, продиктованных новой идеологией советского государства, форми-

рует в сознании ведущих математиков образ математики как «партийно-

классовой науки» со специфическим пониманием ее целей и задач. Наиболее 

последовательно это можно проследить в творчестве О.Ю. Шмидта – крупного 

математика, астронома, геофизика, государственного и общественного деятеля. 

В разработанном им «Курсе лекций по истории естествознания» развитие науки 

объясняется с позиций диалектического материализма и отстаивается методо-

логический принцип единства теории и практики. Наука, по убеждению Шмид-

та, не является самодостаточной, источником и стимулом ее развития являются 

практические задачи.  

Яркий пример сочетания новых идеологических установок и выдающейся 

научной деятельности – жизнь и деятельность одного из ведущих математиков 

XX в. Александра Николаевича Колмогорова. «Колмогоров – уникальное явле-

ние русской культуры, наше национальное достояние», – так охарактеризовал 

Колмогорова В.А. Успенский [11]. Славу одного из крупнейших математиков 

XX века в мировом математическом сообществе Колмогорову принесли фун-

даментальные открытия практически во всех областях математики и классиче-

ской механики. «Очень существенно в науке (как в поэзии, музыке и т.п.), что 

человек... при надлежащих моральных качествах воспринимает свою работу, 

как особенно ответственный долг», – отмечал Колмогоров в своей на речи на 

пятидесятилетии [Цит. по: 13, с. 27]. Посвящение себя математике во всех ее 

проявлениях: научном, педагогическом, организационном, – он рассматривал 

как такого рода служение на благо общества.  

«Поразителен тот воспитательный эффект, который на себе испытывал 

каждый, соприкасавшийся с Андреем Николаевичем, – отмечал его ученик А.Н. 

Ширяев. – Поражала необычайная щедрость, с которой он делился своими иде-

ями и знаниями, гражданственность его позиции в понимании роли ученого 

своей страны» [11]. В книге «О профессии математика», вышедшей в свет в 

1952 году, Колмогоров писал: «Советскому Союзу сейчас требуется большое 

количество самостоятельных исследователей по теоретическим вопросам мате-

матики. Количество математиков с университетской подготовкой, требующих-

ся для работы над задачами, выдвигаемыми естествознанием и техникой, зна-

чительно больше», отмечая также «потребность нашей страны в преподавате-

лях математики в педагогических и учительских институтах» [14, с. 5-6]. В об-

ращении к первокурсникам Московского университета 1 сентября 1961 г. Кол-

могоров подчеркивал: «Все высшие учебные заведения страны имеют общую 

задачу – готовить специалистов к работе на пользу нашего общества, готовить 

строителей Коммунизма» [Цит. по: 15]. 
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В данном контексте, с преобладающей в научно-общественной среде 

установкой на приоритетности прикладных исследований, Колмогоров отстаи-

вает идею полезности чистой математики.  «Занимаясь с некоторым успехом, а 

иногда и с пользой, довольно широким кругом практических приложений ма-

тематики, я остаюсь в основном чистым математиком… Вполне оценивая зна-

чение для будущего человечества вычислительных машин и кибернетики, я все 

же думаю, что чистая математика в ее традиционном аспекте еще не потеряла 

своего почетного места среди других наук… Молодой человек, чувствующий 

себя предназначенным идти по этому пути, может не бояться оказаться в нашей 

стране менее нужным, делающим какую-то излишнюю, менее актуальную ра-

боту, чем агроном, инженер, физик или кибернетик» [16, с. 10].  

А. Н. Колмогоров – основатель большой научной школы, среди его уче-

ников: В.И. Арнольд, И.М. Гельфанд, В.М. Алексеев, Г.И. Баренблатт, А.А. Бо-

ровков, А.Г. Витушкин, Б.В. Гнеденко, Р.Л. Добрушин, Е.Б. Дынкин, А.И. 

Мальцев, М.Д. Миллионщиков, В.С. Михалевич, А.С. Монин, С.М. Николь-

ский, А.М. Обухов, Ю.В. Прохоров, Я.Г. Синай, В.М. Тихомиров, Ю.Н. Тюрин, 

А.Н. Ширяев, В.А. Успенский, C.В. Фомин, А.М. Яглом и мн. др. [23]. «Вся 

жизнь Андрея Николаевича Колмогорова – беспримерный подвиг во имя науки. 

Он был образцом благородства, бескорыстия и нравственной чистоты в служе-

нии Родине. А.Н. Колмогоров вошел в плеяду великих русских и мировых уче-

ных», – впечатляющая оценка одного из ведущих математиков XX столетия в 

мировом математическом сообществе [22].  

Таким образом, патриотические установки ярко проявлялись и воплоща-

лись в деятельности ведущих ученых XX века, составивших гордость россий-

ской и советской науки и государства. Коррелируя с моделью патриотического 

сознания, создаваемой государством, выдающиеся математики всегда сохраня-

ли и культивировали в научном сообществе и в общественной среде патриоти-

ческие установки по отношению к обществу, заботясь о развитии и процвета-

нии национальной науки и воплощении ее результатов на благо родной страны. 

Их идеи и выдающаяся исследовательская, просветительская и организаторская 

деятельность представляют собой достойный пример для подражания и воспи-

тания чувства патриотизма и социальной интеграции и вдохновляющий пример 

для современного научного сообщества, определяющего развитие и успех рос-

сийской науки и государства.  
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PATRIOTISM IN CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN MATHEMATICAL COMMUNITY 
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The article presents the analysis of the place of patriotism in system of values of scientific 

community. The specifics of the ‘patriotism’ and the basic principles, which the patriotic ideas of 

scientists in different periods of public and scientific life of the 20th century are embodied in, are 

considered. Evolution of patriotic sentiments of scientists and manifestation of patriotism in activity 

of the leading Russian mathematicians of the XXth century is shown. 
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В данной статье обоснована необходимость создания адаптационного полиэтниче-

ского центра в условиях русскоязычного региона. Эта необходимость обоснована как осо-

бенностями общения представителей коренных и некоренных этносов, так и потребностя-

ми создания бесконфликтной среды в традиционно многонациональной стране России. 

Этот центр призван учитывать самобытность русского характера и особенности ин-

культурантов на территории страны. 

Ключевые слова: полиэтнический детско-молодежный адаптационный центр, соци-

альная адаптация, барьеры межнационального сотрудничества в русскоязычном регионе. 

 

Необходимость создания адаптационного полиэтнического центра в Ни-

жегородской области исходит из следующих потребностей динамически разви-

вающихся общин региона (армянской, азербайджанской, таджикской, узбек-

ской и киргизской) [6]: 

1) в трудоустройстве молодежи и взрослых членов семьи на территории 

региона; 

2) в общем и профессиональном образовании детей и молодежи; 

3) в возможности сохранения национальной культуры и традиций и под-

держании взаимосвязи между членами общины и с исторической родиной; 

4) в восстановлении и поддержании физического и психического здоро-

вья, особенно у подрастающего поколения; 

5) в бесконфликтном общении с представителями коренных народностей 

и национальностей Нижегородской области и в приобретении навыков заинте-

ресованного и толерантного взаимодействия; 

6) в приобретении навыков творческого продуктивного взаимодействия в 

многонациональных учебных и трудовых коллективах; 

7) в познании ценностей и культурно-исторических традиций Нижего-

родского региона как новой родины; 

8)  в саморазвитии и самореализации своих способностей в новых соци-

альных условиях; 

9) в получении информационной, юридически-правовой поддержки в во-

просах жизни и быта; 

10) в формировании позитивного образа представителей своей нацио-

нальной общины; 

Необходимость создания такого центра «базируется также и на потребно-
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стях коренного населения Нижегородской области, преимущественно русско-

язычного: 

1) привлечение представителей динамически развивающихся общин к 

правилам цивилизованного общежития; 

2) включения представителей общин в регулярную учебную и трудовую 

деятельность; 

3) вовлечения представителей общин в социально-позитивные виды дея-

тельности: спортивно-оздоровительная, культурно-просветительская, творче-

ская; 

4) повышение уровня владения представителями общин русским устным 

языком и русской письменностью, вовлечение их в основы культуры общения; 

5) информированности о культурно-исторических традициях, достижени-

ях, способностях представителей общин и возможности культурного обмена с 

ними; 

6) снижение уровня психологической агрессивности мигрантов, попав-

ших в тяжелую жизненную ситуацию и повышение уровня взаимной толерант-

ности; 

7) формирование устойчивого положительного образа жителя Нижего-

родской области в сознании молодого поколения и укоренение в повседневном 

поведении; 

Задачи деятельности центра следует рассмотреть отдельно по каждой 

группе целевого контингента[3]. 

1 группа: Дети в семьях некоренных национальностей 

Задачи по адаптации и раскрытию способностей группы 1: 

1. Сохранение национальной культуры и традиций, поддержание взаимо-

связи между членами общины и с исторической родиной. Самопрезентация 

культуры своей национальности в новом месте проживания. 

2. Создание потребности в познании ценностей и культурно-

исторических традиций Нижегородского региона как новой родины.  

3. Восстановление и поддержание физического и психического здоровья 

и адаптация к новым географическим и климатическим условиям.  

4. Формирование потребности в бесконфликтном общении с представи-

телями коренных народностей и национальностей Нижегородской области и в 

приобретение навыков заинтересованного и толерантного взаимодействия. 5. 

Актуализация потребности в приобретении навыков творческого продуктивно-

го взаимодействия в многонациональных учебных и трудовых коллективах.  

6. Создание потребности в саморазвитии и самореализации своих способ-

ностей в новых социальных условиях.  

7. Формирование позитивного образа представителей коренных и неко-

ренных народов, населяющих русскоязычный регион. Включение в диалог 

культур на основе фестивальной, соревновательной (мирный патриотизм), 

творческой концертной и иной деятельности, усиливающей толерантное вос-

приятие другого народа. 
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8. Расширение информационно-коммуникационного пространства меж-

культурного диалога за счет Интернет-технологий. [3]. 

2 группа: Дети в семьях коренных национальных общностей 

Задачи по взаимодействию в поликультурном пространстве и развитию 

творческих способностей группы 2 – это организация  

1) условий для привлечения к цивилизованному общежитию с представи-

телями некоренных наций в границах придомовой территории, школы, детского 

творческого центра, спортивной организации и региона в целом; формирование 

толерантности в отношении традиций и обычаев новых жителей региона, по-

мощь им в ориентации к новым условиям жизни, помощь в адаптации в детско-

молодежных коллективах детям, подросткам и юношеству из семей трудовых 

мигрантов; 

2) совместных просоциальных видов деятельности: трудовой, учебной 

бытовой для детей из семей разной национальной принадлежности. Включения 

представителей коренных этнических общин в регулярную и трудовую дея-

тельность вместе с представителями некоренных этносов; 

3) внеучебной творческой деятельности в целях полноценного раскрытия 

способностей и формирования акмеологических устремлений представителей 

коренных этносов, а также в целях образования творческого сотрудничества 

представителей разных этносов. Включение в совместные социально-

позитивные виды деятельности: спортивно-оздоровительная, культурно-

просветительская, творческая. 

4) взаимодействия носителей русского языка, русской культуры с пред-

ставителями других этносов и осознание ими миссии носителя культуры.  

5) своевременного информирования о достоинствах культур коренных и 

некоренных этносов: включение одноклассников и соседей – представителей 

некоренных этносов в свои просоциальные субкультуры и помощь им в опре-

деление их творческих и спортивных способностей; 

6) обеспечения взаимодействий в просоциальных видов деятельности и 

профилактика конфликтов и агрессивного поведения. Выполнение представи-

телями коренных наций роли медиаторов (примирителей) в межличностных и 

межэтнических конфликтах; 

7) положительного эталонного образа жителя представителя Нижегород-

ской области в сознании молодого поколения и укоренение в повседневном по-

ведении; повышение стремления к самореализации в современном обществе, в 

самообразовании, чтобы стать достойным примером жизнедеятельности для 

представителей иных этносов [3]. 

3 группа: Родители и иные члены семей обучающихся – представителей 

некоренных национальностей 

Задачи по формированию продуктивного взаимодействия и общения 

группы 3 - это создание   

1) условий для восприятия традиционных социокультурных ценностей 

русскоязычного региона как основы для воспитания своих детей. Включение в 
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образовательное пространство школы, системы дополнительного образования, 

а также региона в целом; 

2) потребности в приобретении общего и профессионального образования 

своих детей. Включение в информационное пространство профориентационной 

направленности; 

3) пространства для профориентации и трудовой переквалификации в це-

лях комфортного проживания в русскоязычном регионе. Включение в трудовое, 

производственное пространство в целях материального обеспечения жизни се-

мьи в рамках имеющейся профессии или после приобретения новой; 

4) возможностей для восстановления и поддержания физического и пси-

хического здоровья у всех членов семьи на основе сочетания семейного и 

школьного физического воспитания. Включение в информационное простран-

ство региона, обеспечивающее систему ЗОЖ и в выполнение организационных 

функций в вопросах оздоровления своих детей; 

5) информационной поддержки семьи в вопросах жизни и быта.  

6) потребности в познании ценностей и культурно-исторических тради-

ций Нижегородского региона как новой родины. Включение в культурное про-

странство общения и деятельности русскоязычного региона. 

4 группа: Родители и иные члены семей обучающихся – представителями 

коренных национальностей 

Задачи по обеспечению условий комфортного проживания в поликуль-

турном обществе группы 4 – это  

1) создание условий для ознакомления с объединяющими культурно-

историческими ценностями своего и других народов; 

2) обеспечение возможности бесконфликтного общения и взаимодействие 

с представителями некоренных этносов; 

3) гармонизация семейного и школьного воспитания в вопросах межэтни-

ческой толерантности, формирования здоровья, экспертизы информации, и 

творческой самореализации детей, подростков, юношества; 

4) формирование потребности в гармоническом образование детей в по-

ликультурном обществе, в их личностно ориентированной профориентации и 

развитии творческих способностей. Включение в профориентационую деятель-

ностью в образовательных организациях через самопрезентации своих профес-

сиональных компетенций. 

Решение этих задач сопряжено с рядом барьеров, возникающих на осно-

вании проявлений особенностей русского характера в позиции коренной наци-

ональности[1]: 

1. Информационно-коммуникативная неосведомленность.  

Активное включение детей и подростков - представителей динамически 

развивающих этнических общин в информационное пространство, включая со-

временные информационные технологии с целью установления межличност-

ных и межгрупповых контактов. При позитивном значении данной тенденции 

наблюдается значительный диссонанс высокой потребности детей и молодежи 
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в межэтническом информационном обмене и стихийностью этого процесса, ко-

гда значимые стороны жизни детей и молодежи остаются без внимания в ин-

формационном пространстве Нижегородского региона. Разжигание межнацио-

нальной розни при помощи «троллей» в социальных сетях и наиболее популяр-

ных сайтах и форумах провоцирует обострение межнациональных проблем.  

Решение проблем в рамках данной тенденции может быть осуществлено в 

деятельности полиэтнического детско-молодежного адаптационного центра 

«ЭТНОГЛОБус» при создании специализированного сайта, форумов и страниц 

центра в социальных сетях, направленных на помощь в гармонизации комму-

никации между собой и с представителями коренных этносов.  

2. Структурно-содержательная неорганизованность безопасного поведе-

ния представителей развивающихся общин. 

Особенности организации безопасного поведения представителей разви-

вающихся общин развивающихся общин коренным образом отличается от ор-

ганизации безопасного поведения для представителей коренных этносов при 

единстве и непротиворечивости их национальных и социальных ценностей. В 

связи с этим, в межнациональных образовательных учреждениях возникает ка-

жущееся противоречие между национальными и социальными ценностями де-

тей и подростков, что приводит к обострению конфликтности и агрессивности 

поведения с учетом особенностей темперамента привести к открытому проти-

востоянию.  

На базе полиэтнического детско-молодежного адаптационного центра 

«ЭТНОГЛОБус» планируется проведение психолого-педагогических тренин-

гов, объективизирующих общность между ценностями всех народов населяю-

щих Нижегородский регион, а также включение молодого поколения динами-

чески развивающихся общностей в правила бесконфликтного социального об-

щежития традиционно реализуемых в Нижегородском регионе.  

3. Дезориентация в культурно-исторической и географической среде Ни-

жегородского региона[2,4].  

Эта тенденция связана не столько со слабым владением вновь прибыв-

шими гражданами русским языком, сколько со слабой ориентацией их в куль-

турно-исторической и географической среде Нижегородского региона.   

В связи с этим в полиэтническом детско-молодежном адаптационном 

центре «ЭТНОГЛОБус» планируется во-первых информационно-аналитическая 

деятельность с тем, чтобы молодое поколение этнических общин и овладела 

необходимыми сведениями и активно включалась во взаимнообогащающее 

культурно-этическое взаимодействие с жителями региона.   

Адаптационный центр должен стать точкой отсчета и отправным пунктом 

в организации и содержательном наполнении комплекса экскурсионных меро-

приятий, направленных на включение в культурно-историческую среду (позна-

вательные краеведческие экскурсии, профориентационные экскурсии, интерак-

тивные экскурсии, связанные с культурно-досуговой и спортивно-

оздоровительной деятельностью.  
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Музейная педагогика, реализуемая специалистами центра, может напра-

вить детей и молодежь на осознание и мотивацию к развитию своего творче-

ского потенциала и сохранению национально-культурной уникальности и це-

лостности общины, воспитывающего мирный патриотизм. 

4. Неэффективность ныне действующих спортивно-оздоровительных тех-

нологий в отношении представителей динамически развивающихся общностей. 

Большое значение в сохранении здоровья детьми и молодежью этниче-

ских общин зачастую попадавших в трудные жизненные ситуации и испыты-

вающие воздействие стрессогенные факторы имеет вовлечение их в спортивно-

оздоровительные программы и проекты, реализуемые в регионе. С этой целью 

проводится селекционная работа к участию детей и юношества к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом в ФОКах области в спортив-

ных секциях и клубах.  

Тенденция снижения общего соматического здоровья молодого поколе-

ния Нижегородского региона затронуло и представителей динамически разви-

вающихся общин. Негативные условия, такие как экологические проблемы ме-

гаполиса, бытовая неустроенность, жилищные проблемы, низкое качество про-

дуктов питания, вредные пищевые привычки, дефицит медицинской профилак-

тики и несвоевременность диагностики приводит к тому, что состояние здоро-

вья этносов традиционно устойчивых к негативным факторам стремительно 

снижается.  

Специалистами полиэтнического детско-молодежного адаптационного 

центра «ЭТНОГЛОБус» разработана и частично реализована программа об-

ластной предметной олимпиады по физической культуре с участием коренных 

и динамически развивающих общностей, проведена вводная диагностика физ-

культурно-спортивных потребностей, способностей и одаренности представи-

телей динамически развивающих общин и определены маршруты селекцион-

ной работы по распределению молодых представителей этнических общин в 

различные спортивные организации и направления патронажа этой деятельно-

сти.  

В дальнейшем планируется развитие участия указанных лиц в Спартиан-

ских играх, паралимпийских соревнованиях, а также проведение чемпионатов 

по национальным и олимпийским видам спорта для представителей различных 

этносов. 

5. Отсутствие адаптированной толерантно-направленной системы куль-

турно-досуговой деятельности. 

Важнейшей проблемой в большинстве семей этнических общин является 

максимальная ориентация на учебную и трудовую деятельность своих детей, 

тогда как вопросы научно-организованной рекреации, грамотно эффективной 

релаксации и досуга остаются без внимания. Многонациональные образова-

тельные учреждения разных типов не уделяют должного внимания особым по-

требностям представителей общин в досуговой деятельности и особенностям ее 

организации.  
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На базе полиэтнического детско-молодежного адаптационного центра 

«ЭТНОГЛОБус» разработана программа Гранд-фестиваль национальных куль-

тур, в ходе которого реализуются и развиваются творческие способности детей 

и молодежи различных общин. Они реализуют потребность во внутриэтниче-

ском взаимодействии, а также демонстрируют позитивные особенности и до-

стижения своих национальных культур жителям коренных этносов, что улуч-

шает ситуацию толерантного восприятия их полиэтническим населением Ни-

жегородского региона.  

Все указанные виды деятельности реализуются содержательно, частично 

в образовательных учреждениях нижегородского региона членами авторской 

группы данной концепции и рядом других специалистов. 

6. Централизация и интеграция негативных межнациональных социаль-

ных течений и высокий уровень их организованности требует консолидации 

усилий социально-позитивных организаций, особенно работающих с детьми 

подростками и юношеством. Это возможно на базе авторской методологии оп-

тимизирующей детско-молодежной среды в рамках полиэтнического детско-

молодежного адаптационного центра «ЭТНОГЛОБус». Системно-интегратив-

ный подход, концентрирующийся в структуре данного центра, не минуемо при-

ведет к синергетическому положительному эффекту.  

Таким образом, преодоление указанных тенденций возможно при реали-

зации и развитии представленной концепции по следующим направлениям, ко-

торые видятся авторам как наиболее перспективные[5]: 

1. Создание комплексной программы формирования конгруэнтного здо-

ровья для жителей Нижегородской области. 

2. Расширение программ для взрослого населения. 

3. Усиление деятельности по выявлению спортивных талантов. 

4. Активизация направления по работе с детьми с ограниченными воз-

можностями. 
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THE CONCEPT OF CREATION OF THE MULTIETHNIC CHILD YOUTH ADAPTATION 

CENTER «ETNOGLOBUS» IN THE RUSSIAN-SPEAKING REGION 

E.V. Bystritskaya, E.L. Grigorieva 

In this article need of creation of the adaptation multiethnic center in the conditions of the 

Russian-speaking region is proved. This need is proved as features of communication of representa-

tives of radical and not radical ethnoses, and the needs of creation of the frictionless environment 

for traditionally multinational country of Russia. This center is designed to consider identity of the 

Russian nature and feature of in-kulturant in the territory of the country. 

Keywords: the multiethnic child youth adaptation center, social adaptation, barriers of an 

international cooperation in the Russian-speaking region. 
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Ценности русского мира как поликультурного феномена выступают в качестве ори-

ентиров нравственно и эстетического становления личности младшего школьника. Разви-

тие способности к эстетическому освоению традиционных ценностей русского мира в по-

ликультурной образовательной среде строится на основе принципов, раскрывающих кон-

кретно-методологические подходы к изучению и организации этого процесса, а народная 

художественная культура, надэтническая российская культура выступают в качестве его 

средств. 

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, эстетическая культурамладшего 

школьника, эстетическая способность, ценности русского мира, художественная культура, 

поликультурная среда. 

 

Система образования конкретной страны носит национальный характер, 

отражает черты эпохи, пространства (места), времени, культуры. В нашей 

стране в последние годы система образования активно трансформируется, впи-

тывая черты и ценности других культур, эпохи модернизма и постмодернизма, 

испытывая влияние современных тенденций общественного развития (глобали-

зации, интеграции культур), вырабатывая свои новые образцы, ценностно-

целевые ориентиры. Какими чертами в большей степени должна обладать рос-

сийская школа на сегодняшний день – национальными или «западными», «про-

американскими»? Какие культурные ценности должны преимущественно ле-

жать в основе отечественной системы образования – национальные или обще-

человеческие? Для российской системы начального общего образования ответы 

на эти вопросы во многом заключены в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), где отра-

жены следующие ориентиры и целевые установки: духовно-нравственное раз-

витие и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; сохранения и развития культур-

ного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Россий-

ской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценно-

стями и культурой многонационального народа России [9]. 

Эти и другие положения ФГОС НОО отражают общую ориентацию обра-

зования на достижение национального воспитательного идеала, на приобщение 
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школьников к базовым национальным ценностям, главными из которых явля-

ются патриотизм и умение жить и действовать в режиме диалога культур, мир-

ного сосуществования и продуктивного развития личности и общества в поли-

культурном мире. Достижение этих целей возможно лишь путем национальной, 

гражданской идентификации личности, путем осознания подрастающим поко-

лением своей принадлежности к истории, культуре, традициям и ценностям 

своей сраны, своего народа. Для современной России это во многом традици-

онные ценности русского мира, заключающиеся в любви к Отечеству, чувстве 

долга, чести, доблести, верности, стремлении к свободе, высокой нравственно-

сти, духовному совершенствованию, совместному бытию (общинность, собор-

ность), это ценности православия, без которых невозможно представить рус-

скую культуру. 

 Духовно-нравственное воспитание строится на ценностной основе, и 

ценности это, прежде всего, гуманистические. Это ценности, лежащие в основе 

православной культуры и православной традиции, выступающие в качестве мо-

ральных норм, регулирующих поведение человека в обществе. В то же время 

это ценности и эстетического порядка, поскольку духовно-нравственное неот-

делимо от эстетического. Так, Истина, Добро, Красота, осмысливаются и как 

эстетические, и как нравственные ценности в равной степени[4]. 

Ценности русского мира тесно связаны с русской идей, с глубоким пони-

манием духовности и ценностным отношением к ней. Существует мнение, что 

о духовности можно говорить только если она зиждется на вере, то есть свет-

ская духовность не предполагается возможной. Между светской духовностью и 

духовностью веры нет непреодолимого противоречия, что отмечают и предста-

вители вероучительного подхода. Так, по мнению современного православного 

педагога А.Е. Лихачева, «русская духовность имеет свои характерные черты, 

которые свойственны людям независимо от их сознательной позиции в отно-

шении религии или Церкви: эстетическое отношение к миру, стремление к кра-

соте и гармонии во всем, разумность всех жизненных проявлений, единство 

слова и дела, доброго расположения сердца и поступков, жизненная установка 

на самопожертвование, идеал жизни как служение Богу, Отечеству, ближ-

ним»[6, с. 41].Именно такое понимание духовности позволяет использовать пе-

дагогу весь инструментальный набор, весь спектр педагогических  методик в 

деле духовно-нравственного и эстетического воспитания школьников и таким 

образом избежать однобокого понимания сущности воспитательного процесса, 

направленного на высшие ориентиры становления личности. 

Понятие «русский мир» сегодня не имеет однозначного токования, но в 

нашем понимании он не очерчивается географическими пространственными 

рамками. «Русский мир шире границ самой России» (Н.А. Нарочницкая) и ос-

новывается на ценностях православия, русской культуры и языка и общей ис-

торической памяти, а люди, принадлежащие к русскому миру, – это люди, ис-

поведующие эти ценности. Совершенно справедливо отмечает Т.В. Алентьева, 

что национальная идентичность базируется на осознании общих исторических 
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корней, единой исторической судьбы, общности языка и культуры. «Русский 

мир, русская культура – во многом основа для национальной идентичности 

внутри Российской Федерации, наряду с гражданством, принадлежностью к 

государству. У многонационального российского общества есть общая истори-

ческая судьба, есть осознание и величия и трагизма своей истории, что очень 

ярко проявилось во время празднования 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне» [1, с. 30]. 

Поиски ценностно-целевых ориентиров системы образования соотносятся 

с реалиями современного мира и на сегодняшний день эти ориентиры соотне-

сены с одной из основных характеристик социальной среды человека – ее по-

ликультурным, в частности, полиэтническим характером (В.П. Борисенков, 

Р.Ю. Булгаков, М.Л. Воловикова, Л.А. Голик, Л.С. Горбунова, О.В. Гукаленко, 

В.Н. Гуров, А.Я. Данилюк, Г.Д. Дмитриев, Е.С.Ковальчук, Л.С. Мовсесян, Т.В. 

Поштарева, А.Е. Шабалдас, А.В. Шафикова и др.)[3; 4; 5].Полиэтническая сре-

да подразумевает наличие и взаимодействие двух и более этнических культур, 

она существенно отличается от монокультурной среды тем, что в ее условиях 

вступают во взаимодействие различные мировосприятия, мировоззрения, ми-

роощущения, то есть представления и миропонимание, основывающиеся на 

различных этнических традициях. Этнологи утверждают, что на сегодняшний 

день моноэтнических сред практически не существует, любая социальная среда 

в большей или меньшей степени носит полиэтнический характер. Одни этниче-

ские традиции, вступая во взаимодействие с другими должны обогащаться, ин-

терпретироваться, интегрироваться и вновь дифференцироваться – таков путь 

их развития. Часто различные этнические традиции вступают в противоречия, 

конфликты, разрешающиеся подчас далеко не мирными и небезопасными спо-

собами, что обусловливает ориентацию национальной системы образования на 

воспитание подрастающего поколения в духе уважения своей и других культур, 

стремления к мирному взаимодействию на благо разных народов, толерантно-

сти, в духе диалога культур. 

«Проблема формирования гражданской идентичности в странах с поли-

этничным населением, как правило, является достаточно сложной. При 

обострениях внутри- и внешнеполитической обстановки, ухудшении экономи-

ческого положения в подобных странах (Великобритания, Бельгия, Испания и 

др.) неизбежно обостряются межнациональные отношения, проявляются сепа-

ратистские тенденции, в сознании людей рушится ощущение того, что они яв-

ляются гражданами не обязательно великой, но процветающей и благополуч-

ной страны, которой можно гордиться. Тогда на первый план начинает высту-

пать не общегражданская самоидентификация, а этническая или даже религи-

озная [2, с. 11]. 

Проблема соотношения себя с русским миром, наследования его ценно-

стей – это проблема не только национальной идентификации, но и воспитание 

уважения к инокультурным проявлениям. Основой для воспитания уважения к 

представителям других культур, взаимопонимания и толерантности к инокуль-
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турным проявлениям в социальной среде является знание своей культуры и 

ценностное отношение к ней, культурная идентичность личности, трепетное 

отношение к родным корням. Не зная и не понимая свою родную культуру, не 

умея ценить и приумножать свои традиции, человек не может выработать цен-

ностное отношение к другим «чужим» традициям. Вместе с тем, воспитание на 

основе только лишь родной культуры, «закрытость» системы воспитания в сво-

ей «национальной квартире», отсутствие образцов для ознакомления с иными 

культурами и постижения многообразия мира приводит к эффекту воспитания в 

монокультурной среде, где любой инородный элемент системы, любое ино-

культурное проявления вызывает неприятие, отторжение, агрессию. 

В современных условиях, когда призывы и лозунги вызывают недоверие, 

когда осознание человеком необходимости действия не вызывает ответного 

движения, когда изменения не приводят к желаемому результату, мы приходим 

к осознанию того, что нужно кардинально менять поставленные задачи. Так, 

призывы к эстетизации жизни, номинативный характер эстетизации отноше-

ний, мероприятийный подход к организации системы эстетического воспитания 

не принесли желаемого эффекта. По результатам нашей опытно-

экспериментальной работы (в частности, проверка отсроченного результата) мы 

можем сказать, что у подрастающего поколения в лучшем случае остались по-

ложительные впечатления от общения с искусством в школе как от общения с 

прекрасным. Об этом свидетельствуют высказывания старшеклассников, с ко-

торыми проводилась экспериментальная работа в их бытность учащимися 

начальной школы: «Ой, я помню, мы тоже что-то делали из бисера», «Мы тоже 

когда-то делали народную куклу», «Мы пели народные песни», «К нам прихо-

дила какая-то учительница и вела кружок рукоделия» . Мероприятийный под-

ход не дал не только целостного представления о том или ином виде художе-

ственного творчества, но и не оказал влияния на мировоззрение личности, в 

частности, на формирование ее ценностных представлений (Д.В. Григорьев, 

Ю.В. Громыко, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, М. Хайдеггер и др.). Именно по-

этому задачами эстетического воспитания на сегодняшний день должны стать 

не только развитие и обогащение чувственно-эмоциональной сферы, но форми-

рование потребностно-мотивационной сферы личности, ее мировосприятия, 

мировоззрения, мироощущения, что в целом представляет собой картину мира 

человека. 

Современная система начального общего образования должна носить 

национальный характер, ибо с младшего школьного возраста личность насле-

дует культуру, традиции своего народа. В образовательной среде школы осу-

ществляется ее становление посредством усвоения культурного опыта, но этот 

процесс обусловлен возрастными особенностями. Народная культура понятнее 

и доступнее младшему школьника в силу ее символизма, красочности, архаич-

ности, чем культура элитарная так младший школьник является «архаичным» 

типом личности (Л.С. Выготский). Еще одной особенностью младшего школь-

ника является особая отзывчивость на эстетические стороны окружающей дей-
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ствительности, искусство. Младший школьник также и художественный тип 

личности. Именно поэтому это наиболее благоприятный возраст для развития 

способностей к эстетическому освоению действительности, развития эстетиче-

ской способности личности, а народная художественная культура – эффектив-

ное педагогическое средство решения педагогических задач эстетического вос-

питания, формирования эстетической культуры личности. 

Индивидуализация образования, учет интересов и способностей каждого 

ребенка становится необходимым принципом формирования эстетической 

культуры младших школьников во всем многообразии ее компонентов, прин-

ципом развития эстетической способности младших школьников - эстетическо-

го восприятия, оценки, эстетической деятельности, потребность в совершенстве 

всей жизненной среды, стремление к ее гармонизации. Каждая из перечислен-

ных способностей играет особую роль в структуре общей эстетической способ-

ности. Ведь эстетическим восприятием поставляется информация для эстетиче-

ской оценки, которая обеспечивает сличение воспринятого с эстетической по-

требностью; благодаря творческой способности происходит материализация, 

предметное воплощение эстетического отношения, эстетическое совершен-

ствование человеком мира. Посредством эстетического постижения мира, эсте-

тической активности личности осуществляется эстетическая идентификация 

личности младшего школьника, идентификация средствами искусства (узнава-

ние и присвоение эстетических ценностей своего народа). Осуществление эсте-

тической идентификации, развитие чувственно-эмоциональной сферы ребенка 

возможно лишь при соблюдении правил индивидуального подхода, при инди-

видуализации процесса воспитания и обучения младшего школьника. На со-

блюдении интересов и способностей каждого ребенка строится процесс вклю-

чения его в эстетическую деятельность. Процесс индивидуализации образова-

ния подразумевает учет не только способностей, склонностей и дарований каж-

дого школьника, но и учет его личного, уже сложившегося эстетического опы-

та, выражающегося во взглядах, суждения, оценках, вкусах, потребностях, мо-

тивах, ценностных ориентациях, в направленности личности, то есть в большом 

многообразии компонентов эстетической культуры личности, в которых заклю-

чен творческий потенциал ребенка. Сущностные силы, возможности, творче-

ский потенциал младших школьников неодинаков, равно как и различны сферы 

их эстетической самореализации и идентификации, поэтому особенно важно 

включение ребенка в разнообразные виды эстетической деятельности, чтобы 

совместно со взрослым, или педагогом он мог выбрать именно тот вид, в кото-

ром может наиболее полно себя реализовать, раскрыть свои сущностные силы, 

потенции, возможности, может повысить свой уровень эстетической культуры. 

При этом педагогу необходимо помнить, что его работа ведет к формированию 

индивидуальности ребенка, его мировоззрения, личной жизненной позиции [9, 

с. 164-65]. 

Не менее важным на пути развития эстетической способности младших 

школьников к эстетическому освоению традиционных ценностей русского ми-



 161

ра в поликультурной образовательной среде представляется нам принцип выяв-

ления доминирующей способности младшего школьника, который был разра-

ботан В.А. Разумным как один из основных специфических принципов художе-

ственной педагогики. Среднестатистический нормальный человек обладает 

широчайшим спектром способностей, но, вместе с тем, среди них всегда выде-

ляется доминантная. Особенно легко это прослеживается у младших школьни-

ков в художественно-эстетической деятельности. Принцип выявления домини-

рующей способности базируется на общем требовании художественной педаго-

гики, заключающемся в высоком уровне корректности и профессионализма пе-

дагога в искусстве, в использовании индивидуального подхода к каждому уча-

щемуся, выявлении «его преимущественной эмоционально-творческой способ-

ности для дальнейшего максимального развития и определения путей опти-

мально-возможного совершенствования этой же способности у других учени-

ков в другой преимущественной ориентаций эмоциональных способностей» [8, 

с. 209]. Принцип выявления доминирующей способности не сводит развитие 

способностей к узкой специализации, что часто приводит к обеднению эстети-

ческого кругозора и духовной составляющей младшего школьника. Его реали-

зация способствует общему эмоциональному развитию каждого, возможному 

лишь через многоплановое и поливариантное воспитание и обучение. Для 

творческой деятельности, для создания принципиально нового, развивающего и 

приумножающего человеческий потенциал человеку необходим ряд взаимосвя-

занных способностей, развивающихся на основе разных по типу действий. 

Вместе с тем, игнорировать доминанту, значит, игнорировать индивидуаль-

ность ребенка, его самость, что недопустимо в современной образовательной 

среде школьника, где культивируется свобода выбора вида художественно-

творческой деятельности самой личностью. Принцип выявления доминирую-

щей способности тесно связан с принципом опоры на творчество младших 

школьников, который предполагает тесную связь школьного образования с 

жизнью и интересами учащихся. Реализация этого принципа предполагает лич-

ностно-ориентированную позицию педагога, направленную на интересы и по-

требности ребенка, на стимулирование его активности посредством приоритета 

личных увлечений и интересов учащихся. Реализация принципа опоры на твор-

чество предполагает насыщение содержания всех форм образовательного про-

цесса школы элементами, направленными на вовлечение младшего школьника 

в творческую деятельность. Насыщение уроков и занятий заданиями творческо-

го характера, создание ситуаций для творческого развития младшего школьни-

ка во внеурочной деятельности, создание необходимой для детского творчества 

атмосферы являются необходимыми компонентами образовательной среды, в 

которой происходит формирование эстетической культуры личности. Творче-

ская деятельность носит характер самостоятельной деятельности, когда ребенок 

индивидуально, совместно с учителем или другим учащимся, в группе сверст-

ников открывает для себя нечто новое, полученное как результат его деятель-

ности, созданное или познанное им самим. Так, создание рисунков, поделок в 
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техниках народного декоративно-прикладного искусства позволяет младшему 

школьнику глубже прочувствовать символизм и образность народной художе-

ственной культуры, понять и принять образцы и ценности верований, поведе-

ния, уклада жизни конкретного народа, культуры и в итоге освоить накоплен-

ный нравственно-эстетический опыт. 

Одним из принципов построения содержания образования в области 

формирования эстетической культуры личности младшего школьника должен 

стать принцип народности. Он отражает модель, стереотип, видение человека 

культурного текущей и будущей эпох с целью развития личности общества в 

целом. Мы воспитываем подрастающее поколение, будущее нашей страны, 

свое будущее, то есть мы воспитываем нацию.Идеи народной школы, лежащие 

в основе принципа народности, возникли в России в XIX в. в связи с попытками 

общества решить проблему самоидентификации. Обоснование необходимости 

национального образования и национально-культурного самоопределения уча-

щихся в образовании в представлениях ученых XIX-XX вв. неизменно приводит 

к пониманию приоритета интеграции общечеловеческих и национальных ценно-

стей. Однако, возвращение к истокам и традициям в национальной школе, хотя и 

носит прогрессивный характер не может быть ограничено рамками лишь про-

шлого, лишая тем самым ребенка полноты восприятия настоящего и будущего, 

включенности в творческую деятельность, в ситуации выбора и самостоятельно-

го принятия решений, без чего невозможны самоопределение личности в куль-

туре, обретения себя, самоидентификация. Идеи интеграции мировых и нацио-

нальных ценностей, соотнесения опыта прошлого, настоящего и будущего, идеи 

национальной школы конкретизируются в принципе этнической ориентации по-

лиэтнической образовательной среды, реализация которого подразумевает 

наполнение образовательной среды этнокультурным компонентом. Наиболее ор-

ганичные для младшего школьника ценности - это ценности семьи, ценности 

родной национальной культуры. Именно поэтому так важна этническая ориента-

ция образовательной среды, подразумевающая в содержании образования нали-

чие элементов родной культуры, что предполагает насыщение образовательной 

среды этнокомпонентом. Для развития способностей младших школьниковк эс-

тетическому освоениютрадиционных ценностей русского мирав поликультур-

ной образовательной среде для формирования эстетической культуры младших 

школьников необходимо наполнение всех звеньев и всех составляющих образо-

вательного пространства школы народным компонентом. В соответствии с 

принципом этнической ориентации полиэтнической образовательной среды, со-

держание образования должно способствовать сложному процессу превращения 

социокультурного, художественного, эстетического опыта человечества в лич-

ностный опыт ребенка. 

В нашем понимании освоение традиционных ценностей русского мира 

подрастающим многонациональным населением нашей страны является спосо-

бом сохранить нравственность, нравственно-эстетические ценности, при этом 

понимание русской идеи, русского мира как поликультурного феномена обога-
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щает их содержание. Россия, русская культура создавалась единением разных 

народов, традиций и культур. Великая русская культура не является культурой 

одного русского этноса – речь идет о надэтнической российской культуре, о 

культуре российского суперэтноса. Более того, учитывая тенденции современно-

го общественного развития мы должны быть готовы к движению от националь-

ного к общечеловеческому.  

Мы должны хранить русскую культуру каккладовую традиционных цен-

ностей русского мира, кладезь нравственных и эстетических императивов, цен-

ностей, как способ сохранения в поликультурном мире нравственности. Надэт-

ническая российская культура не только принадлежит всему миру, но и создана 

усилиями разных народов, она результат усилий мастеров, творцов, принявших 

язык и менталитет русских независимо от собственного этнического происхож-

дения. Культура, искусство – это способ освоения традиционных ценностей 

русского мира с младшего школьного возраста, а для успешности этого процес-

са необходимо иметь развитую эстетическую способность, которая наиболее 

эффективно развивается в специально организованной образовательной среде. 
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DEVELOPING THE ABILITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN TO AESTHETIC 

DEVELOPMENT TRADITIONAL VALUES OF THE RUSSIAN WORLD  

IN A MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

I.P. Ilinskaya 

Modern educational environment of a primary school pupil based on national and universal 

values. The values of the Russian world as the multicultural phenomenon act as guidelines for mor-

al and aesthetic primary school pupil’s personality formation. Development of the ability to the aes-

thetic mastering of the Russian world’s traditional values in a multicultural learning environment is 

based on the principles, revealing the concrete-methodological approaches to the study and organi-

zation of this process, and folk art culture, supra-ethnic Russian culture act as his tools. 

Keywords: spiritual-moral culture, aesthetic culture of primary school children; aesthetic 

ability; the values of the Russian world; artistic culture; multicultural environment. 
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Е.А. Ефимова 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Воробьевы горы», старший методист Музея истории детского 

движения, кандидат педагогических наук 

Россия, 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 

Тел.: 8-916-945-4954, e-mail: ea-efimova@yandex.ru 
 

Русские народные игры – не только важное традиционное средство воспитания, но и 

существенная, неотъемлемая часть русской культуры. В статье представлена история 

изучения и педагогического применения русских народных игр в период конца XIX - начала 

XXI вв. 

Ключевые слова: народная игровая культура, народные игры, история педагогики, 

этнопедагогика, собирание народных игр, изучение народных игр, возрождение народных 

игр. 

 

Место игр и игровых элементов в народной культуре весьма велико. Они 

являются предметом внимания специалистов разных отраслей науки – этногра-

фов, фольклористов, педагогов, психологов. В последние десятилетия сложи-

лась и успешно развивается передовая отрасль науки – этнопедагогика, в сфере 

интересов которой находятся и народные игры. 

Этнопедагогическое изучение народных игр предполагает исследование 

их как с целью педагогического применения, так и для выяснения и анализа пе-

дагогического опыта народа, представлений о народных играх, бытующих в 

обществе. 

Демократические, прогрессивные тенденции в развитии общественной 

мысли в России в конце XIX в. способствовали, в частности, утверждению в 

общественном мнении соображений и практических выводов о воспитатель-

ном, развивающем, социально-педагогическом значении игры для детей. Этот 

взгляд на роль игры в жизни детей основывался на разработках 

К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, П.Ф. Лесгафта, других представителей про-

грессивной отечественной педагогики второй половины XIX в. 

Как подчеркивал крупный исследователь игры В.М. Григорьев, интерес к 

изучению народных игр, составляющих основу игровой культуры, проявился в 

европейской и связанных с нею цивилизациях в связи с осознанием и утвер-

ждением самобытности национальных культур в конце XVIII - начале XIX в. 

[1] В России в конце XIX в. сложились два ведущих направления – фольклорно-

этнографическое и педагогическое – в изучении народных игр, сохранившихся 

и в последующие десятилетия. 

Наиболее значительные публикации народных игр представили в XIX в. 

И. Снегирев (1836, 1838), И.П. Сахаров (1837), A. Терещенко (1837), 

В. Всеславин (1863), П. Бессонов (1868), B.Ф. Кудрявцев (1871), В.И. Даль 

(1871, 1879), В.П. Шейн (1898-1900) и др. Во второй половине XIX в. значи-
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тельную собирательскую работу проводили Русское географическое общество 

(публикации в изданиях «Этнографический сборник», «Живая старина» и др.), 

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, губернские 

ученые архивные комиссии и другие региональные и местные общества крае-

ведческой направленности [См.: 2]. Наряду с собиранием народных игр прово-

дились их педагогическая обработка, отбор и пропаганда игровых форм, наибо-

лее пригодных для воспитания [См. подробнее: 3].  

Большая заслуга в собирании, популяризации и изучении русских народ-

ных игр, в формировании общественного мнения относительно применения их 

в воспитании принадлежит замечательному исследователю, детскому врачу и 

гигиенисту Е.А. Покровскому (1835-1895). По своему научному значению и 

обширности материала его основной труд «Детские игры, преимущественно 

русские (в связи с историей, этнографией, педагогией и гигиеной)» (вариант 

названия - «Русские детские подвижные игры») до сих пор не утратил своей 

ценности. В 1884-1892 гг. вышло из печати более десяти его работ (включая пе-

реиздания) по играм. Е.А. Покровский также широко пропагандировал народ-

ные игры через журнал «Вестник воспитания», редактором которого являлся на 

протяжении многих лет.  

Игровая работа занимала в детской общественной организации (пионер-

ской организации, с 1922 г.) немалое место, особенно в первые годы ее дея-

тельности [См. напр.: 4]. В 1920-е гг. игры стали действенным инструментом, 

нацеленным на педагогическую организацию пространства детства. Применя-

лись русские народные игры с обработкой, в духе времени [См. подробнее: 5]. 

Широко бытовавшие в русских селах народные игры и праздники в конце 

1920-х – начале 1930-х гг. стали объектом внимания и со стороны культ- и по-

литпросветработников и инструкторов по массовой физкультурной работе. Ис-

пользуя традиционные формы молодежного деревенского досуга, они стреми-

лись «незаметно взять на себя руководство в проведении игр и таким образом 

найти пути вовлечение масс в политикопросветительную работу через игры», 

выбирая игры, которые «близки к хороводам, что дает возможность широко ис-

пользовать привычку населения собираться по праздникам и проводить время в 

хороводах с пением и пляской» [6].  

В середине 1920-х гг. началось возрождение русских народных подвиж-

ных игр, в частности, русской лапты [7; 8; 9]; в 1926 г. Высшим Советом по фи-

зической культуре при ВЦИК РСФСР была предпринята попытка создания 

единых официальных правил соревнований по лапте. Стала активно развивать-

ся русская народная игра городки. В 1923 г. была организована Союзная Феде-

рация городошного спорта СССР, в 1928 г. городки были включены в програм-

му I Всесоюзной Олимпиады. В 1933 г. вышли новые правила, действующие и 

сегодня, в которых были определены 15 городошных фигур, т.е. игра была во 

многом регламентирована. Городки в эти годы сформировались уже как рус-

ский народный вид спорта. C 1936 г. стали проводиться чемпионаты РСФСР. 

Городошная кампания среди школьников и молодежи велась весьма широко, с 
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привлечением авторитетов Петра I, А.В. Суворова, Л.Н. Толстого, 

А.М. Горького [См.: 10; 11; 12; 13; 14]. 

В годы сплошной коллективизации на селе ряд игр и праздников, каким-

либо образом связанных с религией, со старыми обрядами и старым бытом, был 

запрещен. Многие редуцировались (из молодежной игры – в детскую, из ча-

стушки – в считалку), видоизменились, вошли составными частями в новые иг-

ры и праздники; однако многие и сохранились.  

К 1920-1930 гг. относятся и первые попытки изучения бытующих детских 

игр, детского фольклора [См.: 15; 16; 17], а также осознание того, что «игры 

тесно связаны с бытом, при его коренной ломке вместе с ним исчезают» [18]. 

Хотя понимание этнографической и педагогической ценности народной игры 

еще не было осознано в достаточной мере: традиционность отождествлялась с 

отсталостью, косностью, религиозными, родовыми и прочими пережитками, «с 

культами и суеверными обрядами, с уродством старого быта» [19].  

В 1933 г. вышел из печати подготовленный в конце 1920-х гг. сотрудни-

ками Государственного института истории искусств (Ленинград) сборник «Иг-

ры народов СССР», состоявший из дореволюционных записей игр и собранного 

в ходе работы над темой крестьянского искусства русского Севера игрового 

материала. Редактор журнала «Советская этнография», автор предисловия 

Н.М. Маторин указывал, что в сборнике «материал по русской деревне преоб-

ладает» [20]. Сборник не отражал степень изученности проблемы, не преследо-

вал социально-педагогических целей и не годился для использования в работе с 

детьми; ценность книги состояла в том, что она через десятилетия подводила 

некоторый итог работе дореволюционных исследователей и собирателей рус-

ских народных игр, опираясь на лучшее издание XIX века – сборник 

Е.А.Покровского – значительно превосходя его по охвату территорий. 

Интересной представляется попытка организовать в 1936 г. (в связи с 

принятием новой конституции СССР) через пионерскую прессу кампанию по 

собиранию и возрождению народных игр [См. напр.: 21; 22; 23;24], а затем и по 

собиранию сказок и других видов фольклора [См. напр.: 25; 26; 27; 28]. Неко-

торые результаты были опубликованы [См. напр.: 29; 30; 31; 32; 33]. 

В послевоенные годы на волне общего патриотического подъема возрос 

интерес к русскому народному творчеству, что в совокупности с другой тен-

денцией – обращением к игре как методу воспитательной работы в деятельно-

сти пионерской организации – дало весьма положительные результаты [См. по-

дробнее: 34; 35; 36]. 

В педагогической печати в 1960-е гг. появились соображения о том, что 

народные игры нуждаются в заботе, защите и возрождении. Педагогами-

практиками активно использовались сборники игр, авторы которых взяли за 

основу педагогически обработанные народные игры (В.Г. Марц, Л.В. Былеева, 

Е.М. Минскин, Н.В. Студенецкий, С.М. Шитик, В.Г. Яковлев и др.). Но сказы-

валось недостаточное изучение современного состояния русских народных игр. 

Тогда же усилилось внимание этнографов и фольклористов к собиранию и изу-
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чению современных русских народных игр (М.Н. Мельников, Г.М. Науменко, 

Н.И. Савушкина, В.И. Селиванов, В.Б. Сорокин и др.) [См.:  37; 38]. 

В 1985 г. вышел в свет сборник «Игры народов СССР», весьма ценное из-

дание народных игр, «которые наиболее соответствуют современным педаго-

гическим требованиям и сравнительно легко могут быть применены в физиче-

ском воспитании» [39]. В предисловии к разделу, посвященному играм РСФСР, 

обрисована роль русского народа в истории нашей страны, указано, что для 

большинства русских игр характерны простота, общедоступность, широкая 

распространенность среди других народов. Сборник является лучшим на сего-

дняшний день изданием, воплощающим этнопедагогический подход к русским 

народным играм. Работа над ним дала чрезвычайно ценные результаты в обла-

сти теории народной педагогики игры, методов и организации исследования, 

была выработана, апробирована, опубликована [40] система основных призна-

ков традиционных народных игр [41]. Во многих вышедших позднее изданиях 

подчеркивается, что русские народные игры – не только важное традиционное 

средство воспитания, но и существенная, неотъемлемая часть русской культуры 

[42]. Русские народные подвижные игры вошли в практику игровой работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также в работу с под-

ростками и с молодежью [43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50]. 

В этнографических исследованиях, посвященных жизни и быту русских, 

нашли отражение и сюжеты, касающиеся проявлений игровой культуры рус-

ской сельской молодежи I половины XIX – XX вв. [51; 52], детской игровой 

культуры [53]. 

В 1990-х – 2000-х гг. весьма возрос интерес к изучению народных игр. 

Вопросы, связанные с изучением роли народных игр в развитии детей, подни-

мались на педагогических конференциях. Народным играм посвящены много-

численные диссертационные исследования [См.: 54; 55]. Усиление националь-

но-культурной автономии, последовавший распад СССР, имели, в частности, 

тот результат, что объектом изучения стали народные игры субъектов Россий-

ской Федерации, субъэтнических групп в составе русского народа (например, 

казаков) [См. напр.: 56]. К сожалению, в фундаментальном труде «Русские», 

выдержавшем несколько изданий, игровые аспекты не затронуты [57; 58]. 

Тенденцией начала XXI века является широкая популяризация огромного 

игрового материала, наработанного собирателями русских народных игр и иг-

рового фольклора двух предшествующих столетий. Неоднократно переизданы, 

в том числе и репринтным способом, сборники Е.А. Покровского, П.В. Шейна, 

И.П. Сахарова, А. Терещенко, а в известной «белой» серии «История России» – 

сборник, ориентированный на детей «Русские игрушки, игры, забавы» (2007, 

2009, 2014) [59]. Журналист И.А. Панкеев в течение последних 20 лет выпустил 

значительными тиражами ряд изданий, в которых немало игрового материала: 

«Полная энциклопедия быта русского народа», «Обычаи и обряды русского 

народа», «Обычаи и традиции русского народа», «Русские обряды и суеверия», 

«Русские праздники», «Русские праздники и игры», наконец «Русские народ-
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ные игры». При описания игр им намеренно, для погружения в атмосферу ста-

рины, сохранен стиль середины XIX в. [60], встречается немало фактических 

ошибок, весьма затрудняющих использование игр в практической игровой ра-

боте. Таким образом, эти издания носят инфомационно-лубочный характер. 

Автор замечает в своих комментариях, что «варианты и аналоги русских 

народных игр встречаются у десятков народов, во многих странах», делая из 

этого вывод: «суть их одна – развлекая, учить» [61]. (Заметим, что действи-

тельная причина бытования похожих игр у разных народов заключается в об-

щих путях развития народов). 

В последние годы появились и издания фольклорного характера, не ори-

ентированные на практическую игровую работу, включающие русские народ-

ные игры, собранные путем интернет-опросов [62]. 

Интерес у педагогов-практиков к русским народным играм весьма велик, 

но можно назвать успешным лишь проведение русских народных игр с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. У школьников более старшего 

возраста, не занимающихся в фольклорных коллективах, такие игры не вызы-

вают интереса, что объясняется происходящими изменениями места игры в 

жизни общества вообще, деформациями представлений об игре, уменьшением 

роли подвижных игр в детской жизни, возрастанием количества и ассортимента 

электронных игр, а также вытесняющих игры квазиигровых форм в деятельно-

сти СМИ и других соответствующих социальных институтов, заменой самодея-

тельных народных праздников шоу-представлениями [См. подробнее: 63]. 

В последнее десятилетие наблюдаются две различные тенденции: 

1) включение русских народных игр в шоу и 2) распространение клубов рекон-

структоров. Несмотря на разные цели, в обоих случаях весьма велик элемент 

инсценировки, костюмности, игре отводится иллюстративная роль. Дети, как и 

взрослые, участвуют в этих мероприятиях и пополняют таким образом свой иг-

ровой опыт. Праздники, привязанные к славянскому народному земледельче-

скому календарю (проводы зимы, встреча весны, осенний праздник урожая), в 

большинстве случаев оформляются однотипно: шумно, массово, с грохотом 

музыки и фейерверков, с кичевыми элементами дизайна. Реконструкторы со-

средотачиваются, как правило, на адекватности костюмов (и, если возможно, 

оружия) русских, стиля поведения, аутентичности жилища и пищи селян. 

Народная игра выпадает из этого круга, поскольку идет вне сценария, свободно, 

непредсказуемо; да о ней и мало думают, если нет умелого, мотивированного 

на проведение игр, организатора. Наиболее педагогически оправданной являет-

ся игровая работа с детьми, при которой народная игра естественно входит в 

детскую жизнь. Успехом такой работы будет положение, при котором дети без 

руководителя организуют полюбившиеся им народные игры в своей среде.  
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FROM THE HISTORY OF STUDY AND PEDAGOGICAL USE OF RUSSIAN FOLK GAMES 

(LATE XIX - EARLY XXI CENTURIES) 

E.A. Efimova 

Russian folk games are not only important traditional means of education but they also are 

an essential, integral part of Russian culture. The article describes studies and pedagogical use of 

Russian folk games in late XIX - early XXI centuries. The article describes studies and pedagogical 

use of Russian folk games in late XIX - early XXI centuries. 
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Пограничное состояние России между Востоком и Западом, географическое поло-

жение, история рождают русский (российский) национальный характер. Его отличитель-

ными особенностями являются соборность, неслиянно-нераздельное единство личного и 

общественного, создание общинного уклада жизни. Воспитательный коллектив, созданный 

выдающимся социальным педагогом-реформатором А.С. Макаренко и основанный на базо-

вых характеристиках менталитета, остается непревзойденной вершиной в педагогике. 

Ключевые слова: российский национальный характер, неслиянно-нераздельное един-

ство, соборность, общинность, А.С. Макаренко, воспитательный коллектив, педагогика 

«параллельного действия». 

 

Глобальное общество на современном этапе переживает духовный кри-

зис, связанный с тем, что идеи, на которых базировалось мировоззрение запад-

ной цивилизации, отступают под напором многополярного мира. Прежде всего, 

это идеи приоритета индивидуального, свободы, толерантности. Данные прин-

ципы западного мира не стали универсальными в условиях мультикультура-

лизма. Восточные цивилизации имеют в основе иные идеи (приоритет государ-

ственного или природного начала). Феномен России состоит в том, что она 

находится на стыке двух миров, вбирая в свой неповторимый национальный 

характер западные и восточные черты, имея при этом самобытную основу. 

Многие противоречия переплавляются в нечто единое в русской духовности. В 

силу этого именно русский (российский) мир способен создать универсальные 

принципы жизни, при этом не потеряв своего исконно русского лица.  

Понятие «русский мир» объединяет не только русских по национальности 

людей. Это многонациональный народ, веками проживавший на территории 

Древнерусского государства, Российской империи, СССР, Российской Федера-

ции. Этот народ имеет великую историю и неповторимый национальный коло-

рит. 

Религиозное-философское (славянофилы) толкование проблемы нацио-

нального характера дает представление о церковном народе, чей природный 

коллективизм облагораживается и возвышается в православной церкви. Рос-

сийский народ в служении Богу становится соборной личностью, в ней раскры-

вается подлинное духовное существо человека. Оно имеет одновременно лич-

ностный характер (спасение каждого достигается личными духовными поступ-

ками) и коллективный (так как духовная основа спасения – любовь к людям). 

«Соборная личность», «архетип соборности» (А.С. Хомяков) - это и есть несли-

янно-нераздельное единство как основа русского менталитета в религиозном 
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истолковании. «Неслиянно-нераздельное единство», безусловно, понятие рели-

гиозное, это часть догмата о Божественной и человеческой природе Иисуса 

Христа, принятого на IV Вселенском Соборе в городе Халкидон в 451 году. 

Само это понятие давно вышло за рамки первоначального употребления, стало 

популярным в разных областях гуманитарного знания.  

Философы Русского Зарубежья в своих исследованиях русского нацио-

нального характера приходят к выводу о неслиянно-нераздельном единстве 

многих, казалось бы, противоположностей в нечто единое и целостное.  

 Н.О. Лосский в книге «Характер русского народа» отмечает такие отли-

чительные черты русского народа, как: религиозность, интерес к различению 

добра и зла, искание смысла жизни, страстность вплоть до фанатизма, могучая 

воля, свободолюбие, открытость, доброта, даже простота. Философ считал, что 

могучая воля позволяет русскому человеку увидеть свои недостатки и преодо-

леть их.  

Проблема русского национального характера нашла развитие в работах 

философа Русского Зарубежья Н.А. Бердяева «Судьба России», «Русская идея», 

«Душа России» и других.  

Огромное значение философ придавал коллективному началу в развитии 

национального характера и в судьбе России. По его мысли, «коллективизм ду-

ховный», «духовная соборность» - это проявление высокого братства людей, 

пронизывающего жизнь русской деревни, начиная от религиозного единения в 

церкви и заканчивая бытом крестьянской общины (помощь в полевых работах, 

постройке дома, артельная работа, хоровое пение). Н.А. Бердяев видел за таким 

коллективизмом будущее.  

Но есть и другой коллективизм. Это «безответственный» коллективизм, 

который диктует человеку необходимость «быть как все», при этом русский че-

ловек утопает в таком коллективизме, он чувствует себя погруженным в кол-

лектив, стремится разрушить его границы и стереотипы. В этом проявляется 

противоречивость русского национального характера.  

Современные богословы и философы отмечают: «Русский характер поля-

ризован: на одном полюсе - заземленный тип, на другом - воспаряющий к вы-

сям заоблачным... Но и те, и другие - упорные созидатели, обустраивающие су-

ровую землю. Такое многообразие национальных типов говорит о богатом со-

держании национального характера, а не о его антиномичном надломе. У 

большого народа - большая душа» [1].  

Таким образом, общинное, соборное начало и его сочетание с личным, 

индивидуальным, а также сплав противоположностей – все это составляет суть 

российского менталитета в философском понимании этого феномена.  

Неслиянно-нераздельное единство личного и общинного в национальном 

российском характере являлось духовной основой народной педагогики в Рос-

сии. 

Насколько личностное начало сочетается с коллективным, чему отдавать 

приоритет – эта проблема всегда была существенной для педагогических иска-
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ний. Сдвиг осуществлялся то в одну, то в другую сторону на протяжении 20 ве-

ка. Поиски истины продолжаются в современной педагогике. 

А.С. Макаренко, социальному педагогу-реформатору, удалось раскрыть 

суть этого сочетания противоположностей, показать неслиянно-нераздельное 

единство индивидуального и коллективного в теории и практике воспитания, 

ухватить самую суть этой неразрывности. При этом при жизни его постоянно 

критиковали за отход от позиций официальной педагогики, и после смерти его 

не раз упрекали в презрении к личности, в возвеличивани и коллектива, назы-

вали автором тоталитарной педагогики.  

Педагогическая система А.С. Макаренко появилась не на пустом месте. 

Она проросла из народной педагогики, обогатилась новейшими теоретически-

ми и практическими открытиями, родилась в живом опыте жизни колонии им. 

М. Горького и коммуны им. Ф.Э.Дзержинского.  

Колония им. М. Горького начала свой путь как «трудовая община». Раз-

виваясь, усовершенствуясь, эта община перерастает в воспитательный коллек-

тив – единый коллектив детей и педагогов на материальной основе, то есть, хо-

зяйственно-трудовой деятельности. Не игра, не подготовка к жизни, а сама 

жизнь – этим А.С. Макаренко подчеркивал необходимость не игрового, а ре-

ального содержания деятельности.  Воспитательный коллектив живет, проявляя 

себя во всех сферах жизни общества: экономической (реальное сельское хозяй-

ство и производство, не замкнутое на самообслуживании), политической (про-

водя в жизнь идеи демократического управления), социальной (выпуская в 

жизнь подготовленных молодых людей), культурной (осуществляя образова-

ние, воспитание, культурное развитие). Приоритетной сферой является воспи-

тание и обучение, поскольку жизнь коллектива в целом и в каждой его сфере 

подчинена логике педагогической целесообразности. 

А.С. Макаренко настойчиво доказывал, что объектом воспитания должен 

быть именно воспитательный коллектив, а не «уединенная капризничающая 

личность», заявлял о «суверенитете коллектива» [5, часть 3, с. 52] по отноше-

нию к личности. Все это впоследствии попало под удар критики сторонников 

личностного подхода, а также «школы учебы», отрицающей необходимость ре-

альной трудовой деятельности для воспитанников.  Интерпретаторы и критики 

наследия А.С. Макаренко не видели и не хотели видеть суть и смысл индивиду-

ализации в его педагогике. Вот что писал он сам в статье «Программа челове-

ческой личности»: «Я под целью воспитания понимаю программу человеческой 

личности, программу человеческого характера… Что же, я должен вгонять 

каждую индивидуальность в единую программу, в стандарт …?  Я увидел в 

своей воспитательной работе, что да, должна быть и общая программа, «стан-

дартная», и индивидуальный корректив к ней...» [5, часть 6, с. 245] Педагог 

уверен, что необходимо вмешиваться в движение характера и направлять его, 

но в каждом случае должна быть индивидуальная работа.  

 Убежденный противник парной педагогики, А.С. Макаренко говорил: 

«Коллектив является воспитателем личности» [5, часть 2, с. 370]. «Защищая 
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коллектив во всех точках его соприкосновения с эгоизмом личности, коллектив 

тем самым защищает и каждую личность и обеспечивает для нее наиболее бла-

гоприятные условия развития» [5, часть 2, с. 373]. Современные исследователи 

[2,7,8,9] подчеркивают, что проблему коллектива А.С. Макаренко ставит в ор-

ганическую связь с целями воспитания полноценной личности, одно без друго-

го он не мыслит в воспитательном процессе. 

Кто должен воспитывать эту личность? Свое замечательное открытие 

А.С. Макаренко назвал «педагогикой параллельного действия». Он писал о па-

раллельном действии в горизонтальном направлении: «В каждый момент наше-

го воздействия на личность эти воздействия обязательно должны быть и воз-

действиями на коллектив. И наоборот, каждое наше прикосновение к коллекти-

ву обязательно будет и воспитанием каждой личности, входящей в коллектив» 

[4, т.4, с. 47]. Пример такого воздействия – решения общего собрания колонии. 

При этом администрация коллектива имеет дело не с отдельными личностями, 

а с первичными коллективами, отрядами, а уже отряд берет на себя ответствен-

ность за личность. Это и есть вертикальное параллельное педагогическое дей-

ствие. Его специфика – в организации первичного коллектива как разновоз-

растного отряда из 7-15 человек. Жизненный опыт убедил А.С. Макаренко в 

необходимости именно такой формы организации быта и труда. 

Настаивая на жесткости требований к коллективу, а от него - к личности, 

на дисциплине, на отношениях ответственной зависимости, умения командо-

вать и подчиняться, педагог имел в виду прежде всего защиту интересов и без-

опасность личности в ее развитии, которое может быть только в организован-

ном воспитательном коллективе.  

Сам А.С. Макаренко описывал развитие воспитательного коллектива как 

смену стадий, где каждая предыдущая отличается от последующей типом взаи-

моотношений между воспитателем и детьми, между самими детьми. Первая 

стадия, которую сам А.С. Макаренко определяет, как «стадию диктаторского 

требования», характеризует формальное объединение воспитанников, у кото-

рых нет опыта совместной деятельности. Ее организует воспитатель. На второй 

стадии начинает действовать выборный орган самоуправления, через который 

идет воздействие воспитателя. На третьей стадии зрелый самоуправляющийся 

коллектив сам предъявляет требования. Высшая стадия развития этого коллек-

тива – превращение из объекта в субъект воспитания. Режим «параллельного 

действия» включает коллективное и индивидуальное в их общей устремленно-

сти к цели (общей цели). Это и есть та формула неслиянно-нераздельного их 

сочетания, абсолютно непротиворечивого, сплавленного в единый комплекс 

идей и поведения, прообраз которого можно было видеть в русской крестьян-

ской общине, в трудовой артели. Сам А.С. Макаренко постоянно оперирует 

этим понятием: «трудовая община», «прогрессирующая община», «общинное 

хозяйство» [4, т. 1, с.16, с.19, с.31]. Здесь очевидна связь на ментальном уровне, 

преемственность, переосмысление в соответствии с требованиями эпохи.  

Кроме этого, педагог настаивал на организации всего уклада жизни в со-
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ответствии с целями воспитания. Этот вывод имеет в основе также особенности 

национального характера. Современные философы отмечают, что «русский че-

ловек в органичном для него укладе - дисциплинирован, трудолюбив, проявля-

ет чудеса творчества и смекалки … Когда сообща и все вместе на благое дело - 

то и каждый хорош. Но как только русский человек оказывался в развалившем-

ся обществе или в чуждой обстановке - он терялся, шалел и терял собственный 

облик. Нетвердость личностного стержня проявлялась всякий раз при разруше-

нии соборных начал жизни» [1]. Подчеркивается, что русский народ имеет «ин-

стинкт общежития», на основе которого создается и воссоздается после смут-

ных времен государственность. 

Непременная оранжерея, театр, военные занятия, традиции коллектива, 

которые должны быть устойчивыми, форма одежды, приемы общения, органи-

зация быта, труда и учения – все это составляющие части того уклада жизни, 

который был отличительной особенностью воспитательных учреждений А.С. 

Макаренко. Он подчеркивал необходимость устойчивости, постоянности этого 

уклада - того «педагогического пространства», в котором; находится воспита-

тельный коллектив. Современные исследователи [2;7;8;9] показывают, что ве-

ликий педагог фактически вводит в научный оборот понятия «время педагоги-

ческое» и «пространство педагогическое». 

В педагогике А.С. Макаренко отсутствует религиозная составляющая, не-

возможно применять понятие «соборная личность» по отношению к его кол-

лективу, но его собственное воспитание и взросление в религиозной стране и 

православной семье не могло не оставить след в его жизни и деятельности. 

Взаимопроникновение личного и общественного остается характерной чертой 

русского народа в любые эпохи. Педагогика А. С. Макаренко, основанная на 

понимании этого, на чувстве меры, остается наиболее успешным примером ре-

шения проблемы соединения личного и социального на методологическом 

(теоретическом) и технологическом уровнях его педагогики. 
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UNMERGED-UNDIVIDED AS A SPIRITUAL PRINCIPLE THE RUSSIAN PEOPLE AND ITS 

RETHINKING IN PEDAGOGY OF A. S. MAKARENKO 

S.V. Pickulewa 

Borderline Russia between East and West, geography and history rise the Russian national 

character. Its distinctive features are conciliarity, unmerged-inseparable unity of personal and so-

cial, creating a communality way of life. Educational collective created an outstanding social edu-

cational reformer A. S. Makarenko and based on the basic characteristics of mentality remains an 

unsurpassed peak in pedagogy. 

Keywords:  Russian national character, unmerged-undivided unity, conciliarity, communali-

ty, educational collective, the pedagogy of "parallel actions", A. S. Makarenko. 
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Опыт отечественных педагогов находит отражение в современной деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Это формирование уважительного отношения к 

человеку, к обществу, к труду, к нормам и традициям человеческого общежития в ходе де-

ятельности дисциплинарной воинской части. В статье речь идет и о методах воспитания, 

применяемых младшим командным составом, в дисциплинарной воинской части. 

Ключевые слова: педагогика, воспитание, военнослужащие, младший командный со-

став, дисциплинарная воинская часть. 

 

В общие обязанности военнослужащих, определённых статьёй 16 устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, входит: строгое 

соблюдение Конституции и законов Российской Федерации, выполнение тре-

бований воинских уставов, требования быть честным, дисциплинированным, 

храбрым, инициативным [1, с.25]. 

К одному из структурных звеньев, с помощью которого осуществляется 

воспитательное воздействие в Вооруженных Силах Российской Федерации, от-

носится дисциплинарная воинская часть, в которой осужденные военнослужа-

щие отбывают уголовные наказания. Наказание заключается в том, что осуж-

денному военнослужащему ограничивают права и свободы. С помощью дисци-

плинарной воинской части реализуются меры воздействия по отношению к ча-

сти военнослужащих, нарушивших требование статей уголовного кодекса и 

общевоинских уставов.  

В дисциплинарной воинской части субъектом воспитания является лицо, 

осужденное к лишению свободы, представляющее наибольшую опасность для 

воинского коллектива и «запущенное» как в военно-патриотическом, так и в 

социально-нравственном отношении.  

Приказ Министра Обороны Российской Федерации №302 от 29.07.1997 

года под исправлением осужденного трактует формирование у осужденного 

правопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам и традициям человеческого общежития [2, с.5]. 

К основным средствам исправления осужденных военнослужащих отно-

сятся установленный законом порядок исполнения и отбывания наказания, вос-

питательная работа, общественно-полезный труд, профессиональная подготов-

ка и общественное воздействие. 

В соответствии с организационно-штатной структурой личный состав 

осужденных военнослужащих при отбывании наказания сформирован в виде 

дисциплинарных рот. Дисциплинарная рота состоит из 4 дисциплинарных 
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взводов, каждый из которых включает в себя 4 дисциплинарных отделения по 

10 осужденных военнослужащих в каждом.  

Командиром отделения осужденных военнослужащих является военно-

служащий по контракту. Заместители командиров дисциплинарных взводов, 

командиры дисциплинарных отделений часто сталкиваются с проблемой, ка-

ким образом эффективно решать задачи воспитания. Сержантский состав имеет 

недостаточно высокий уровень педагогической компетенции в области воспи-

тания. 

Анализ деятельности сержантского состава показал, что спектр методов 

воспитания, которые используются им, достаточно ограничен. В основном ис-

пользуется метод убеждения, при этом беседа протекает в авторитарном стиле 

общения.  

Приказ Министра обороны Российской Федерации N 70от 11.03.2004 года 

«Об органах воспитательной работы вооруженных сил Российской Федерации» 

воспитание военнослужащих определяет как целенаправленную и планомер-

ную деятельность государства и общества по формированию и развитию лич-

ности военнослужащего [5, с. 1]. 

Так, цель дисциплинарной воинской части – формирование у военнослу-

жащих честного выполнения своего воинского долга, дисциплинированности, 

строгого соблюдения Конституции и законов Российской Федерации, требова-

ний общевоинских уставов, уважительного отношения к командирам, войско-

вого товарищества [2]. 

Под нравственным воспитанием И. Гликман понимает целенаправленное 

формирование моральных качеств, проявляющихся в честном выполнении своего 

воинского долга и дисциплинированности. Честное выполнение воинского долга - 

это ответственность за свои поступки, самокритичность, благородство, порядоч-

ность, терпимость к товарищам и развитое чувство коллективизма [4, с. 46]. 

Гражданское воспитание проявляется в формировании у объектов инте-

гративного качества личности, позволяющего человеку ощущать себя юриди-

чески, социально, нравственно и политически дееспособным [6, с. 38]. Задача-

ми трудового воспитания являются формирования у личности осужденного ин-

тереса и уважения к труду, высокой продуктивности и хорошего качества про-

изводимого продукта деятельности. Д. Самосват под физическим воспитанием 

подразумевает воздействие на военнослужащих в целях совершенствования их 

физической культуры, организации активного досуга, укрепления здоровья и 

закаливания, формирования морально-волевых, боевых и психологических ка-

честв, необходимых для выполнения боевых (учебно-боевых) и иных задач.  

Продуктивное эстетическое воспитание формирует у человека чуткость к 

произведениям искусства. Воинское воспитание имеет задачу формирования 

духовного и физического развития необходимого для воинской службы. Оно 

осуществляется в процессе боевой и общественно-государственной подготовки 

[8, с. 478]. 

К средствам исправительного воздействия относится особый режим. Ре-
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жим, действующий в дисциплинарной воинской части, – это установленные за-

конодательными органами соответствующие нормативно-правовые акты и по-

рядок исполнения, который обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, по-

стоянный надзор, как за ними, так и за исполнением, возложенных на них обя-

занностей. Режим дисциплинарной воинской части обеспечивается в соответ-

ствии с требованиями главы 12 Кодекса, регламентирующего режим в исправи-

тельных учреждениях и средств его обеспечения. Воспитательные меры – это 

правильное и умелое применение убеждения, принуждения и общественного 

воздействия коллектива; воспитательная работа, военная подготовка. 

При прохождении службы на должностях командиров дисциплинарных 

взводов, заместителей командиров дисциплинарных взводов, командиров дис-

циплинарных отделений перечисленные меры воспитания доступны в разных 

объёмах по причине разных должностных обязанностей, определяемых занима-

емыми ими должностями.  

1. Убеждение - метод педагогического воздействия, при котором воспита-

тель обращается к осознанию, чувствам и опыту [9, с. 348]. Это способ влияния 

на мировоззрение индивида, включающий в себя систему доводов, выстроен-

ных по законам формальной логики и обосновывающих выдвигаемый тезис [4, 

с. 63]. Убеждение необходимо рассматривать в совокупности со всеми влияни-

ями воспитательного пространства, в котором находится индивид. При пра-

вильном и умелом применении убеждения, формируется положительное отно-

шение к этому содержанию. Сложность возникает при формировании твердого 

согласия с содержанием излагаемых тезисов. Твёрдое согласие и положитель-

ное отношение складывается в случаях, когда источник убеждения является ав-

торитетом для воспитуемого или воспитуемый на собственном опыте проверил 

верность содержания убеждения.  

2. Доказательство - это определённая информация, из которой объект 

воспитания способен сделать выводы и усвоить содержание этой информации. 

Доказательство включает в себя: тезис, аргументы и рассуждение. Под тезисом 

понимается утверждение, нуждающееся в обосновании. Тезис должен быть 

точно установленным и правильным. Аргумент – это доводы, основания и суж-

дения, приводимые в доказательство выдвинутого тезиса. Рассуждение включа-

ет в себя общение воспитателя и объекта воспитания. Общение воспитателя в 

реальности объекта воспитания ускоряет процесс доказательства, выдвигаемого 

тезиса. Под реальностью стоит понимать то, с существованием чего соглашает-

ся объект воспитания. При общении с субъектом воспитания на уровне его ре-

альности, возникает эмоциональный отклик, субъекта воспитания с Вами. Этот 

эмоциональный отклик необходимо использовать для развития у собеседника 

эмоциональной привязки к воспитателю. Эмоциональный отклик - это эмоция, 

вызываемая содержанием сообщения, это может быть, как чувство энтузиазма, 

так и гнев или апатия к сказанному. Рассуждение воспитателя должно пред-

ставлять объекту воспитания такие аргументы, из которых правильность тезиса 

вытекала, бесспорно. При необходимости воспитатель может подвергать со-
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мнению или даже опровергать противоположный тезис.  

Согласно требованиям руководящих документов, основным методом вос-

питания военнослужащих является убеждение.  

При наличии подчиненности между военнослужащими, Общевоинскими 

Уставами Вооруженных Сил Российской Федерации определено, что принуж-

дение может проявляться в виде строгого требования командирами от подчи-

нённых выполнения обязанностей военной службы. 

Требование – волевое, настойчивое словестно-эмоциональное воздей-

ствие на субъект воспитания. Требование опирается на внушающую силу авто-

ритета принуждающего. Требование командира подкрепляется законной обос-

нованностью обязательного. В жёсткой форме принуждение проявляется как 

дисциплинарное воздействие, является разновидностью исполнительно-

распорядительной деятельности на основе юридических норм. К дисциплинар-

ному воздействию, как мере принуждения относится: выговор, строгий выго-

вор. 

Применяя дисциплинарное принуждение необходимо объективно оцени-

вать сложившуюся ситуацию. Дисциплинарное принуждение должно быть со-

размерным с проступком. Важно помнить, что при частом применении дисци-

плинарного принуждения у объекта воспитания возникает чувство привыкания, 

то есть постепенное уменьшение ответной реакции. 

Известным представителем отечественной педагогики, изучавшим кол-

лектив, был А.С. Макаренко. Влияние мнения коллектива на личность обуслов-

лено качествами личности и качествами коллектива. А.С. Макаренко в своих 

трудах пишет: «При повышении уровня сформированности коллектива непо-

средственное воздействие воспитателя на каждого отдельного воспитанника 

ослабевает, а воздействие на него коллектива усиливается» [10; 85]. 

Исходя из вышесказанного, воспитателю необходимо учитывать силу 

общественного мнения, а также налаживать и корректировать его в коллективе. 

Мнение коллектива осужденных военнослужащих проявляется на общих со-

браниях подразделения, на собраниях совета общественности, в содержании 

стенной печати, в высказываниях наиболее авторитетных членов группы. Кор-

ректировка общественного мнения ведётся через беседы с коллективом в ходе 

общих собраний, и собраний совета общественности; через индивидуальные 

беседы с лидерами и фаворитами лидеров; с помощью цензуры стенной печати. 

В ходе бесед допустима дискуссия, которая позволяет более глубоко рассмат-

ривать различные жизненные проблемы, также развивает способность сужде-

ния, совершенствует речь, улучшает формулировку мыслей.  

 Командир должен поощрять подчиненных военнослужащих за особые 

личные заслуги, разумную инициативу, усердие и отличие по службе в преде-

лах прав, определенных руководящими документами, а именно: снимать ранее 

наложенные ими дисциплинарные взыскания; объявлять благодарность; разре-

шать одно дополнительное краткосрочное свидание либо один телефонный раз-

говор с родственниками. При применении поощрения необходимо учитывать 
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«место и дело». Поощрение возможно не только за положительное поведение, 

но и иногда за тенденцию такого поведения. В ходе повседневной жизнедея-

тельности умелый командир в качестве поощрения может публично, обосно-

ванно выделить кого-либо в лучшую сторону.  

 Итак, очевидным является то, что на плечи младшего командного состава 

возлагается важная и ответственная роль воспитателей подчинённого личного 

состава. Эффективность и качество воспитания зависят от разнообразия мето-

дов воспитания, от их адекватного и своевременного использования с учётом 

как индивидуальных особенностей воспитуемых, так и условий дисциплинар-

ного батальона. Работа младшего командного звена акцентирована на методах 

словесного воздействия. Важно отметить, что воспитание в нормативных доку-

ментах Вооруженных Сил Российской Федерации рассматривается в дефини-

ции узкого значения слова. Проблема эффективного воспитания у своих подчи-

ненных осознанного отношения к обязанностям военной службы и исполнения 

их еще изучена не в полном объёме. 
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Experience local educators is reflected in the current activities of the Russian Federation 
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human community in the activities of the disciplinary military unit. Training methods which are 

used by junior command personnel in the disciplinary military unit.  
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Статья подготовлена на основе материалов, аккумулированных в процессе реализа-
ции социокультурного проекта «Возрождение семейно-родовых традиций: фамильный 
портрет», она отражает структуру и основное содержание книги, посвященной феноме-
нологии фамильного портрета, работа над которой ведется в настоящее время авторами 
данной публикации. Цель исследования – выявление экзистенциального статуса фамильного 
портрета, его роли в функционировании исторической памяти в разных культурных диапа-
зонах: семья - род - народ - Родина, анализ образной специфики художественного фамильно-
го портрета.  

Ключевые слова: семейно-родовая память, фамильный портрет, традиции, феномен, 
социокультурные функции, композиция.  

 

В повседневной культуре России была выработана целостная система 
коммеморативных практик, благодаря которым осуществлялась связь и преем-

ственность поколений. Начиная с XVIII века, особое место среди них принад-

лежало «фамильным портретам». В современной России усиливаются тенден-

ции, связанные с возрождением этой традиции, что делает актуальным осмыс-

ление фамильного портрета как социокультурного и художественно-

эстетического феномена. 

Понятие «портрет», типология портрета. 

«Фамильный портрет» – одна из разновидностей «портрета», поэтому 

остановимся кратко на содержании более общего понятия. Слово «портрет» 

происходит от французского рortrait (от старофранц. portraire), что буквально 

означает «воспроизводить что-либо черта в черту». В культурном сознании Но-
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вого времени понятие «портрет» неизменно связано с воспроизведением раз-
личными средствами образа человека, в первую очередь, его лица как наиболее 

важной для личностной идентификации части тела (в прочих случаях, слово 

«портрет» используется как метафора – «портрет души», «портрет эпохи», 

«портрет города» и пр.). 

Портретные изображения можно подразделить на две основные группы: 

документальные и художественные (следует признать, что в реальной практике 
нередки переходные варианты). К документальному портрету отнесем: маски-

слепки с лица(без декоративной доработки);фотографии, выполненные с целью 

социальной идентификации: фото на документы (паспорт, удостоверения), фо-

то на доску почета, на памятник и др.; любительские семейные фотографии; ис-
торические портреты-реконструкции; криминалистические портреты и др. Ху-

дожественный портрет – это образ человека, созданный по законам искусства, 

то есть в нем выражено авторское отношение к модели, присутствует художе-

ственное обобщение, стилизация формы.  

Существует много признаков, по которым можно классифицировать 

портретные изображения, в частности: 

1) пол, возраст – «женский», «мужской», «детский» и пр.; 

2) количество моделей – «единичный», «двойной» («парный»), «групповой»; 

3) параметры изображения: «головной», «погрудный» (бюст), «поясной» и пр.; 

ракурс – фас, профиль, полуоборот и др.;  

4) наличие фона, окружения – без фона, условный фон, в интерьере, на природе 
и др.;  

5) какими материалами создан портрет – живопись, графика, скульптура, фото-

графия и др.; 

6) стиль портрета – реализм, романтизм, классицизм, барокко, кубизм и др. 

Типология портрета может быть произведена также по признаку назначе-

ния - социокультурного функционирования. Именно по этому критерию, в 

первую очередь, мы можем выделить фамильный портрет в отдельный тип (по 

всем остальным выше обозначенным признакам он не дифференцируется).  

Фамильный портрет как социокультурный феномен: сущность и функ-
ции. 

Специфика фамильного портрета как феномена культуры определяется 

его названием - понятие «фамилия» обозначает наследственное родовое имя 

человека, оно указывает на принадлежность индивидуума к одному роду, ве-

дущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной се-

мье. (В русской культуре идентификация человека осуществляется через соче-
тание трех слов: личного имени, отчества – имени отца и фамилии – имя рода). 

Следовательно, «фамильный портрет» есть образ человека как представителя 

семейно-родового целого, что определяет особенности его социального функ-

ционирования и художественно-эстетических характеристик. 

Портретные изображения представителей одного рода – это, по словам 

П.А. Флоренского, «лики рода», наглядное проявление единой родовой сущно-
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сти. «Рождение связует родичей в единое целое или точнее, подобно почкам 

распускает на безвидном и незримом роде зримые «виды» его или «лики» ро-

дичей, их «ипостаси», выражаясь в терминах отеческих» [1]. 

Развивая мысль П.А. Флоренского, можно сказать, что экзистенциальная 

сущность фамильного портрета («бытие-раскрытие») способна проявиться, как 

минимум, при двух условиях: 

1) только в соборном единстве с портретами других представителей рода; 
2) только в особом коммеморативном пространстве - «месте семейно-родовой 

памяти» («родовая усадьба», прежде всего). Здесь хотелось бы опять вспомнить 

П.А. Флоренского, его теорию «синтеза искусств», положения которой в пол-

ной мере применимы к нашей теме: «Художественное произведение живет и 

требует особливых условий своей жизни, в особенности – своего благоден-

ствия, и вне их отвлеченно от конкретных условий своего художественного бы-

тия, <…> взятое, оно умирает или, по крайней мере, переходит в состояние 
анабиоза, перестает восприниматься, а порой – и существовать…»; «Чем выше 
человеческая деятельность, чем определеннее в ней выступает момент ценно-

сти, тем более выдвигается функциональный метод постижения и изучения…» 

[2].  

Таким образом, отдельно взятый фамильный портрет неотделим от 
наглядно, в лицах данного образа Родового Древа, «фамильной портретной га-
лереи», что подтверждает традиционная историко-культурная практика. Основ-

ная функция фамильного портрета – коммеморативная: он выступает как важ-

нейший инструмент сохранения и передачи из поколения в поколение семейно-

родовой и культурно-исторической памяти. 

Кроме того, можно выделить и другие социокультурные функции фа-

мильного портрета: ритуально-магическая; самопознания и самоидентифика-
ции; терапевтическая (гармонизирующая внутренний мир человека); презента-
ционная; художественно-эстетическая; воспитательная. 

Генезис фамильного портрета. 
Генезис фамильного портрета и фамильных портретных собраний восхо-

дит к древним погребальным обрядам, основанным на вере человека в магиче-

скую силу воспроизведенного (с помощью разных пластических средств) лица-

маски, на способность образа-копии противостоять физической смерти и обес-

печить присутствие умершего в повседневной жизни его родственников. 

Известно, что в Древнем Риме посмертные маски или выполненные с их 

помощью натуралистические скульптурные портреты умерших членов семьи 

хранились в специальных шкафах, которые выполняли функцию семейного ал-

таря. Эти маски (изготовленные из воска) раскрашивались и соединялись в виде 

родословного древа, надписи под каждой из них сообщали имя и сан умершего. 

Лишенные гражданской чести за какой-либо проступок теряли право на по-

смертную маску, родственники исключали их изображения из числа родовых. 

По свидетельству римских историков (Полибий, Плиний), во время похоронной 

процессии маски надевали люди подходящего роста и телосложения. Одежда 
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их соответствовала должности и общественному положению, которое при жиз-
ни занимало изображаемое лицо. В таком виде они сопровождали похоронную 

процессию на колесницах, когда она достигала Форума, «предки» в масках рас-
саживались вокруг покойного в креслах. Таким образом, когда кто-нибудь уми-

рал, при нем находились все, кто когда-либо входил в состав этой семьи.  

Ритуально-магический смысл фамильных портретов с течением времени 

был вытеснен, но не исключен полностью. Это подтверждает неизменный ин-

терес к теме «мистики портрета» в искусстве (Н. Гоголь, Э. По, О. Уайльд, 

фильм О. Тепцова «Господин оформитель» и др.), а также существующие сего-

дня бытовые приметы. Например, в современных семьях не принято фотогра-
фировать покойников и хранить эти снимки в доме, многие пожилые люди из-
бегают фотосъемки, молодые пары «на всякий случай» стараются вместе не фо-

тографироваться до свадьбы, не принято фотографировать чужого ребенка без 
согласия родителей и др. 

Страницы истории фамильного портрета в России. 
В истории повседневной культуры России фамильным портретным изоб-

ражениям принадлежала всегда особо важная роль, что можно объяснить ис-

конным тяготением русского сознания к антропоморфному образу, что очевид-

но определяет специфику отечественной школы изобразительного искусства – 

от древнерусской иконы до реалистического портрета XIX века.  

Предыстория фамильного портрета связана с парсунным портретом XVII-

начала XVIII вв. («парсуна» - от лат. «персона», «личность», «лицо»). Можно 

выделить два вида парсун: погребальные (мемориальные) и парадные. Погре-
бальные парсуны по манере изображения близки к иконе. Они писались на дос-

ке яичной темперой («Царь Федор Иоаннович» из коллекции Русского музея и 
др.). Парадная парсуна создавалась на холсте масляными красками. Ее функция 

- демонстрация социального статуса, память о государственных деяниях. Выде-

ляются «царские парсуны» и большая группа портретов придворных - князей, 

стольников, бояр, церковнослужителей. (Три портрета представителей кня-
жеской фамилии Репниных («галерея Репниных»): Ивана, Афанасия и Алек-
сандра).  

Самый яркий период в истории фамильного портрета в России связан с 

расцветом русской усадебной культуры XVIII-XIX вв. «Портреты предков на 
стенах…» - неотъемлемый элемент жизненного мира дворянских усадеб, что 

нашло отражение в различных художественных текстах и культурологических 

исследованиях («Старые усадьбы» Н. Врангеля, «Венок усадьбам» А. Греча и 

др.). В этот период в России складывается своя профессиональная портретная 

школа, представленная такими выдающимися мастерами как Никитин, Матве-

ев, Вишняков, Антропов, Рокотов, Левицкий, Аргунов, Боровиковский, Ки-

пренский, Тропинин, Венецианов и др. Важную роль в художественной порт-
ретной летописи России сыграли иностранные художники - Таннауер, Кара-
вакк, Ротари, Христинек и др. 

В первой половине XIX в. фамильный портрет прочно входит в быт 
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«среднего сословия» – купечества, мещанства, духовенства, зажиточного кре-

стьянства, которое вступало на путь капиталистического ведения хозяйства. 

Общность портретного наследия данных социальных групп настолько очевид-

на, что исследователи посчитали возможным объединить их в одну типологи-

ческую группу («купеческий», «бытовой» портрет). 
Специфика данного типа портрета сегодня активно и всесторонне изуча-

ется, к нему проявляют огромный интерес сотрудники музеев и коллекционеры. 

«Купеческий портрет принадлежит традиционной народной культуре. Он… яв-

ляется неотъемлемой частью быта, как бы воплощением духа дома, незыблемо-

сти его устоев» [3].  

Распространенным явлением в купеческой среде были портретные гале-

реи. Например, в собрании Государственного исторического музея хранятся 

портреты представителей купеческих семей: Басниных из Иркутска (художник 

М. Васильев), Рахмановых из Ярославля, Кособрюховых из Тамбова (художник 

Н. Мыльников) и др. В состав таких галерей входили одиночные парные порт-
реты супругов, детей, а также семейные групповые портреты (излюбленный 

лирический мотив эпохи романтизма – сцена чаепития). Особый интерес пред-

ставляют многочисленные изображения женщин в народных костюмах. Уни-

кальность и ценность традиционного бытового портрета определяется ярко вы-

раженной национальной окраской, что делает это наследие важным источником 

культурно-исторического самопознания. 

Особенности композиции фамильного портрета XVIII-XIX вв. 
За время существования художественной традиции фамильного портрета 

сложились некоторые типичные композиционно-иконографические схемы, как 

самих портретов, так и размещения их в интерьере. В экспозиции семейных 

портретных галерей могли присутствовать парадные и камерные изображения 

представителей рода. В первом случае акцент ставился на заслугах членов се-

мьи перед отечеством, во втором – на личных качествах человека. Форматы 

живописных полотен могли быть различны: самым распространенным для еди-

ничных портретов был вертикальный прямоугольный формат, популярны были 

и портреты овальной формы, которая позволяла подчеркнуть плавность ритмов, 

пластику движения линий. Круглые форматы («тондо»), в силу трудности гра-

мотной компоновки фигуры в круге, встречались значительно реже. Для двой-

ных и групповых портретов использовались горизонтальный прямоугольный и 

иногда квадратный форматы.  

По количеству изображенных людей портреты могли быть единичными, 

двойными и многофигурными (групповыми), на которых изображалась вся се-

мья; иногда на фамильных портретах присутствовали уже умершие родствен-

ники, чем подчеркивалась связь поколений и единство рода. Супружеские 
портреты трактовались как парные, когда каждый из супругов был представлен 

на отдельном холсте, но при этом портреты были написаны в едином стиле, ли-

бо как двойные, где муж и жена изображались вместе, на одном полотне.  

В камерных портретах применялись головной, погрудный, поясной, по-
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коленный композиционные типы. Для парадного портрета наиболее характерны 

полноразмерные ростовые композиции, но существовали и так называемые 
«полупарадные» изображения, где человек представлялся со всеми регалиями и 

атрибутами, в парадном костюме, но ростовая композиция была заменена на 
поясную или поколенную.  

Портреты семьи в бытовой обстановке появились в Англии в начале 

XVIII века, в России же получили распространение в эпоху романтизма. Отно-

сительно традиционных портретов количество таких изображений невелико. 

При внешней случайности, непринужденности, композиции этих портретов 

тщательно выверены и простроены; продуманы жесты и позы героев, характе-
ризующие внутрисемейные отношения, зачастую идеализированные. Фоном 

служили реальные интерьеры усадеб и пейзажи приусадебных парков.  

На протяжении длительного времени ведущей техникой портретирования 

была масляная живопись, получившая распространение в России с конца XVII - 

начала XVIII века. Наряду с масляными красками для создания портретов исполь-
зовались разнообразные графические материалы, такие как акварель, карандаш, 

уголь, сангина, пастель и др., имеющие ряд особенностей. Произведения, создан-

ные в этих техниках, обычно были небольшого формата и требовали меньших 

временных затрат. Часто такие рисунки предназначались для альбомов, но могли 

экспонироваться и на стенах, оформленные в рамы и паспарту. Графическими 

техниками владели не только профессионалы, но и художники-любители из дво-

рян, так как обучение рисованию было одним из аспектов дворянского воспита-
ния. Композиции во многом повторяли принципы масляной живописи, однако, в 

силу техники, могли быть более вариативными и непринужденными. 

Особым жанром в традиции фамильного портрета была миниатюра, вы-

полняемая в различных техниках – маслом, гуашью, пастелью, эмалевыми 

красками на твердой основе: металлической пластине, слоновой кости, фарфо-

ре. Основой для воспроизведения при создании миниатюрных портретов слу-

жили оригиналы известных художников. Изначально миниатюрные портреты 

императорских особ были наградными; их носили наряду с орденами и оформ-

ляли соответственно. Оправы миниатюр были произведениями ювелирного ис-

кусства, для их создания использовались драгоценные металлы и камни. Позд-

нее, с 1740-х гг., в технике миниатюры начинают создавать частные портреты, 

которые можно было дарить, носить с собой, вправлять в медальоны, помещать 

в интерьере. Иногда миниатюры применялись для украшения предметов деко-

ративно-прикладного искусства (шкатулок, табакерок, ювелирных изделий) ко-

лец, браслетов, брошей, ожерелий.  

Основной композиционной чертой образа на фамильном портрете являет-
ся его завершенность, нередки черты монументальности. Эскизные варианты 

при всей их живости очаровании, не отвечали основной функции фамильного 

портрета - мемориальной. Специфика эскиза - акцентирование конкретного 

мгновения – мешала отражению вечного. По этой же причине фигуры на фа-
мильных портретах часто статичны - с помощью данного приема стирается вся-
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кий намек на временное, преходящее, и остается только суть, над которой вре-

мя не властно. В таком случае становится особенно важной выразительность 

жеста – единственно верного, раскрывающего сущность изображенного. 

При создании фамильного портрета было необходимо учитывать его место 

в интерьерном пространстве, в портретной галерее. Такой портрет не мыслился 

отдельно от окружающей его среды, что позволительно, к примеру, для психоло-

гических портретов, призванных показать качества человека как индивидуально-

сти, а не как члена семьи. Показательны в этом смысле парные портреты супру-

гов, изображенных в пол-оборота к центру (друг к другу), создаваемые как единое 
композиционное целое. Парные портреты могли размещаться в галерее как рядом 

друг с другом, так и фланкируя изображения, помещенные между ними, чаще все-
го портреты детей, организуя, таким образом, пространство фамильной галереи. 

Одним из истоков данного композиционного решения можно назвать средневеко-

вые и ренессансные благочестивые триптихи, восходящие, в свою очередь, ко 

ктиторским композициям, где супруги изображались на створках по обе стороны 

от центрального изображения Христа, Богоматери или святого. Часто для разме-
щения в галереях художникам заказывали посмертные (ретроспективные) портре-
ты предков, которые создавались по прижизненным изображениям, или, при от-
сутствии таковых, по словесным описаниям, и могли иметь фантазийные черты. 

Галереи, пополняемые на протяжении многих поколений, отражали процесс раз-
вития живописи в целом, разные живописные стили и направления; приходилось 
проявлять немало художественного вкуса и мастерства, чтобы произведения не 
смотрелись разрозненно, а создавали единую художественно-культурную среду. 

Живописные портреты, создаваемые для купеческих и мещанских семей, 

по своей композиции и иконографии во многом ориентировались на дворянские 
образцы; манера живописи могла быть менее виртуозной, наивной, иногда не-

сколько примитивной, так как такими портретами обыкновенно занимались ху-

дожники «второго плана». В провинциальных портретах могли присутствовать 

и черты народного творчества, что проявлялось в стилизации цветов и других 

декоративных элементов. 

Фотографические семейные портреты XIX-XX вв. 
Изобретение фотографии в середине XIX века привело к широкому рас-

пространению черно-белых фамильных фотопортретов со своей специфической 

(часто неотразимо привлекательной для современного глаза) эстетикой. Пер-

выми фотографами-портретистами нередко являлись профессиональные ху-

дожники, хорошо знакомые с законами композиции в искусстве. В России 

наиболее значительными мастерами «светописи» являлись Л. Прахов (ученик 

А. Венецианова), А. Деньер, К. Булла, С. Левицкий, А. Давиньон, А.Карелин, 

М. Дмитриев, И. Барщевский, С. Лобовиков, В. Каррик и др. 

Развитие искусства фотопортрета формирует особую культуру егооформ-

ления и экспонирования. Возникает самостоятельная ветвь в художественной 

промышленности России, связанная с изготовлением декоративных фоторамок, 

паспарту, подставок, других аксессуаров для хранения и демонстрации фото-
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графий. Окружающие человека фото-образы создавали «эффект присутствия» 

близких людей, напоминали о важных событиях в жизни семьи.  

В советское время культура фамильного портрета и фамильных галерей 

во многом утрачивается или заметно трансформируется. В специфическом виде 

она предстает в явлении деревенской фотографии 30-60-х годов. 

В настоящее время в России все больше людей начинают проявлять интерес 
к вопросам генеалогии, истории собственного рода, что создает предпосылки для 

возрождения традиции фамильного портрета. Сегодня многие художники – живо-

писцы и фотографы - обращаются к семейному портрету, этот жанр становится 

все более востребованным на арт-рынке. К сожалению, среди работ современных 

авторов чаще всего преобладают малохудожественные произведения, выполнен-

ные при помощи различных компьютерных программ с бытовых фотографий. 

Создание художественно значимого фамильного портрета, тем более 
портретной галереи, – особый и очень ответственный вид творческой деятель-

ности, требующий от художника (живописца или фотографа) понимания спе-

цифики фамильного портретного образа, глубокого постижения традиции, ос-
новательной и скрупулезной работы по изучению «биографики» модели (осо-

бый способ изучения личности в контексте истории рода).  

В завершении статьи хотелось бы еще раз подчеркнуть важность возрож-

дения традиции фамильного портрета в современной России, что будет способ-

ствовать укреплению института семьи, формированию генеалогической куль-

туры наших граждан, исторического и родового самосознания, патриотизма.  
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TRADITIONALFORMSOFFUNCTIONINGFAMILY – PATRIMONIALMEMORY: 

FAMILYPORTRAITASSOCIO-CULTURALANDARTISTIC-AESTHETIC PHENOMEN 

O.V. Syamina, M.A. Hosina 

Article prepared on the basis of the material, accumulated in the process of realization of 
the socio-cultural project "Revival of family-patrimonial traditions: family portrait»,it reflects the 
structure and main contents of the book «Phenomenology of family portrait», which the authors of 
this publicationare working .The aim of the studyis to identify the existential status of family por-
traits, its role in the functioning of historical memory in different cultural ranges, analysis of 
shaped specificity of artistic family portrait. The relevance of the theme is determined by the need to 
develop many of our contemporaries, especially the younger generation, family-patrimonial cul-
ture, that assumes knowledge of the history of its kind, understanding the laws of its development, 
its own place in the relay of generations, the need and the ability to save and translate their de-
scendants family-patrimonial memory. 

Keywords: socio-genealogical memory, family portrait, traditions, phenomenon, socio-
cultural functions, composition. 
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Православие выполняет в современном обществе духовно-консолидирующие функции, 

способствует самоидентификации личности. Среди структурных элементов православной 
традиции иконопись является системообразующим элементом и придает православной 
культуре необходимую целостность. Сейчас особенно актуальными представляются идеи 
формирования единого социокультурного пространства, духовного пространства России, 
пересмотра сложившихся представлений в этой области в соответствии с новыми реалия-
ми современности. 

Ключевые слова: православие, культура, иконопись, традиции, духовность. 
 

Вне зависимости от жизненных обстоятельств почти каждого человека 
периодически мучает жажда чего-то настоящего, поиск истины. Рано или позд-

но многие находят ответы на вечные проблемы через духовное осмысление са-
мого себя и мира вокруг, и нередко это осмысление приводит людей к религии. 

Однако современный человек не привык верить. Он все подвергает сомнению, 

и чем больше он делает открытий, тем больше он запутывается, осознавая свою 

беспомощность и одинокость (фрустрацию). Человеку прошлых эпох вера до-

ставалась по наследству, она вместе с фамильными святынями (иконами) пере-

давалась из поколения в поколение как неотъемлемый элемент жизни.  

XX век – эпоха катастроф и революций, «перекроивших» мир заново. 

Примером тому может служить история России, где несколько поколений жили 

в стремлении к «светлому будущему», постоянно отрекаясь от своего прошлого 

и перечеркивая настоящее. Об этой распавшейся связи времен пишет совре-

менный католический богослов Йосеф Рицингер, замечая, что духовная ситуа-

ция прошлых лет была такова, что человек с огромным доверием и уважением 

относился к традициям. К сожалению, сейчас бытует прямо противоположное 
мнение. Традиции считаются чем-то старомодным и отжившим. Вера, входя-

щая в понятие «традиция», не находит места в жизни современного человека [1, 

с. 22]. Однако эта мнимая свобода оборачивается для человека расфокусиро-

ванностью, отсутствием духовных и нравственных ориентиров. В результате, в 

XXI век человечество пришло с огромным количеством вопросов и проблем. 

«Смерть Бога», смело объявленная Фридрихом Ницше, и «конец искусства», 

продекларированный и воплощенный Казимиром Малевичем, воплотились в 

реальности прошлого века. Это обесценивание человеческой жизни – фашизм, 
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отрицание человеческой души – коммунизм и, в конечном счете, - девальвация 

всех ценностей, кроме «золотого тельца», - дикий капитализм. В противовес 

образовавшейся духовной яме в конце XIX - XX веке был запущен внушающий 

надежду на нравственное и духовное будущее народа процесс (реставрацион-

ные открытия древних икон и последовавшие за этим попытки их осмысления в 

качестве богословского феномена).  

Иконопись, зародившаяся еще в апостольские времена, заслуживает вни-

мания не по одной только художественно-эстетической составляющей, но и по 

ее месту и вкладу в систему духовного развития человека. Древнерусская ико-

нопись является неким ориентиром, способствующим формированию самосо-

знания русского человека. 

Источники православной иконописи - святое Писание, деяния священных 

соборов, отеческих книг и житейников. Главным носителем содержания иконы 

служит канон. Он является отражением обретенных в результате многовековой 

духовно-художественной практики православия принципов и приемов художе-
ственного языка иконописи. В иконе сосредоточена мощная концентрация ху-

дожественно-эстетических средств, что делает ее живописным произведением, 

в котором глубокое духовное содержание передается только художественными 

средствами – цветом, композицией, линией, формой. Задача иконы не просто 

рассказать о событиях давних времен, но и пробудить в зрителе чувства сопе-
реживания, жалости, сострадания, умиления, восхищения и т.п., побудить под-

ражать изображенным персонажам. С этим связана духовно-поддерживающая 

функция иконы: формирование и развитие в созерцании чувства любви и со-

страдания, смягчение душ человеческих. Поэтому икона в православном созна-
нии выступает носителем главного принципа христианства - всеобъемлющей 

любви к людям как следствия любви Бога к ним и людей к Богу [2, с. 178].  

Хочется отметить, что православие и православное искусство сыграли в 

истории формирования Руси немаловажную роль. Общая вера в Единого Бога, 

пришедшая на замену язычеству и поклонению многим богам, способствовала 

объединению разрозненных свободолюбивых княжеств. Церковь же призвала 
живописное искусство на службу с целью возвысить с его помощью народ до 

тех высоких идей, которые едва доступны уму человеческому. Главное назна-

чение иконописи - содействие живой проповеди предметов веры и Священных 

событий, насаждение и углублении их в сердце человеческом [3, с. 71]. Нельзя 

недооценивать воспитательную (назидательную) цель иконописи. 

 Икона всегда занимала особое место в жизни человека, начиная от его 

рождения до смерти. При рождении малыша в меру его возраста писали образ 
тезоименитого ему святого. При намерении сочетаться браком родители или 

посаженый отец благословляли молодых образами, которые со временем ста-
новились семейной реликвией. В случае смерти человека у изголовья его зажи-

гается свеча перед образом, при выносе на отпевание и на кладбище предше-
ствует ему иконописный образ.  

Иконы передавались обычно во владение старшему в роде по наследству, 
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становясь фамильной святыней. Такая заветная икона бывала посредницей в 

спорах, свидетельницей обетов и условий. Исконным обычаем на Руси было 

осенять иконами городские ворота, иногда даже башни и бойницы, от которых 

последние перенимали свое название: Спасские, Троицкие, Никольские ворота. 

В каждом полку, в роте, на корабле был свой образ, повсюду их сопровождаю-

щий [4, с. 29]. Иконами благословляли великих князей и царей. В государ-

ственной и гражданской жизни было дано иконам значение дипломатическое и 

юридическое. Они принимались в поручители и свидетели мирных договоров и 

при разрешении споров. Даже при размежевании земель в старину ходили по 

межам с иконой [5, с. 30, 83]. «Таким образом, в нашем обозрении святых икон 

в жизни народной открывается ближайшее, догматическое их отношение к пра-
вославию, к Церкви, к государству, селению и дому; вместе с тем, осязательное 

влияние на дух народа, на дела общественные, военные, гражданские и семей-

ные» [6, с. 111]. Иконопись не могла играть такую серьезную роль в различных 

сферах жизни без веры и благочестия.  

Духовно–нравственная ситуация, в которой оказалось нынешнее общество 

России (в отличие от описываемой выше), настораживает и пугает. Среди бес-
примерных в истории бедствий, переживаемых нашей истерзанной во внутрен-

них разладах и разграблениях Родиной, на вопрос, откуда это зло, подталкиваю-

щее нас к бездне, отвечают указаниями на длинный ряд экономических и поли-

тических причин и всегда забывают главные причины: психологические и ду-

ховные, более общие и глубокие. «Отменив в угоду всемирному безграничному 

потреблению всяческую иерархию - сословную, культурную, образовательную, - 

либеральная идеология, построенная на трех главнейших китах: рынке, конку-

ренции, глобализации, отменила, в конечном итоге, и всякую общечеловеческую 

мораль и нравственность, заведя человечество в тупик… К сожалению, либе-
ральная идеология насквозь пронизала и современную Россию» [7, с. 316]. Ре-
зультаты либерализации по-российски - уничтожение любви к отечественному, 

русскому и, как следствие - утрата национального самосознания и самоуваже-
ния; а также нравственное обнищание, развенчание и подмена истинных духов-

ных и нравственных ценностей. Нельзя сказать, что исчезла всякая любовь к Ро-

дине, поскольку вытравить это естественное человеческое чувство не под силу 

никакой «общечеловеческой культуре». Но многие, в особенности среди либе-
ральных демократов, любят теперь свою страну и свой народ в «общечеловече-
ском» смысле, как людей и как место их общежития, а не как русских и Россию в 

своем самобытном племенном и историческом смысле. Любит каждый по-

своему, разрозненным и потому бессильным индивидуальным чувством, либо 

еще чаще по готовому, европейскому стандартизированному шаблону, а не по 

соборному, веками, самою жизнью сотворенному. Крепкая, подчас даже самоот-
верженная, вера в отвлеченный идеал, а рядом – наивное незнание и пренебре-
жение действительностью, желание блага своему народу и Родине и непонима-
ние, что такое свое, родное, отечественное. Более того, часто встречается даже 
отвращение к нему, подмена своего на чужое с мыслью, что свое дурно и лю-
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бить-то его не за что. Народ, высмеивающий свое духовное прошлое, не берегу-

щий свои корни, не думающий о своем национальном и духовном будущем, 

слаб, беспомощен и рискует исчезнуть [8, с. 13-14].  

И вот сейчас на грани этой пропасти, в условиях обнажения мирового зла 

вопрос о нравственности и смысле жизни стоит, может быть, как никогда остро.  

«Надо заметить, что все древнерусское искусство формировалось и создавалось 

в условиях перманентных войн и кровопролитий. В ответ на такие реалии древ-

нерусские иконописцы с поразительной силой воплотили в образах и красках то, 

что наполняло их душу: а видение иной жизненной правды, иного жизненного 

смысла и надежды. Художники отразили в своих произведениях одновременно 

высшую точку аскетизма и самоотречения и несравненную радость, возвещен-

ную миру» [9, с. 93]. Важно, что радость эта заключается в «победе Богочеловека 
над зверочеловеком, введение в Царство Божие всего человечества и всякой тва-
ри. Аскетизм, изображенный на иконах, призван напомнить о необходимости 

подготовки духа к этой радости, обратить свое внимание не на бытовую суету и 

мирские заботы, а на суть самого себя, на совершенствование души. Церковное 
же искусство дает нам в этом незыблемую точку опоры над бездной. Людям 

необходимо ощущать это недвижное спокойствие святыни над людским страда-
нием и скорбью созерцать собор всей твари над кровавым звериным хаосом. 

Людям необходимо знать, что зверь не есть во всем мире, что над его царством 

есть иной закон жизни, который восторжествует [10, с. 242-245].  

«На современном этапе, когда в нашей стране происходит отказ от фаль-

шивых безрелигиозных идеалов, наблюдается тенденция возрождения религи-

озной веры и ее ценностей» [9, с. 94]. И такое возрождение подчас представля-

ется чуть ли не панацеей от массового нравственного оскудения и способом 

консолидации общества. Необходимость и актуальность изучения иконописи в 

системе духовных ценностей современного общества стала очевидной. 

Как отмечает Ирина Константиновна Языкова в монографии «Богословие 
иконы», «тупики и трагедии современных поисков прекрасного заключены в 

полной утрате ценностных ориентиров, в забвении источников красоты... Со-

зерцание же иконы - это, в первую очередь, молитвенный акт, в котором по-

стижение смысла красоты переходит в постижение красоты смысла, и в этом 

процессе внутренний человек растет, а внешний умаляется…» [11, с. 8, 16]. В 

XX веке вопрос размежевания этики и эстетики прозвучал как утверждение 

«эстетики безобразного», «гармонии разрушения», «культа насилия», «абсур-

да», «диссонанса» и т.д. Разрыв эстетических идеалов с этическими корнями 

приводит к антиэстетике. Но среди распада человеческая душа не перестает 
стремиться к красоте. Знаменитая чеховская сентенция «в человеке все должно 

быть прекрасно…» есть не что иное, как ностальгия по целостности христиан-

ского понимания красоты и единства образа.  
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В статье анализируется, каким образом бытийная и событийная (бытовая) семан-
тика реализуются на уровне синтаксиса художественного текста. Исследуется система 
средств выражения экзистенциального значения и их функции на материале рассказа 
Л. Андреева «Баргамот и Гараська». Изучаются основные зоны семантико-
синтаксического поля бытийности указанного произведения. Делается вывод о том, что 
отбор компонентов поля и их функционирование обусловлены особенностями художе-
ственной картины мира Л. Андреева, получившей отражение в рассказе «Баргамот и Га-
раська» (бытовой, событийный характер рассказа, психологизм, нравственная проблема-
тика рассказа, стремление через повседневность быта раскрыть бытие). 

Ключевые слова: быт, бытие, бытийность, семантико-синтаксическое поле бытий-
ности, текстообразующая функция. 

 

Рассказ «Баргамот и Гараська» (1898 г.) относится к «традиционно» реа-

листическому периоду творчества Л. Андреева [1, с. 63]. Это типичный реали-

стически-бытовой, «событийный» рассказ: обыкновенный, «маленький» чело-

век, его психология раскрываются Андреевым через факт, случай из повсе-

дневной жизни. Сюжетным стержнем рассказа является пасхальная история, 

трогательная ситуация по случаю светлого праздника, которая «способствует 
выявлению, высвечиванию человеческого, естественного начала в одних и бес-

человечного – в других» [1, с. 66]. Главная его тема – открытие гуманно-

человеческого в человеке. Нравственные проблемы добра и зла, справедливо-

сти и несправедливости, сердечности и безжалостности расширяют психологи-

ческое содержание повествования, обращают внимание автора к тончайшим со-

стояниям души героев. В этом рассказе, как и в других «традиционно» реали-

стических рассказах, Л. Андреев ставит перед собой задачу в деталях отразить 

повседневность быта, сквозь которую проступает бытие, раскрыть душу «ма-

ленького» человека, в которой зарождаются наиболее общие вопросы – вопро-

сы о цели и смысле человеческой жизни. 

Поскольку «не вызывает сомнений, что фрагменты текста, различающие-
ся в речевом произведении, организуются прежде всего потребностью автора 
выразить смысл» [2, с. 304], попытаемся определить, каким образом те или 

иные модели поля бытийности участвуют в организации художественного тек-

ста, в реализации художественной задачи, стоявшей перед Л. Андреевым. 

Ядро поля бытийности формируется моделями, содержащими в своем со-

ставе непосредственный конкретизатор экзистенциальной семантики – глагол 
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быть и его синонимы. В рассказе Л. Андреева «Баргамот и Гараська» ядро поля 

бытийности может быть представлено следующим образом: 

1. Модель с чисто-экзистенциальным предикатным признаком, конкрети-

зированным глаголами есть, быть, существовать: <…> он [Баргамот] учил 
жену и детей, <…> сообразуясь <…> с теми неясными на этот счет указа-
ниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы; «Новую 
шутку, должно быть, выдумал», – решил он [Баргамот], но все же заинте-
ресовался, что будет дальше. Предложения, представляющие указанную 

модель, выполняют в художественном тексте Л. Андреева характерологи-

ческую и сюжетообразующую функции [подробнее о функциях бытийных 

предложений в художественном тексте см.: 3]. 

Собственно экзистенциальное значение имеет и однокомпонентная мо-

дель, представленная синтаксемой номинатива: - Фонарь. Тпру! – кратко кон-
статировал Гараська совершившийся факт; «Кого это несет нелегкая?» – по-
думал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с 
своей собственной пьяной особой, – его только недоставало! Однокомпонент-
ная модель отличается от ядерной модели не только формально: предметный 

признак существования, наличия вербально не выражен, - но и функционально: 

предложения, ее представляющие, служат средством описания места. Специ-

фика такого описания заключается в том, что названный синтаксемой номина-
тива предмет (лицо) непосредственно воспринимается говорящим (автором, ге-

роем), воспринимается «здесь» и «сейчас» [2, с. 95]. 

2. Модель с экзистенциальным предикатом «нахождения», выраженным 

глаголами находиться, располагаться, стоять, лежать, жить и др.: Часу в 
десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном по-
сту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц; Маленькая, покосившаяся хи-
барка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками <…>, мог-
ла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного 
союза; Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточ-
ками. Приведенные примеры показывают, что речевые реализации модели 

«нахождения» выполняют в тексте анализируемого нами рассказа функции 

различного рода: структурную, композиционную, точнее – инициальную 

функцию – 1-й пример, начинающий повествование о встрече Баргамота и 

Гараськи, и характерологическую функцию – все остальные, участвующие 

в создании образов.  

3. Модель с экзистенциальным предикатом «событийности» (глаголы ти-

па происходить, случаться): Баргамот, продолжая недоумевать, начинает 
чувствовать, что случилось что-то нехорошее. Предложения, представляю-

щие эту и следующую модели, отображают динамику действия, следовательно, 

выполняют сюжетообразующую функцию. 

4. Модель с экзистенциальным предикатом «визитности» (конкретизато-

ры типа бывать, посещать): Пришли наконец домой, - и Гараська уже пере-
стал изумляться. 
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5. Модели с экзистенциально-посессивным предикатом (глаголы типа 

иметь, владеть): А самое главное, - Баргамот обладал непомерной силищей; У 
него [Гараськи], очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подхо-
дить сократовским методом…; Дома у него [Баргамота] были хорошие па-
пиросы, презентованные местным лавочником… Основная функция приве-

денных единиц в тексте рассказа «Баргамот и Гараська» - характеристика ге-

роев с точки зрения их качеств и свойств, а также характеристика по предме-

ту обладания. 

В центре, но не в ядре поля бытийности находятся экзистенциально-

статуальные модели, которые широко представлены в рассказе Л. Андреева. 

Они являются специализированным средством выражения семантики состоя-

ния. С помощью предложений, построенных по указанным моделям, передают-

ся эмоционально-психические состояния героев: Ему [Гараське] так совестно, 
что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих 
грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного; Баргамоту 
представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, 
разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль; Ему не нравилось место, на 
котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов; физическое 
или физиологическое состояние героев: «Стой тут из-за вас, пьяниц!»— ре-
зюмировал он [Баргамот] свои размышления и еще раз плюнул — сосало под 
ложечкой; состояние восприятия: Трезвым его не видел никто, даже та 
нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится 
спиртный запах,— от Гараськи и до ушиба несло сивухой; состояние окру-

жающей среды: В сущности, ему [Баргамоту] было завидно, что они свобод-
ны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как 
неприкаянный. Отметим, что предложения эти выполняют в художественном 

тексте характерологическую и описательную (последний подтип) функции. 

Характеристика героев осуществляется и в экзистенциально-статуальных 

моделях, содержащих модальную оценку состояния: – Да разве вас можно не 
бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську; – Верно говорите, Иван 
Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-
то неловкость: уж больно чуден был Баргамот! 

Ближнюю периферию поля бытийности образуют модели с экзистенци-

ально-копулятивными отношениями. В чистом виде копулятивные отношения 

выражаются связкой быть, соединяющей субъект и предикат предложения. 

Кроме того, экзистенциально-копулятивные отношения передаются с помощью 

ряда других связок. Нас интересует семантика экзистенциально-копулятивных 

моделей и их грамматическая форма – способ выражения субъекта и предиката, 

а также роль связочных предложений в художественном тексте Л. Андреева. 

Бисубстантивные копулятивные предложения представлены в рассказе 

«Баргамот и Гараська» двумя большими классами, каждый из которых имеет 
свои семантические разновидности. 

1. Модели, в которых предметный признак принадлежит самому субъек-
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ту, отыскивается в нём либо ему приписывается (позиция именной части сказу-

емого занята именительным падежом существительного). Выделяется несколь-

ко семантических подтипов предложений со значением квалификации в зави-

симости от того, чем выражена оценка в сказуемом: 

- модели, в которых сказуемое выражено словом или словосочетанием 

(наличие определения не обязательно), совмещающим предметное и оценочное 
значение: Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, 
– было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его 
ничем не могли; Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной 
из тайн, которыми было облечено все его существование; 

- модели, именная часть сказуемого которых представлена сочетанием 

указательного по своей функции имени с обязательным определяющим словом, 

несущим основную информативную нагрузку: Высокий, толстый, сильный, 
громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру; 
Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, около-
точные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для 
пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был 
степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и 
уважении. Предложения данного типа содержат характеристику героев рас-

сказа, в некоторых случаях выражают отношение героев друг к другу и к 

происходящим событиям; 

- модели, содержащие в роли сказуемого слово с собственно оценочным 

значением: Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на 
всей окраине. Не человек, а язва; «Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Барга-
мот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна 
его души; – Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!; – 
Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и 
чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же 
братом обиженный. 

Последняя подгруппа представлена в анализируемом нами рассказе 

исключительно своей формально-грамматической реализацией – неполным 

предложением. П.А. Лекант определяет такие конструкции как «ситуативные 

реплики повествовательно-предикативного характера», содержащие 

«название, определение или экспрессивную характеристику субъекта, 

известного собеседникам из обстановки речи» [4, с. 140]. Они активно 

проявляют себя в художественном тексте Андреева, будучи использованы для 

выражения эмоционально-оценочного отношения героев друг к другу и к 

событиям своей жизни (последний пример).  

2. Модели, в которых предметный признак выражает состояние, свойство 

субъекта (именная часть сказуемого представлена именем существительным в 

косвенном падеже или наречием, образованным от предложно-падежной фор-

мы существительного): Баргамот в раздумье; В голове Гараськи блеснула со-
блазнительная мысль — навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его 
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и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дур-
ном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать 
друг другу ходу; Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его 
тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. В приведенных 

примерах отражается состояние лица (предмета) (1, 2-й примеры) внешний 

признак предмета (3-й пример). Следовательно, бисубстантивные предложе-

ния с формой косвенного падежа в предикате выполняют характерологиче-

скую и описательную функции. 

Зона субстантивно-адъективных моделей делится на основании 

формальных и семантических признаков на три семантических класса. 

1. Модели, представленные субстантивным подлежащим и адъективным 

сказуемым, в состав которого входит имя прилагательное в полной форме. В 

рассказе «Баргамот и Гараська» Л. Андреева отсутствуют предложения с 
релятивным признаком, в отличие от предложений качественной 

характеристики – одного из средств создания реалистических образов и 

тщательного описания мелких деталей жизни героев: Настроение Баргамота 
было скверное; Может, яичко-то у меня последнее?; – Куда идешь? – мрачно 
прогудел Баргамот. – Наша дорога прямая... 

2. Модели с кратким прилагательным в роли именной части сказуемого 

также выполняют характерологическую функцию: 

- модель ''субъект и его физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

состояние'': Кроме того, он [Баргамот] был голоден; В сущности, ему было 
завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радост-
но, а он торчи тут как неприкаянный; Да и Баргамот был так чуден, что Га-
раське, собственно говоря, и не хотелось уходить; 

- модель ''субъект и его свойство, качество'': – Экая оказия, – мотал го-
ловой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему 
этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обижженный; Хозяй-
ственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, 
Баргамот был строг. 

3. Модели с кратким причастием в сказуемом: Высокий, толстый, силь-
ный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную 
фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, 
сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон; Са-
мого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не 
понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен 
более, чем если бы его выпороли; Вопреки обыкновению, Гараська был 
настроен чрезвычайно добродушно.  

Подобные предложения выполняют в рассказах Андреева не только ха-

рактерологическую функцию, но и функцию сюжетообразующую, раскрывая 

последовательность происходящих действий (за счёт сохранившегося в прича-
стии значения действия), например: Но благодушие Баргамота было нарушено 
самым подлым образом; Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины 
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улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору.  
Экзистенциальная семантика в моделях дальней периферии поля бытий-

ности реализуется опосредованно – через значение действия, выраженное акци-

ональными глаголами, поскольку значение действия, свойственное акциональ-

ным глаголам, всегда сопряжено со значением бытия: действовать может толь-

ко то, что уже существует. 
Модели дальней периферии поля бытийности составляют основную часть 

текста рассказа «Баргамот и Гараська». Это связано прежде всего с событий-

ным характером его сюжета. На материале рассказа Л. Андреева, опираясь на 

классификацию акциональных глаголов Г.А. Золотовой [5, с. 60-62], выделяем 

следующие семантические группы предложений со значением действия:  

- предложения с глаголами конкретного физического действия: Баргамот 
снял шапку и перекрестился; Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по 
камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи; Может, откуда он [Га-
раська] это яичко нес, а теперь вон разбил его. Основной функцией предложе-

ний этого типа является передача действий, событий, образующих сюжет.  
Отметим существование внутри этой группы достаточно большой под-

группы предложений, объединенных семантикой глагола бить: Приказчики ло-
вят Гараську и бьют, - толпа хохочет, рекомендуя поддать жару; Предпола-
гали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли 
и били лишь на основании косвенных улик; - Что ты, очумел, что ли? – ткнул 
его [Гараську] ногой Баргамот. Эти предложения не только выполняют сюже-

тообразующую функцию, но и выступают как средство характеристики героя, 

постоянно подвергающегося побоям, и той среды, в которой он обитает; 
- предложения с глаголами речевого действия выполняют сюжетообразу-

ющую функцию, а также раскрывают характеры героев в их общественных свя-

зях и человеческих взаимоотношениях: – Фонарь. Тпру! – кратко констатиро-
вал Гараська совершившийся факт; - Куда идешь? – мрачно прогудел Барга-
мот; – Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он... в уча-
сток; 

- предложения с глаголами движения, перемещения (основная функция – 

сюжетообразующая): Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом 
самоуверенность и даже дерзость с кротостью; Совершенно пассивно позво-
лив себя поднять, он [Гараська] шёл, ведомый под руку Баргамотом, шёл – и 
куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там ещё… раз-
говляться!; 

- предложения с глаголами эмоционального действия, помимо реализации 

сюжетообразующей функции, содержат характеристику состояния того или 

иного героя, отношений между героями: Никто ему [Баргамоту] так не доса-
ждал на Пушкарной, как этот пьянчужка; Гараська обрадовался; Вот-то ра-
зинет он [Ванюшка] рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное 
фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот 
же обязательный лавочник!; 
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- предложения с глаголами восприятия выполняют сюжетообразующую 

функцию и характеризуют героев: Потребности молиться Баргамот не ощу-
щал…; Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил ве-
личественно-безмолвную фигуру Баргамота; За углом послышались неровные 
шаги и сиплое бормотание; 

- предложения с глаголами физиологического действия (основная функ-

ция – сюжетообразующая, в некоторых случаях – использование для характе-

ристики героя): Обжигаясь, ест он [Гараська] дьявольски горячие, заплывшие 
жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что 
не замечает этого, конфузится и больше проливает; Так невыносимо дрожат 
эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые за-
метил у себя Гараська. 

Выделим довольно большую подгруппу внутри этой группы, связанную с 

глаголом пить: Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все 
это выходит у него по-благородному; <...> что он [Гараська] наклюкался, бы-
ло вне всякого сомнения; - Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. 
– До свету нализался. Подобные предложения называют основную характери-

стику главного героя – пьяницы Гараськи; 

- предложения с глаголами ментального действия отображают развитие 
сюжетной линии: То, что знал Баргамот, он знал твердо; «Стой тут из-за 
вас, пьяниц!» - резюмировал он [Баргамот] свои размышления и еще раз плю-
нул… 

Таким образом, проанализировав систему средств выражения экзистен-

циального значения и их функции на материале рассказа Л. Андреева «Барга-

мот и Гараська», мы пришли к следующим выводам. Поле бытийности, выяв-

ленное на материале рассказа, включает в себя все основные семантические 

зоны и достаточно легко структурируется. Самостоятельно или объединяясь в 

текстовые фрагменты, конституенты поля бытийности выполняют в художе-

ственном тексте Л. Андреева следующие функции:  

1) композиционную (оформление композиционных особенностей);  

2) сюжетообразующую (развитие сюжета);  

3) описательную (описание фона, на котором разворачивается действие);  

4)характерологическую (разработка характера персонажа);  

5)экспрессивно-оценочную (выражение отношения автора и его героев к 

событиям, фактам, лицам). 

Отбор компонентов поля бытийности и использование их в той или иной 

функции соответствует особенностям художественной картины мира 

Л. Андреева, получившей отражение в рассказе «Баргамот и Гараська» (быто-

вой, событийный характер рассказа, психологизм, интерес к обычному челове-

ку и состояниям его души, нравственная проблематика рассказа). 

Все творчество Л. Андреева – творчество вне времени и пространства, по 

определению самого писателя, «в политическом смысле никакого значения не 
имеющее» [6, с. 518]. Общественные вопросы, вышедшие в русской литературе 
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начала XX века на первый план, для Л. Андреева чужие, не волнующие кровно: 

«Проблема бытия – вот чему безвозвратно отдана мысль моя, и ничто не заста-

вит ее свернуть в сторону». 
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MODE OF LIFE, BEING, EXISTENCE IN RUSSIAN TEXT  

(ON THE BASE OF L. ANDREEV’S SHORT STORY «BARGAMOT AND GARASKA») 

I.V. Andreeva 

The author analyzes the way existential and event driven semantics is realized in the syntax 
level of the literary text. The author explores the system of means of expression of existential mean-
ing and its functions in L. Andreev’s short story «Bargamot and Garaska». The main areas of exist-
ence semantic-syntactic field are explored. The author concludes that selection and functioning of 
the field’s components are determined with the features of L. Andreev’s artistic picture of the world, 
wich was reflected in the short story «Bargamot and Garaska». 

Key words: mode of life, being, existence, semantic-syntactic field, text-forming function. 
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Духовно-нравственная составляющая – доминанта в русской национальной идентич-

ности. В статье прослежены судьба, творческое становление, формирование мировоззре-
ния и приобщения писателя И.С. Шмелёва к христианским духовным ценностям. Библейские 
и религиозные темы, мотивы и образы в наследии писателя – непревзойдённый в литерату-
ре XX века опыт духовного служения средствами искусства. Многое из созданного этим 
русским писателем – подлинное богословие в образах.  

Ключевые слова: русская литература XX века, биография и творчество писателя, 
И.С. Шмелёв, религия, воспитательный потенциал, духовно-нравственное содержание ли-
тературы. 

 

В числе писателей «серебряного века» в школьной программе для XI 

классов включено имя «забытого» в советское время И.С. Шмелёва. Обзорно 

изучается творчество этого писателя на филологических факультетах вузов. 

Наследие этого прозаика служит познанию истории и культуры России, спо-

собствует приобщению читателей к основам христианства, а его собственная 

судьба заслуживает в образовательном процессе не меньшего внимания, чем 

литературное наследие. Поэтому в системе занятий, посвящённых анализу 

творчества И.С. Шмелёва, целесообразно, помимо литературоведческого ана-
лиза его произведений (в частности, романа-воспитания «Лето Господне»), об-

ратиться к урокам сложного жизненного пути и творческой эволюции писателя 

в контексте историко-литературного процесса эпохи. 

 Само «жизнетворчество» И.С. Шмелёва имеет колоссальный образова-

тельный и воспитательный потенциал и позволяет реализовать его на основе 

синтеза нескольких гуманитарных предметов, включая религиоведение. Твор-

чество писателя, процесс формирования его мировоззрения и приобщения к ве-

ре необходимо анализировать в связи с этапами биографии. Благо, что источ-

никоведческая база об И. Шмелёве сегодня всё расширяется и включает его ху-

дожественные тексты, автобиографический, мемуарный материал, так и работы 

исследовательского характера [1-5; 7-8]. Появляются и методические разработ-
ки [9; 10]. 

Родился Иван Сергеевич Шмелёв 21 сентября (3 октября) 1873 г. в 

Москве, в семье подрядчика-старообрядца и матери купеческого происхожде-

ния. «Отец, – писал И.С. Шмелев, – строил мосты, дома, брал подряды по ил-

люминации столицы в дни торжеств, держал купальни, лодки, бани, ввел впер-

вые в Москве ледяные горы, ставил балаганы... Последним его делом был под-

ряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину...» [7, 
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с.142]. (Своему отцу прозаик посвятил проникновенные страницы в книгах 

«Богомолье» и «Лето Господне»).  

Семья отличалась патриархальностью, религиозностью, неотъемлемой ее 

чертой была любовь к родной земле и её истории. Дошкольное обучение И.С. 

Шмелева проходило в частном пансионе, затем он учился в шестой московской 

гимназии, где ему открылся мир литературы и искусства. С учителем словесно-

сти юному гимназисту повезло: педагог Ф.В. Цветаев (дядя Марины Цветае-

вой), у которого талантливый ученик получал за сочинения пятёрки с двумя и 

тремя плюсами, разглядел в мальчике незаурядный талант и задавал ему специ-

ально писать сочинения на поэтические темы, ввёл в круг его чтения новых ав-

торов. «Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пуш-

киным и Крыловым, что я видел из жизни на нашем дворе. Некоторые рассказы 

из "Записок охотника" соответствовали тому настроению, которое во мне креп-

ло, – отмечал он в автобиографии. – Это настроение я назову – чувством народ-

ности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой» 

[7, с.144]. Шмелёв-гимназист за обладание даром искусного рассказчика и 

страсти к «сочинительству» среди сверстников носил прозвище «римского ора-

тора». Идеалом в этой области для него был А.П. Чехов, с которым он впослед-

ствии познакомился лично. 

Первыми литературными опытами И. Шмелева стали сочинения, напи-

санные в подражание Загоскину, Мельникову-Печёрскому, Г. Успенскому и Л. 

Толстому: роман из эпохи Ивана Грозного, стихи на 30-летие освобождения 

крестьян, рассказ «У мельницы».  

В 1894 г. И. Шмелев стал студентом юридического факультета Москов-

ского университета. В эту пору его убеждения резко менялись (от религиозно-

сти к рационализму, затем к толстовству, к идеям опрощения и нравственного 

самоусовершенствования). В университете он увлекался естественными наука-

ми, затем наступил новый прилив религиозности, связанный с женитьбой на 

О.А. Охтерлони, с которой они совершили путешествие в Валаамский Преоб-

раженский монастырь, описанное в очерках «На скалах Валаама» (1897). 

После окончания университета (1898) и года военной службы И.С. Шме-

лёв сменил московскую жизнь на провинциальную. В течение 8 лет он служил 

чиновником по особым поручениям Владимирской казённой палаты Министер-

ства внутренних дел. О знакомстве с уездной Россией он писал: «Я знал столи-

цу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал дерев-

ню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дво-

рянство» [7, с.145]. В провинциальных городках, фабричных слободках, приго-

родах, деревнях, куда доходили раскаты приближающейся революции, писа-

тель встречал прототипов героев своих повестей и рассказов 1900-х гг. 
Оставив службу в 1907 г., чтобы целиком посвятить себя литературе, И.С. 

Шмелёв возвратился в Москву, стал участником литературного кружка «Сре-
да» и товарищества «Знание». Его творческие опыты получили дружескую 

поддержку В. Короленко и М. Горького. С выходом его первого собрания со-
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чинений (1914) положение И.С. Шмелёва как крупного писателя-реалиста в ли-

тературе упрочилось.  

Первую мировую войну И.С. Шмелёв воспринял как тяжелое испытание 
для русского народа, откликнувшись на неё циклом рассказов «Суровые дни». 

К Февральской революции и к Октябрьскому перевороту писатель отнёсся рез-
ко отрицательно. В 1918 г. он уезжает в Крым, где пишет книгу о крепостном 

художнике «Неупиваемая чаша», осуждает войну как массовый психоз здоро-

вых людей («Это было»), показывает бессмысленность гибели цельного и чи-

стого прямодушного Ивана в плену, на чужой стороне («Чужой крови»).  

Пережив расстрел сына и угрозу расправы над ним самим, как бывшим 

офицером царской армии, И.С. Шмелёвв 1922 г. эмигрировал в Германию. В 

круг его общения входили А. Куприн, К. Бальмонт, генерал А. Деникин, А. 

Карташов, философ и критик И. Ильин. На чужбине он пишет ряд произведе-

ний, пронизанных чувством трагической безысходности: «Солнце мёртвых» 

(1923), «Каменный век» (1924) и др. Писатель получает европейскую извест-
ность.  

Вершиной творчества И.С. Шмелева явились произведения 1930-х гг. – 

«Лето Господне: Праздники - радости - скорби» (1933–1948), «Богомолье» 

(1935), сборник «Родное» (1931). До конца дней писатель работал над эпопеей о 

религиозных испытаниях русской души «Пути небесные».  

В начале Второй мировой войны оставшийся в Париже писатель понача-

лу полагал, что Германия освободит Россию от большевизма. Он выступал в га-

зетах «Новое слово» (Берлин), «Парижский вестник», и хотя он не затрагивал в 

своих материалах политических тем, это сотрудничество дало основание обви-

нить его в коллаборационизме. «Фашистом я никогда не был и сочувствия фа-
шизму не проявлял никогда», – определённо отвергал это мнение И.С. Шмелёв 

в «Русской мысли» (31 мая 1947).  

Перенеся тяжелую операцию, он поселился под Парижем, близ право-

славного Покровского монастыря в Бюсси-ан-От. 24 июня 1950 г. сердечный 

приступ обрывает его жизнь. Писатель был похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем. Но в своём завещании Иван Сергеевич просил 

упокоить прах свой и его жены в Донском монастыре, рядом с родителями. Че-

рез 50 лет после кончины писателя, 30 мая 2000 года, состоялась церемония пе-

резахоронения останков самого «распрерусского» писателя, по определению А. 

Куприна, в России. Он вернулся в новом тысячелетии на Родину, о которой тя-

жело тосковал в вынужденной разлуке, чтобы напомнить всем нам о том, что 

мы потеряли, и к чему призваны вернуться. 

Всё в жизни и книгах И.С. Шмелёва проникнуто любовью к Родине. Ве-

лико познавательное значение лучших его произведений о старой, отошедшей 

России – купеческой, мещанской, фабричной. Однако наибольшее признание 

пришло к писателю как создателю художественной картины мира русского ре-

лигиозного духа и народного сознания. «Так претендент на светского "учителя 

жизни», – писал А. Карташов, – превратился в учителя церковного. У людей на 
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ночном столике наряду с молитвословом и Евангелием лежат томики «Лета 
Господня», как прежде лежали «Жития» Святого Дмитрия Ростовского. Это 

уже не литература. Это «душа просит». Это утоление голода духовного» [11]. 

Действительно, творческая эволюция И.С. Шмелёва как художника, 

ищущего свой самобытный путь, позволила ему занять особое место в русской 

литературе: важнейшей мерой при оценке человека для прозаика была мера ре-
лигиозная. Смысл своей литературной деятельности И.С. Шмелёв видел в том, 

чтобы искать, воссоздавать подлинную, «пропущенную» нами Россию. «Без 
Господа не проживёшь» – таков итог пути духовных исканий создателя худо-

жественной «энциклопедии православия». 

Изучение жизни И.С. Шмелёва немыслимо без следования за еготворче-

ством, ознаменованным Промыслом Божиим. Батюшка Варнава у Троице-

Сергия предрёк юному студенту «превознесение своим талантом». А ещё 
прежде того, ещё ребёнку, заочно предсказал старец будущему писателю тяжё-

лую жизнь со многими страданиями.  

Творчество И. Шмелёва – непревзойдённый в литературе XX века опыт 
духовного служения Богу средствами искусства. Многое из созданного писате-

лем – подлинное богословие в образах. Сам И.С. Шмелёв пророчествовал, вы-

ражая свою веру в обновление России: «Да отвержется себе и возьмет крест 
свой и по Мне грядет!" Грядем, Господи! Мы берём Крест и мы понесём Его! И 

жизнь освятим Крестом. Души свои отдадим на Крест! Умеющие слушать да 

прислушаются к душе России! Она им скажет пути свои, пути Божьи, пути 

прямые. <...> Время идёт, придёт. Россия будет! Мы её будем делать! Братски, 

во славу Христову делать! По деревням и городам, по всей земле русской поне-

сём мы слово творящее, понесём в рубищах, понесём в огне веры, – и выбьем 

искры, и раздуем святое пламя! Мы все сольёмся в одно, – мы вырвем из себя 

грехи гордыни и преимуществ, ибо все мы ничтожны перед Беспредельным!» 

[12]. 

Проблема противостояния веры и разума осмыслялась Шмелёвым на ду-

ховном уровне. Писатель раскрывает торжество веры над разумом в рассказе 

«Свет Разума» (1926). Саму веру он осмысляет как Разум высшего свойства, 

вознесённого над всем миром. «И понял я тут внезапно, что такое Свет Разума! 

Вот сие... – показал дьякон себе на сердце. - ...Высший Разум - Господь в серд-

цах человеческих. И не в едином, а купно со всеми. Это и это, – показал он на 
голову и на сердце, – но в согласовании неисповедимом. Как у Христа» [ с.435].  

И.С. Шмелёв уверен, что «русская интеллигенция не смогла создать 

крепкого национального ядра, к которому бы тянулось самое сильное, самое 

яркое по талантам изо всего русского, живого. Не было национально воспитан-

ной, сильной, русской интеллигенции» [1, с. 317]. И.С. Шмелёв почти век назад 

в статье «Душа Родины» ясно выразил своё понимание русского патриотизма: 
«Поэты называют ее женой, Невестой; народ - матерью, и все - Родиной. Она 
смотрит в душу родным небом, солнцем и непогодами. Она говорит нам род-

ною речью − душою слов, своими далями и путями…Вливается в сердце обра-
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зами Великих, раскидывается летописях и храмах, в куполах, в колоколах… 

Чуется вся в свершенном, зовет-увлекает далями. В путеводных огнях-маяках 

видится нам её Дух-воитель, − Бог её!» [13, с. 113].  

В ходе сложного пути исканий мерой всего сущего для писателя стал Бог. 
Он оказался для И. Шмелёва внутренней сутью, смыслом жизни и творчества.  
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IVAN SHMELYOV: THE RELIGION ROLE IN FORMATION 

NATIONAL IDENTITY OF THE PERSONALITY 

N. Zakirova 
Spiritual and moral component – a dominant in the Russian national identity. In article the 

destiny, creative formation, forming of outlook and familiarizing of the writer I.S. Shmelyov with 
Christian cultural wealth are traced. Biblical and religious themes, motives and images in heritage 
of the writer – unsurpassed experience of spiritual service in literature of the 20th century means of 
art. A lot of things from created by this Russian writer – authentic divinity in images.  

Keywords: Russian literature of the 20th century, biography and works of the writer, I.S. 
Shmelyov, religion,educational potential of spiritual and moral content of literature. 
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Паремиологический фонд занимает важное место в лингвокультуре всех народов. 

Исследование реализации смысловой доминанты с лингвокультурным значением в послови-
цах позволяет выявить некоторые особенности языковой системы и менталитета в их 
взаимосвязи и проследить национально-специфическое и этнически-универсальное в языко-
вой картине мира. 

Ключевые слова: лексема, концепт, семантическое поле, пословица (паремия), лекси-
ко-семантический вариант, смысловая доминанта, гиперсема, структурно-семантический 
анализ 

 

Объект нашего исследования составляет отобранный по словарям корпус 

пословиц русского и немецкого языков с лексемой «Родина» и ее семантиче-
ским полем. 

Предметом исследования является сопоставление набора языковых 

средств реализации понятия «Родина» в пословицах русского и немецкого язы-

ков. 

Целью исследования явилось уточнение лингвокультурной специфики 

лексемы «Родина» для русского и немецкого языков, определение набора поня-

тийных характеристик, свойственных этому слову в русском и немецком язы-

ках; выявление набора лексико-синтаксических ресурсов языка, участвующих в 

реализации исследуемого явления. 

При рассмотрении был использован метод сплошной выборки из слова-
рей, в том числе действующих Онлайн. Материалом исследования послужили 

80 пословиц русского языка и 20 пословиц немецкого языка о Родине. 

В структуре пословиц лежат разные связи. Они отражают, как известно, 

народную мудрость, что наиболее ценно для нас, потомков. Раскрыть данные 
семантические связи и выявить синтаксические особенности отобранных нами 

пословиц мы попытаемся на содержательном и структурном уровнях.  

Понятие «Родина» существует в любой этнической культуре и является 

универсальным. Но оно выражается различными языковыми средствами и по-

этому требует концептуального анализа. Данным видом анализа можно вы-

явить как специфические различия, так и универсальные отношения.  

Разные лингвокультурные общности по-разному воспринимают понятие 
«Родина», за которым стоят неодинаковые коннотации. Пословицы являют со-
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бой яркий этому пример. В языках существуют пословицы, не имеющие анало-

гов в другом языке. Такие пословицы, как правило, относят к безэквивалент-
ным. Тем не менее, нельзя в полной мере утверждать, что безэквивалентные 
пословицы, выражающие определенную гиперсему (доминанту), не выражают 
аналогичные смысловые оттенки для носителя и не носителя языка. За это го-

ворит тот факт, что явления, предметы, реалии и объекты, отражаемые в посло-

вицах в разных языках, предполагают наличие большого числа языковых еди-

ниц, соотносимых (связанных) друг с другом и ценностных (в смысловом и 

концептуальном отношении) для представителя определенной культуры. В па-
ремиях (пословицах) смысл может быть сформулирован средствами языка в 

виде группы конкретных характеристик и оценок, которые делают этот смысл 

культурно значимым именно для своего лингвосоциума. Представитель другой 

культуры иногда не может адекватно интерпретировать народные пословицы, 

не смотря на их лаконичность и простоту формы. Все это объясняется различи-

ем в понимании и употреблении лексико-тематических групп, языковыми тра-

дициями, неидентичными культурно-историческими ассоциациями, проявлени-

ем национального самосознания в языке. 

Проанализировав отобранный материал, мы выделили гиперсему и лек-

сико-семантические варианты немецких пословиц и смысловые доминанты 

русских пословиц.  

Анализ немецких пословиц на уровне смысла показал, что непосред-

ственно слово «die Heimat» встречается в таких пословицах, как «Heimat mein, 
was kann besser sein?», «Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die 
Ferne kommt», «Die ursprüngliche Heimat ist eine Mutter, die zweite ist eine Stief-
mutter» и другие. Как синоним этого слова выступают такие лексические еди-

ницы, как «das Haus» (его разновидности «zu Hause, nach Hause»), «das Heim», 

«das Daheim». Рассматривая подробно внутреннюю структуру всех трех лекси-

ческих единиц, мы выявили общую гиперсему, которая объединяет отдельные 
лексико-семантические варианты (далее ЛСВ) названных слов. Так слово «das 
Heim» является полисемантом, имеет 3ЛСВ в своей семантической структуре, 

из которых 1ЛСВ «домашний очаг, родной дом» перекликается со 2ЛСВ слова 
«das Haus», которое имеет 10 ЛСВ [3, с. 213]. Лексическая единица «das 
Daheim» так и переводится, как «домашний очаг» [3, с. 132]. Таким образом, 

гиперсема «домашний очаг» объединяет слова синонимического ряда das 
Daheim – das Heim – das Haus, а они в свою очередь являются выразителями 

смыслового значения «Родина». Само слово «die Heimat» является моносеман-

том и имеет значение «Родина, Отечество; родная сторона, родные места». 

Синонимы несколько сужают это значение и в то же время конкретизируют его.  

Семантический анализ отобранных пословиц данной тематической груп-

пы позволил нам условно выявить следующие смысловые связи-ассоциации: 

1. Значение «Своя Родина ближе всего на свете, роднее всех». Оно выра-
жено в пословицах «Unser Kohl schmeckt wohl» (Свои сухари лучше чужих пиро-

гов»), «Heimat mein, was kann besser sein?» (Родина моя, что может быть луч-
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ше?», «Оst, West, zu Hause best!» (В гостях хорошо, а дома лучше») и других [4]. 

2. Значение «Каждая Родина уникальна, неповторима и единственна в 

своем роде» выражено в таких пословицах, как «Jede Stadt hat ihre besondere 
Art, Hühner aufzuschneiden» (Каждый город имеет свою собственную манеру 

хвалить куриц), «Man weiss nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne 
kommt» (Не узнаешь, что ты имеешь на Родине до тех пор, пока не побываешь 

на чужбине») и другие [5]. 

3. Образ человека-чужака, у которого нет Родины, и его внутреннее со-

стояние можно встретить в таких пословицах, как «Wer sich überall zu Hause 
fühlt, ist nirgends daheim» (Кто чувствует себя везде как дома, везде чужой), 

«Wer in allen Gassen wohnt, wohnt übel» (Кто живет по всему миру, тот плохо 

живет). 
4. Ассоциация дома «как очага доброжелательности, счастья и радости» 

нашла отражение в таких пословицах, как «Eine liebevolle Atmosphäre in deinem 
Heim ist das Fundament für dein Leben» (Доброжелательная атмосфера в твоем 

доме – это фундамент для твоей жизни), «In einem Haus, in dem die Freude 
herrscht, zieht auch das Glück gerne ein» (В доме, где господствует радость, ца-

рит и счастье) и другие [4]. 

5. Значение конца, того, что «все когда-нибудь должны вернуться к своим 

истокам, вернуться домой» представлено в пословицах «Es gibt keinen Weg, der 
nicht irgendwann nach Hause führt» (Нет такого пути, который бы не вел домой), 

«Jedes Wasser hat seine Quelle, jeder Baum seine Wurzel» (Каждая река имеет 
свой исток, каждое дерево – свои корни) и другие. 

6. И, наконец, последняя группа пословиц, условно выделенная нами, 

непосредственно выражает само значение «Родина» в народном его понимании. 

Каждая пословица из этой группы своеобразна и уникальна по-своему. Разбе-
рем их подробнее. «Wo du weg willst, wenn du älter wirst und zurück willst, wenn 
du alt bist, das ist Heimat» [6]. Родина трактуется здесь, как то единственное ме-

сто, заветный уголок, куда, состарившись, возвращается любой человек. Для 

каждого человека он свой, близкий и родной, о котором он думает с ностальги-

ей на протяжении всей своей жизни.  

Следующая пословица «Die ursprüngliche Heimat ist eine Mutter, die zweite 
ist eine Stiefmutter» созвучна с предыдущей и называет «первоначальную Роди-

ну матерью, а вторую Родину – мачехой». Кто провел большую часть жизни на 

чужбине, вдали от своей Родины, наиболее остро проникнется пониманием 

смысла этой пословицы. И, наконец, третья пословица «Nicht wo du die Bäume 
kennst, wo die Bäume dich kennen, ist deine Heimat» также раскрывает нам значе-

ние этого термина в народном сознании. Родина – это то место, где каждая тра-

винка, каждое деревце знает тебя и тебе знакомо с детства.  

Таким образом, образ Родины в немецких пословицах многолик и разно-

образен. Но в первую очередь он ассоциируется в народном сознании с домаш-

ним очагом, уютом, доброжелательной атмосферой и корнями, которые должен 

иметь каждый человек на этой земле. Это то место, где хочется состариться, и 
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там всегда намного лучше, чем на чужой стороне, даже «дым» там «сладок». 

Такая трактовка образа «Родина», как мы видим, во многом созвучна с посло-

вицами аналогичной тематической группы русского языка. 

На уровне структуры, то есть с точки зрения синтаксиса, анализируемые 
пословицы представляют собой разные конструкции, а именно:  

1. Эллиптическая конструкция: «Оst, West, zu Hause best!» 

2. Двусоставное простое предложение: 
2.1. Без осложнений: «Unser Kohl schmeckt wohl», «Eine liebevolle Atmo-

sphäre in deinem Heim ist das Fundament für dein Leben» [4]. 

2.2. Осложненное: 
2.2.1. Инфинитивной группой: «Jede Stadt hat ihre besondere Art, Hühner 

aufzuschneiden» [5] 

2.2.2. Сравнительной конструкцией: «Fremdes Feuer ist nicht so hell als 
daheim der Rauch» (Дым на Родине слаще огня на чужбине) [4]. 

3. Сложное бессоюзное предложение: «Die ursprüngliche Heimat ist eine 
Mutter, die zweite ist eine Stiefmutter», «Jedes Wasser hat seine Quelle, jeder Baum 
seine Wurzel» [6]. 

4. Сложноподчиненное предложение с одним придаточным: 

4.1. Дополнения: «Wer sich überall zu Hause fühlt, ist nirgends daheim», 
«Wer in allen Gassen wohnt, wohnt Übel» [4]. 

4.2. Определения: «Es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause 
fuhrt», «Es gibt keinen Ort, der das Zuhause ersetzen kann» (Нет такого места, ко-

торое могло бы заменить дом), «In einem Haus, in dem die Freude herrscht, zieht 
auch das Gluck gerne ein» [5]. 

4.3. Места: «Wo der Hass auf die Welt kommt, da bleibt er» (Где ненависть 

рождается, там и остается) [6]. 

4.4. Времени: «Der Fisch stirbt, wenn ihn der Fluss verschmäht» (Рыба уми-
рает, когда река ее отвергает) [4]. 

5. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными: 

5.1. Места: «Nicht wo du die Bäume kennst, wo die Bäume dich kennen, ist 
deine Heimat» [6]. 

5.2. Места и времени: «Wo du weg willst, wenn du älter wirst und zurück 
willst, wenn du alt bist, das ist Heimat» [4]. 

Таким образом, проведенный нами структурно-семантический анализ по-

словиц немецкого языка из тематической группы «Родина, Отечество» позво-

лил раскрыть их внутреннее и внешнее богатство, выраженное многообразием 

ассоциативных образов и значений, а также синтаксических конструкций. 

Народная мудрость, отражающая национальное культурное наследие, глубоко 

символична и многолика. Родина – это и мать родная, и исток всего живого, ее 

ничем нельзя заменить, она всегда уникальна и незабываема. Это то тепло и 

уют, которые греют человека всю его жизнь и куда он постоянно хочет вер-

нуться.  

Рассмотрим теперь корпус русских пословиц с понятием «Родина». Мы 
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выделили следующие смысловые доминанты: 

1. Антитеза «свое – чужое»: «На своей стороне мило, на чужой – посты-
ло. Дома все споро, а вчуже житье хуже. Дома прикусница, а в гостях вна-
кладку. За морем веселье – да чужое, а у нас и горе – да свое. За морем теплее, 
а у нас светлее. Своя сторона по шерсти гладит, чужая – насупротив. Родная 
сторона – мать, чужая – мачеха. Чужбина – калина, родина – малина. Своя 
печаль чужой радости дороже. Чужое и хорошее постыло, а своё и худо, да 
мило» [1], [2]. 

2. Нет ничего лучше, чем то место, где ты живешь и все то, что тебя 

окружает, помогает тебе выжить. Родина там, где хорошо: «Каждому свой край 
сладок. Всякому мила своя сторона. Всякая птица свое гнездо любит. Мила та 
сторона, где пупок резан. Мила та сторона, где пупок резан. Нет земли краше, 
чем Родина наша. Дома и стены помогают. И полынь на своем корню растет. 
И собака свою сторону знает. И хлеб по своей стороне скучает. На родной 
стороне и камешек знаком. Родной куст и зайцу дорог. Наша весна красным-
красна. Своя земля – свой прах. Своя земля и в горсти мила. Своя сторона не 
бывает холодна. Всякая сосна своему бору шумит. Где кто родится, там и 
пригодится. Где сосна взросла, там она и красна. С родной сторонки и ворона 
мила. Милует бог и на своей стороне. Своя ноша не тянет, свой дым глаз не 
ест. Свой быт милее. Далеко сосна стои́т, а своему лесу веет (шумит, гово-
рит)» [1], [2]. 

3. Гордость за свою Родину и осуждение, тех, кто не ценит родное: «Всяк 
кулик свое болото хвалит. Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. Худая 
та птица, которая гнездо свое марает. Родина для нас дороже глаз. Родина 
краше солнца, дороже золота» [1], [2]. 

4. Потребность возвращения домой, ностальгия: «И конь на свою сторону 
рвется, а собака отгрызётся, да уйдет. На родину и собачку тянет. По роди-
мой сторонке сердце поет. На чужой стороне родина милей вдвойне. О том 
кукушка кукует, что своего гнезда нет. Человек без Родины – что соловей без 
песни. Кукушка кукует, по бездомью горюет» [1], [2]. 

5. Тяжелая жизнь на чужбине: «И кости на чужбине плачут. На чужбине 
– словно в домовине. На чужбине жить – слезы лить. На чужбине и собака 
тоскует. На чужбине родная землица во сне снится. На чужбине, словно в до-
мовине, – и одиноко, и немо. Тошно мне на чужой стороне. Чужая сторона – 
дремуч бор. Чужая сторона – мачеха. Чужая сторона – темный лес. Чужая 
сторона и без ветра сушит, и без зимы знобит. Чужая сторона не сахаром 
посыпана, не медом полита. Чужая-то сторонушка не медом полита, а слеза-
ми улита. Чужбина по шерсти не гладит. Чужедальняя сторона горем посея-
на, слезами поливана, тоской упитана, печалью огорожена. Родных нет, а по 
родимой стороне сердце ноет. На чужой стороне, как былинка в поле. На чу-
жой стороне и весна не красна. На чужой стороне и сокола зовут вороной. На 
чужой стороне и солнышко не греет. На чужой стороне поклонишься и бо-
роне. Научит горюна чужая сторона (и вымучит и выучит). Чужая сторона – 
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вор (разбойник). Чужбина не потачлива. Чужая сторона прибавит ума. На 
стороне обтолкут бока» [1], [2]. 

6. Необходимость защищать Родину: «Для Родины своей ни сил, ни жизни 
не жалей. Любовь к Родине на огне не горит и в воде не тонет. Любовь к Ро-
дине побеждает смерть. Любовь к Родине сильнее смерти. Где ни жить – Ро-
дине служить. Береги землю родимую, как мать любимую. Мала птица, а и та 
свое гнездо бережет. С родной земли – умри – не сходи. Родина – мать, умей за 
нее постоять» [1], [2]. 

7. Родина-мать: «Родина любимая – мать родимая. Родина – мать, умей 
за нее постоять. Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. За Роди-
ну – мать не страшно умирать. Родина – всем матерям мать. У матери – Ро-
дины долга рука на ласку. Лучший друг – мать, лучшая страна – Родина. Одна 
мать родна, и Родина одна» [1], [2]. 

Анализ синтаксических особенностей русских пословиц показал следую-

щее:  

1.Предложения в паремиях русского языка, выражающие совет, наставле-

ние, предостережение, представлены односоставными обобщенно-личными 

предложениями с главным членом в форме глагола 2 лица единственного числа 

повелительного наклонения: напр., «Береги землю родимую, как мать люби-
мую». Часть побудительных предложений – отрицательные предложения, 

предостерегающие от неправильных поступков: напр., «Для Родины своей ни 
сил, ни жизни не жалей». 

2.Употребительность обобщенно-личных предложений в пословицах 

объясняется тем, что действие в таких предложениях соотносится с обобщен-

ным лицом, оно носит вневременной характер. Данный вид предложений со-

держит образность и иносказательность и используются для обозначения ти-

пичных, повторяющихся ситуаций. Используются предложения, где употреблен 

глагол 2 лица изъявительного наклонения («На чужой стороне поклонишься и 
бороне»), глагол 3 лица множественного числа («На стороне обтолкут бока»), 
глагол 3 лица единственного числа изъявительного наклонения («На родину и 
собачку тянет»). 

3.Пословицы русского языка часто изобилуют сравнениями. Это придает 
предложению экспрессию, поскольку эта синтаксическая структура построена 
на противопоставлении, в результате которого объект сравнения признается 

лучшим, причем усилению противопоставления способствует наличие антони-

мов, общих лексем, слов одной лексико-семантической группы, одинаковых 

лексем: напр., «На чужой стороне, как былинка в поле. Береги землю родимую, 
как мать любимую. Чужбина – калина, родина – малина. Изба чужая, как све-
кровь лихая».  

4.Представлены пословицы сложносочиненными предложениями с проти-

вительными отношениями между частями (со значением сопоставления и проти-

вопоставления). Это объясняется наличием антитезы: напр., «И конь на свою сто-
рону рвется, а собака отгрызётся, да уйдет. За морем теплее, а у нас светлее». 
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5.Отсутствие союзных средств связи в бессоюзных предложениях (с от-
ношениями сопоставления или противопоставления) в русских паремиях при-

дает интонационную законченность и выразительность. Считается, что семан-

тика бессоюзных предложений определяется в паремиях закономерным соот-
ношением двух композиционных элементов, имеющих строго фиксированный 

порядок следования («Своя сторона по шерсти гладит, чужая – насупротив»). 
6.Русские пословицы отличаются своим благозвучием и лаконичностью, 

следовательно, можно предположить, что инверсия используется для лучшего 

звучания и восприятия: напр., «Милует бог и на своей стороне». 
7.Для русских пословиц характерны краткие монолитные конструкции с 

фиксированным порядком слов. Это позволяет в максимально сжатой форме 
противопоставить друг другу два события (прием антитезы): напр., «На своей 
стороне мило, на чужой – постыло. Своя земля – свой прах. На чужбине жить 
– слезы лить. Чужая сторона – мачеха». 

Таким образом, рассмотренные смысловые доминанты имеют много об-

щего и различного. Некоторые актуальны для языкового сознания как русских, 

так и немцев, что доказывает общность обеих культур. Тем не менее, хотелось 

бы отметить более насыщенную эмоциональность русских пословиц, которая 

выражена гораздо ярче за счет метафор, сравнений и других стилистических 

фигур и тропов.  

Отобранные русские и немецкие пословицы включают зоонимы, которые 
являются семантическим центром с метафорическим значением. Они отлича-

ются активностью в употреблении и номинации, а также большим разнообрази-

ем: напр., кулик, сокол, ворона, соловей, кукушка.  

Ряд смысловых доминант представлены только в русском («ностальгия и 

тяжелая жизнь на чужбине»), т.е. являются культурно-специфичными для рус-

ского языкового сознания. Другие более значимы для немецкого языкового со-

знания, например, «дом как очаг доброжелательности, счастья и радости» 

Следует отметить также количественное соотношение пословиц о Ро-

дине: русских – более 80, немецких – около 20.  

Различия в понимании исследуемого нами образа детерминированы со-

циально-историческими условиями жизни, культурными традициями, лингво-

культурологическими реалиями, традиционными ценностями, принятыми в 

данном языковом сообществе.  

Универсальные языковые отношения свидетельствуют о взаимосвязи, 

взаимодействии и соотнесенности различных уровней, структур общей языко-

вой ментальности. 
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A paremiological fund plays an important role in the linguistic culture of all people. A study 
of the implementation of the semantic dominant with a lingvocultural meaning in proverbs reveals 
some features of the language system and mentality in their relationship and helps to identify spe-
cific national and ethnically-universal traits in the linguistic view of the world. 
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В статье анализируются модальные значения инфинитивных предложений, функци-
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В фольклоре, при всем разнообразии и богатстве его поэтических видов и 

форм, трудно найти более любопытный жанр, чем пословица. Краткость, ем-

кость, структурно - семантическая завершенность пословиц «выдвигают их в 

число эталонных, образцовых произведений словесно - художественного твор-

чества» [4, с. 3]. 

В творческом наследии В.И.Даля - лингвиста, фольклориста, этнографа, 

писателя - значительное место занимает сборник «Пословицы русского наро-

да». Это классический труд, содержащий богатейший материал, представляю-

щий собой «свод народной опытной мудрости, ...это цвет народного ума, само-

бытной стати; это житейская народная правда» [2, с. 19].  

В пословицах, собранных и опубликованных В.Далем, раскрываются мо-

ральные и этические идеалы русского человека, семейные и общественные от-
ношения, бытовой уклад, черты характера. 

В пословице, по выражению В.И. Даля, «можно различать одежду внут-
реннюю и внешнюю; первая относится к риторике, вторая - до грамматики и 

просодии» [2, с. 23]. 

В данном случае рассматриваются особенности «внешней одежды» по-

словиц, в частности, их синтаксическая структура. Как справедливо отмечали 

многие лингвисты, «секрет совершенства пословиц - прежде всего в их синтак-

сической организации» [4, с. 4]. Пословицы, собранные В.И. Далем, отличают-
ся многообразием синтаксических моделей: представлено большинство струк-

турно - семантических типов предложений, в том числе и однокомпонентные 
инфинитивные конструкции (далее - ИП), например: Не устоять худу против 
добра. 

В пословицах ИП обычно входят в состав сложных предложений: слож-

носочиненных - Час терпеть, а век жить; сложноподчиненных - Знать, по 
всему, что не быть талану; бессоюзных - Не убить бобра, не нажить добра. 

Реже встречаются простые инфинитивные предложения: По приходу расход 
держать. Такое функционирование ИП обусловлено семантической двучлен-
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ностью пословиц: «как всякая притча, полная пословица состоит из двух ча-

стей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования, по-

учения; нередко... вторая часть опускается, предоставляется сметливости слу-

шателя, и тогда пословицу почти не отличишь от поговорки» [2, с. 18]. Очевид-

но, ИП в качестве предикативных частей сложного предложения употребляют-
ся в пословицах, а в изолированном виде - в поговорках. 

Для ИП в целом свойственна особая модальная нагрузка, обусловленная 

наличием трех модальных планов в общем значении: функционального (ком-

муникативного), предикативного (объективно - модального) и предикатного, 

тогда как для других типов простого предложения типична обязательность пер-

вых двух модальных значений. В пословицах отражены многие структурно - 

семантические разновидности ИП. Для выявления предикатно-модальных зна-

чений необходимости, неизбежности, невозможности, имплицитных в ИП, ис-

пользуется метод синонимической трансформации исходной конструкции. В 

результате образуется «трансформационная парадигма», включающая ИП и 

«синонимические трансформы - перефразировки исходной модели» [3, с. 73].  

Достаточно продуктивны комбинации различных форм изъявительного 

наклонения с инфинитивом, выполняющим роль главного члена ИП, связанно-

го в рамках одной сложной конструкции с другим простым предложением, ко-

торое может иметь разную структуру, например, в бессоюзном предложении с 

семантикой условия. Такие ИП синонимичны обобщенно - личным предложе-

ниям, например: Много говорить - голова заболит. Лихому служить - будешь 
тужить. Бояться несчастья - и счастья не будет. Ср.: Много говоришь 

(=будешь говорить) - голова заболит. Лихому служишь (=будешь служить) - 

будешь тужить. Боишься (=будешь бояться) несчастья - и счастья не будет.  

В составе частей бессоюзных условных конструкций ИП обозначает от-
рицание, сопровождающееся модальным значением невозможности инфини-

тивного действия, или утверждение с модальным значением неизбежности, 

долженствования, например: Не принять горького, не видать и сладкого; Воду 
жалеть - и каши не сварить. Ср.: Не примешь горького, не увидишь и сладкого 

(=не придется увидеть и сладкого). Воды пожалеешь - и каши не сваришь (= не 

сможешь сварить). 

Действие предикативного инфинитива, являющегося главным членом ча-
стей сложного предложения, не соотносится с грамматически выраженным 

субъектом. Связь между действием и его носителем «настолько слаба, что само 

представление о субъекте кажется устраненным» [4, с. 95].  

Предикативная часть, обозначающая условие, препозитивна и в других 

случаях, например: Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сло-
мить. Чужие деньги считать - не разбогатеть. 

Здесь инфинитив, обозначая обусловленное утверждение или отрицание и 

представляя действие как невозможное, неизбежное или должное, обнаружива-

ет важнейшие признаки ИП: обязательную соотнесенность с выраженным или 

невыраженным субъектом в дательном падеже, яркую модально - субъектив-
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ную окрашенность всей конструкции в целом. Ср.: Повадился кувшин по воду 

ходить, там он и голову сломит (= там ему и голову суждено сломить). Чужие 
деньги считаешь - не разбогатеешь (=не сможешь разбогатеть). 

Общим семантическим признаком трансформов - синонимов является 

персональное обобщенно - личное значение. Обобщенность - это такое «специ-

фическое самовыражение отправителя речи, в котором... говорящий выражает 
действие, относимое к нему самому как субъекту речи, к любому речевому 

партнеру и ко всякому возможному объекту речи, к любым неучастникам ком-

муникативного акта» [5, с. 47].  

Персональность обобщенности взаимосвязана с темпоральным значением 

вневременности: в ИП и их синонимах-трансформах реализуется «экзистенци-

ально - афористическое значение», состоящее в том, что сообщаемое представ-

ляется как социальное обобщение, отстраненное от конкретного момента речи, 

«возвышающееся над временем». Отстранение от момента речи создается за 
счет наличия философского смысла, максимальной обобщенности содержания 

сообщаемого [1, с. 22]. 

Среди невопросительных ИП в пословицах наиболее частотны две семан-

тические разновидности: с модальными значениями 1) неизбежности и 2) не-
возможности. В первом случае предикат ИП имеет два структурных типа - пол-

нозначный инфинитив и аналитическое сочетание инфинитива связочного гла-

гола с именем, например: Кому лежа работать, кому стоя дремать. Сколько 
раз кукушка натощак кому закукует, столько лет ему жить. Ср.: Кому дове-

дется (суждено) лежа работать, кому придется стоя дремать. 

Предикату таких ИП свойственна определенная лексическая и морфоло-

гическая ограниченность: обычно это глаголы несовершенного вида экзистен-

циального класса, называющие бытие, состояние субъекта. Реже встречаются 

ИП с глаголами совершенного вида конкретно - процессного значения, напри-

мер: Солдату умереть в поле, матросу в море. Кому сгореть, тот не утонет. 
Либо сковороды отведать, либо сковородника. Кому скоромным куском по-

давиться, хоть век постись, комара проглотишь, подавишься. Ср.: Солдату 

суждено умереть в поле...= Солдат умрет в поле, матрос в море. Кому суждено 

сгореть...= Кто сгорит, тот не утонет и т.п.  

Среди глаголов несовершенного вида с семантикой неизбежности, пред-

определенности более других соотносится глагол быть, выражающий модаль-

ное состояние, которое порождается «такой ситуацией, из которой обязательно 

следует другая, с ней связанная, ею обусловленная» [6, с. 10]. Он может высту-

пать как а) полнозначный или б) связочный глагол: 

а) Как чему быть, так и быть. Коли быть беде, то ее не минуешь. Быть 
делу так, как пометил дьяк. Не могу забыть, да, видно, так и быть.  Ср.: Как 

чему суждено быть, так и будет. Коли будет (случится) беда, ее не миновать. 
б) Коли быть собаке битой, найдется и палка. Кому тереть, кому 

терту быть. Не всем чернецам (или: Не всякому старцу) в игумнах быть. Ср.: 

Коли будет собака битой, найдется и палка. Кому доведется тереть (=кто будет 
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тереть), кому придется тертым быть (=кто тертым будет). Не всякому чернецу 

суждено в игумнах быть = Не всякий чернец игумном будет. 
Границы синонимической парадигмы в известной мере определяются 

значением субъектной формы: если она имеет неличное значение, обычна 

трансформация ИП в двусоставное предложение (с глаголами будет, случится). 

При личном значении формы дат. п. возможна трансформация ИП и в безлич-

ное предложение с модальными квалификаторами суждено, придется, дове-
дется. 

Модальность неизбежности в сочетании с отрицанием видоизменяется и 

приобретает некоторые новые свойства: при негации оттенок неизбежности 

усиливается. Особенно ярко это проявляется в ИП с предикатами, выраженны-

ми глаголами не миновать, не бывать. Они имеют только отрицательную фор-

му, например: Бойся не бойся, а року не миновать. Не пряди ушами, не мино-
вать! Как ни виляй, а не миновать Филей. Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни 
богату суда божьего не миновать. Вороне соколом не бывать. Не бывать 
плешивому кудрявым. 

Синонимами являются, как и в ряду без отрицания, двусоставные пред-

ложения с формами будущего времени или односоставные с неопределенно - 

обобщенным значением. Ср.: Бойся не бойся, а року не минуешь (=не суждено 

миновать). Ни хитрый, ни гораздый, ни убогий, ни богатый суда божьего не 

минует.  
Члены трансформационной синонимической парадигмы, различаясь 

структурно, неодинаково выражают семантику неизбежности. В ИП это значе-

ние передается более интенсивно, подчеркивается предопределенность осу-

ществления действия. 
Модальность неизбежности в сочетании с отрицанием пересекается с мо-

дальностью невозможности, и часто трудно достаточно четко их разграничить. 

В таких ИП очень важен вид глагола, т.к. он дифференцирует модальные зна-
чения. Несовершенный вид глагола в большей мере соотносится с семантикой 

неизбежности, а совершенный вид - с модальностью невозможности. Это под-

тверждается и соответствующими синонимическими трансформациями: 

а) Что ни говорить, а у праздника не быть! Ему, как свинье, век на небо 
не глядеть. Подстреленной птице далеко не лететь. Ср.: Что ни говорить, а у 

праздника не придется быть! (=не будешь!) Он... век на небо не будет глядеть = 

Ему... век на небо не придется глядеть. 

б) На всех и солнышку не угреть. Ср.: На всех и солнце не угреет = На 

всех и солнце не сможет угреть.  

В ИП без субъектной формы персональное значение имеет обобщенный 

характер, что обусловливает синкретизм значений невозможности и неизбеж-

ности, например: Сколько ни искать, а милости у людей не сыскать. Одну бе-
ду перебедуешь, а всех бед не перебедовать. Без року не умереть. От него ни 
отмолиться, ни отбиться. Только ума на деньги не купить - у кого денег нет. 

Ср.: Сколько ни искать, а милости у людей не сыщешь (= не сможешь сыскать). 
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Одну беду перебедуешь, а всех бед не сможешь перебедовать. Без року не 

умрешь (= не сможешь умереть= невозможно умереть). 

В таких ИП невозможность мыслится неизбежной, т.к. факт отсутствия 

действия в будущем не ограничен во времени, а продолжается всегда, постоян-

но. В обобщенно-личных синонимичных предложениях формы индикатива бу-

дущего времени также выражают абсолютную, неизбежную невозможность 

действия. В сборнике подобные конструкции даются параллельно, например: 

Прежде смерти не умереть (или: не умрешь). Ср.: Прежде смерти не сможешь 

умереть (= невозможно умереть). 

Синкретичность модальности ряда обусловлена отдельными признаками 

его членов: обобщенным персональным значением, темпоральностью вневре-
менности (сейчас и всегда) при отсутствии парадигмы форм времени; контек-

стуальными показателями абсолютного характера невозможности действия и 

лексическими особенностями предиката. ИП, как максимально имплицитная 

структура, выделяется наибольшей интенсивностью данного модального значе-

ния. 

В анализируемом материале преобладают повествовательные ИП. Это 

объясняется семантической структурой пословиц, коммуникативной целью ко-

торых является «суждение, толкование, поучение», реализующееся прежде все-

го в повествовании. ИП с собственно вопросительным значением встречаются 

редко, например: Как бы проведать, где пообедать? Кабы знать да ведать, 
где ныне обедать? Ср.: Как бы проведать, где можно пообедать? 

Чаще наблюдаются синкретичные ИП, совмещающие свойства вопроси-

тельных и повествовательных предложений. Являясь вопросительно - утверди-

тельными по форме, они синонимичны повествовательным предложениям с 
обобщенно - отрицательным значением. В ИП с глаголом несовершенного вида 
выражается предикатно - модальное значение необходимости: Зачем богатому 

умирать? Богатому и умирать не хочется. О чем тужить, кому есть чем 
жить. На что и жить, коли нечего ни есть, ни пить. Что тому святому мо-
литься, который не милует? На что на того сердиться, кто нас не боится? 
Ср.: Незачем богатому умирать = Не надо богатому умирать. Не о чем ту-

жить...= Ни о чем не нужно тужить. 

ИП с глаголом совершенного вида имеет модальное значение невозмож-

ности:  Где же взять нашему брату, коли не украсть? С нагого снять, 
кому отдать?  Ср.: Негде взять нашему брату...= Нигде не возьмешь...= Ни-

где не может взять наш брат... 
 В этой синонимической парадигме исходное ИП отличается от других 

конструкций наибольшей выразительностью, обусловленной несовпадением 

формы (вопрос и утверждение) и содержания (повествование и отрицание).  

Таким образом, однокомпонентные ИП являются одной из многообраз-
ных синтаксических моделей, представленных в «Пословицах русского наро-

да», с помощью которых «передается мощь, красота, неподдельная экспрессия, 

внутренняя сжатость и компактность народной речи» [4, с. 3]. Это является за-
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логом непреходящей ценности сборника В. Даля как богатейшего источника 

русской паремиологии.  
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В данной статье рассматривается влияние лирики А.С. Пушкина на формирование и 

отражение духовного универсума нации. На основе анализа его творчества выстраивается 
символическая лестница, позволяющая обозначить главные темы лирики поэта, переклика-
ющиеся с культурными и нравственными ценностями русского народа. Обращается внима-
ние на пушкинскую эпоху, определяющую и задающую направление дальнейшему культурно-
му развитию России. 

Ключевые слова: универсум, нация, А.С. Пушкин, символическая лестница, благоден-
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Способность лестницы к иерархическому разделению и выстраиванию 

уровней – от низшего к высшему – делает этот образ практически универсаль-

ным. Он популярно используется во многих областях знаний, упорядочивая и 

систематизируя входящие в них элементы. 

В культурологии лестница – это укрепившийся символический образ, 
главной функцией которого выступает способность выявления определённого 

места человека в существующем мире, его позиции по отношению к матери-

альным и духовным составляющим. Лестница является связующим элементом, 

выстраивающим мост между небесным и земным. Ярусы или ступени аллего-

рически можно представить как отдельные элементы, абстрактные понятия. 

Традиционно ступени, ведущие наверх, принимают смысл нематериальных 

благ: святость, добродетель, духовное богатство, стремлением к знанию и со-

вершенствованию. Ступени, ведущие вниз, отождествляются с несчастьями, 

грехами, деградацией и болезнью. Таким образом, лестница отражает путь че-

ловека в его обоих направлениях, олицетворяет нравственные уровни, жизнен-

ные этапы, которые человек должен постичь и преодолеть. 

Образ лестницы связан с постоянным поиском самого себя, с открытием 

собственной иномерности. В литературе он становится интегрирующим обра-

зом, выявляющим пространство иномерности человека, то есть пространство 

его духовного богатства [5, с.77-80]. 

Духовное богатство и ценности человека созвучны с духовным универсу-

мом нации. Внутреннее содержание универсума складывается из общего взаимо-

действия, а энергия, которую индивид направляет на совместную деятельность, 
поддерживает целостность и укрепляет универсум, одновременно с тем обеспечи-

вая развитие человека. В самой сути духовного универсума нации лежит взаимо-

действие индивидуального и общего, оно включает в себя множество идей, кон-
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цепций и установок, сложившихся в процессе исторического развития общества. 
 Эти общие идеи, блага, ценности, близкие целой нации, их наличие или 

отсутствие и степень их воплощения выражаются и в жизни отдельного челове-

ка, от них зависит качество духовного спокойствия индивида, его духовного 

благоденствия. На их примере можно выстроить символическую лестницу, сту-

пени которой будут обозначать те компоненты, которые выведут нас к заявлен-

ной теме – к духовному благоденствию русского универсума. 

Как известно, духовный универсум нации складывается в процессе исто-

рического развития общества. В истории известны так называемые «осевые» 

эпохи, оказавшие определяющее влияние на всё последующее развитие. «Осе-

вой» эпохой российской культуры является пушкинская эпоха, включившая в 

себя результаты эпохи Просвещения. 

Творчество А.С. Пушкина воплотило в себе национальные черты и спо-

собствовало формированию культурного самосознания в России. Во времена 

Пушкина поэт являлся выразителем национальных идей, ценностей, культур-

ных универсалий. Именно потому, что А.С. Пушкин жил в ключевой, опреде-

ляющей последующий путь культурного развития эпохе и многолико отразил в 

своем творчестве основные элементы духовного национального универсума, 

его лирика - это в своем роде основа лестницы духовного благоденствия, со-

звучной не только собственной позиции поэта, но и образу русского человека.  

На анализе лирики А.С. Пушкина рассмотрим, в чём же заключалось его 

чувство духовного богатства, на чём строилась вершина его символической 

лестницы. 

Как уже было сказано, творчество поэта отражало не только личные пе-

реживания автора, но и раскрывало темы, волнующие народные массы. Алек-

сандр Сергеевич изучал народную поэзию, записывал народные обряды и сказ-
ки, которые наиболее полно и ярко изображали образ и жизнь русского челове-
ка, его менталитета и духовных ориентиров. Подобную любовь к народному 

творчеству в поэте заложила ещё его няня, Арина Родионовна, рассказывая 

сказки Пушкину, когда тот был мальчиком. Для Александра Сергеевича было 

важно понимать русскую душу, знать истоки национальной духовности и со-

хранять их для последующих поколений. Он не просто запечатлевает этот ма-
териал, но и осмысливает его и пытается подражать форме, творчески овладе-
вает содержанием. В поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкин описывает ос-
новных мифологических русских персонажей и подтверждает, что вот те при-

витые с детства начала, на которых стоит «русский дух». 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идёт, бредёт сама собой, 

Там царь Кащей над златом чахнет; 
Там русский дух... там Русью пахнет [3, с.2]! 

Таким образом, одной из ступеней лестницы духовного благоденствия 

является способность чувствовать этот самый «русский дух», осознавать его 

значимость для становления личности и развития патриотичности.  
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Ещё одна важная тема, ступенька, в лирике А.С. Пушкина - это свобода и 

верность идеалам. У «вольнолюбивого» поэта эта тема развивалась на протя-

жении всего его творчества, приобретала различные оттенки и настроения. 

Гражданские и патриотические мотивы у автора сливаются с личными чув-

ствами, как в стихотворении «К Чаадаеву»: 

Мы ждем с томленьем упованья  

Минуты вольности святой, 

Как ждет любовник молодой  

Минуты верного свиданья [4, с.516]. 

В свободолюбивой лирике Пушкин выражал идею борьбы за справедли-

вость и свободу, за защиту человеческих прав. Вместе с тем его произведения 

имели не только политическую окраску, но и касались нравственных проблем: 

внутренней свободы духа и творчества. В стихотворении «Из Пиндемонтии» 

поэт провозглашает право на духовную и физическую свободу. 

Никому 

Отчета не давать, себе лишь самому 

Служить и угождать; для власти, для ливреи 

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи [4, с.701]. 

Несомненно, свобода – это одна из важнейших человеческих ценностей. 

Для поэта она является одним из основных волнующих компонентов, из которых 

складывается путь к вершине его благополучия. В этом просматривается не толь-

ко отражение национального духа, но и влияние, оказанное Пушкиным на него. 

Автор разносторонне раскрывает эту тему в своем творчестве, тем самым побуж-

дая читателя к рассуждению и приобщению к вольнодумческим настроениям. 

Следующей ступенью является природа, которая занимает одну из веду-

щих позиций в лирике А.С. Пушкина. Он находил подлинную красоту в окру-

жающих его пейзажах и вдохновлялся ими, создавая свои произведения. Состо-

яние природы было созвучно с состоянием его души, Пушкин наделял такие 

стихотворения философским смыслом. Будучи человеком творческим он тонко 

чувствовал окружающую среду, ощущал настроения каждого времени года, 

присущего русской стороне. 

Унылая пора! Очей очарованье!  

Приятна мне твоя прощальная краса –  

Люблю я пышное природы увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса [4, с. 689]. 

Единение с природой оказывает на человека очищающее воздействие, 

становится источником его вдохновения и внутренних сил. Русские просторы, 

потрясающие разнообразием и красотой своих пейзажей, особенно настраивают 

человека на взаимодействие с природой, на её созерцание, облагораживающее и 

очищающее душу. Она является важным источником духовного благоденствия 

как для А.С. Пушкина, так и для каждого русского человека. 
Затрагивая тему тех составляющих, которые превозносят человека к ду-

ховной вершине, приближают его к личному счастью, нельзя не упомянуть те 
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благородные высокие чувства, которые являются опорой и путеводителями на 
жизненном пути. Чувства любви и дружбы, которые А.С. Пушкин раскрывает в 

своей поэзии во всём многообразии их оттенков. Они, в понимании поэта, не 

только даруют наслаждения, но и очищают, облагораживают человека, словно 

светлый солнечный луч разгоняют мрак и указывают верный путь: 

Любовь и дружество до вас  

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы  

Доходит мой свободный глас [4, с. 521]. 

Любовь в творчестве А.С. Пушкина – это не только любовь к женщине и 

другу, но и к родине, её пейзажам, истории, к народу и всему тому, что подлин-

но ценно русскому человеку.  

Духовный мир А.С. Пушкина, богатый и всесторонний, представлял со-

бой все основные направления русского универсума. Его творчество оказало 

влияние на общенародное и общенациональное восприятие, воздействовало на 

будущую культуру. Пушкинская эпоха – это время, в которое формируется 

национальная идея. В его лирике отражены фундаментальные культурные и 

нравственные ценности народа, представленные через призму авторского 

взгляда. Проанализировав его лирику, можно выявить основные ступени, на ко-

торых строится лестница к достижению благополучия, добродетели, душевного 

богатства: знание фольклорных и исторических истоков своего народа, свобода 
и верность идеалам, гармония с природой, крепкая дружба и способность лю-

бить. Эта лестница представляет собой не только индивидуальный путь А.С. 

Пушкина, но и путь русского человека, которому так же ценны раскрытые в 

лирике поэта темы. Лирика А.С. Пушкина многогранно отражает духовный 

универсум нации – русский универсум.  
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The influence of Pushkin’s lyrics on the formation and reflection of spiritual universe of the 
nation is considered in the article. On the basis of the analysis of his creativity a symbolical ladder 
allowing to designate the main subjects of lyrics of the poet is built. These subjects have some 
common features with cultural and moral values of the Russian people. The author draws attention 
to Pushkin’s era that define and give the direction to further cultural development of Russia. 
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В статье исследуются особенности реализации в устных рассказах о Дуняше Чуди-

новской таких традиционных фольклорных мотивов, как мотив исцеления и мотив прозор-
ливости, рассматриваемых как показатели ценностной ориентации современных носителей 
фольклорного сознания. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что 
именно помощь и поддержка являются теми ценностями, которые современные носители 
фольклорного сознания, не находя в действительности, воплощают в образе Дуняши Чуди-
новской. 
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Дуняша Чудиновская (Евдокия Маханькова, ум. в 1948 г.) – неканонизи-

рованная святая, центром культа которой является с. Чудиново Октябрьского 

района Челябинской области. Церковное почитание Дуняши было инициирова-

но о. Иоанном, священником чудиновского храма Вознесения Господня. Еже-
годно в Чудиново на могилу святой съезжаются паломники из различных реги-

онов России (Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область и др.). 

Примечательно, что хотя обязательным условием посещения могилы является 

предварительное участие в службе в храме (сначала о.Иоанн проводит службу в 

храме, а потом во главе паломников отправляется на чудиновское кладбище), 

некоторые приезжающие, минуя службу, отправляются непосредственно на мо-

гилу, где просят святую о помощи, проводя различные ритуалы (сжигают за-
писки с просьбами, освящают на могиле предметы и т.п.). Также посещают мо-

гилу жители Чудиново и близлежащих сел и деревень. Источниками сведений о 

жизни и посмертных чудесах святой являются устные рассказы и книга «Сказа-
ние о Евдокии Чудиновской» (последнее издание – изд. 5-е, Еманжелинск, 

2012), написанная, как уверяет автор, на основе воспоминаний современников 

Дуняши и благодарных свидетелей чудес, происходивших после её смерти (см. 

о книге [2]).  

Значительное число почитателей Дуняши Чудиновской и, следовательно, 

объемный корпус устных рассказов о ней, записанных фольклорными экспеди-

циями ЮУрГГПУ (ЧГПУ) в Чудиново (от местных жителей и паломников) и 

других населенных пунктах Челябинской области (2005, 2011, 2014, 2016 гг.), 
позволяют сделать предварительные выводы о ценностной ориентации совре-
менных носителей фольклорного сознания, оказавшихся в условиях поиска ду-

ховной опоры: как известно, вымысел в фольклоре «не просто преувеличение, 
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заострение, создание увлекательного сюжета, это принцип осуществления иде-
ала, когда иного пути к его достижению не имеется» [3, с. 28]. 

Центральным объектом анализа в данной статье выступают традицион-

ные фольклорные мотивы устных рассказов о Дуняше Чудиновской: именно 

традиционные мотивы, наряду с образами и сюжетами, являются средствами 

объективизации фольклорного сознания как формы художественного освоения 

действительности в произведениях фольклора [1, с. 23]. Среди множества тра-
диционных мотивов устных рассказов о Дуняше Чудиновской наиболее рас-
пространены мотив исцеления и мотив прозорливости. Для точности анализа 

разделим устные рассказы на две группы, условно назвав их «Жизнь Дуняши» 

и «Дуняша после смерти». Обратимся к рассказам первой группы. 

Об исцелении Дуняшей людей при жизни рассказывают мало, причем 

большинство рассказов имеют форму «слухов и толков»: «Бабушки рассказы-
вали, что немножко была целительница» (зап. в 2016 г. Машковским М.Б., 

Лышко Д. в с. Чудиново Октябрьского р-на Челябинской обл-ти от Валерия 

Анатольевича, прибл. 50 лет, местного), «[А что за Дуняша?] Дуняша святая, 
жила она там <в Чудиново> и там её захоронили на кладбище. Что-то в ней 
было… Она как бы лечила, помогала людям вот» (зап. в 2016 г. Машковским 

М.Б. в с. Кочердык Октябрьского р-на Челябинской обл-ти от Надежды, прибл. 

65 лет, местной) – подобная «неразвернутость» объясняется, по-видимому, не-

сколькими причинами. Во-первых, Дуняша Чудиновская жила в достаточно не-
стабильное, тяжелое и полное различными историческими катаклизмами время 

(революции, Великая Отечественная война – эти события отражены в устных 

рассказах), когда вдали от их эпицентра потребность в исцелении уступала ме-

сто желанию знать будущее и быть в курсе происходящих в настоящем собы-

тий. Таким образом, как мы увидим далее, устные рассказы, в основе которых 

оказывается мотив прозорливости, представлены значительным количеством, 

имеют более «развернутую» форму и больше вариантов реализации мотива. Во-

вторых (и это, если учесть фольклорное происхождение книги, последствие 
указанной выше причины) в книжном описании жизни Дуняши, с которым ин-

форманты часто оказываются знакомы, эпизоды исцеления отсутствуют.  
В отличие от мотива исцеления, мотив прозорливости в устных рассказах 

первой группы реализуется в нескольких вариантах: «[Раз уж заговорили о 
церкви, можно спросить и про Дуняшу. Есть у Вас?] Ну, Дуняша… Местные 
верили ей, вроде ходили к ней, помогала она, считали ее, так сказать, провиди-
цей, В 47 году она умерла. Свекровь моя, она вот говорила, что (ну она жила во 
время войны) приходили люди, она говорила, угадывала, видимо, провидица бы-
ла» (зап. в 2014 г. Машковским М.Б., Песковой Я., Таркиной В. в с. Чудиново 

Октябрьского р-на Челябинской обл-ти от Новоселовой А.Ф., 1934 г.р., мест-
ной), «Однажды, когда Евдокия гуляла, навстречу ей шли две женщины, и одна 
из них жаловалась другой о своих проблемах. Евдокия остановилась и сказала, 
чтобы та не переживала, что у неё все будет хорошо. Спустя три дня всё так 
и получилось» (зап. в 2005 г. Сашковой Н. в с. Кочердык Октябрьского р-на Че-
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лябинской обл-ти от Карповой Т.Ф., 1921 г.р., местной), «Вот наши журавлин-
ские в войну в Отечественную. Женщины. В общем, не было долго сообщений 
от мужей, и они сказали: «Мы пойдём сходим к Дунюшке». Как они добрались 
там, не знаю. Вот это вот одна бабушка рассказывала прабабушке нашей, 
что они нашли эту Дунюшку. Она жила в ветхой избушке, занесенной снегом 
наполовину. И вот они зашли, и одна сразу прошла в комнату, а одна, видать… 
Ну, пятистенник, одна в кухне осталась. И, в общем, она ей рассказала, что: 
«Твой муж жив, он находится в плену, но он вернётся, что в плену находится». 
А она ту не видела, и она сказала: «А зачем пришла с тобой твоя подруга? 
Ведь она же накануне получила письмо». И оказалось, правда, она хотела её 
проверить. Она была провидица. И потом нашей прабабушке рассказала… [А 
что за письмо?] Он написал, что живой. Они, видать, накануне договорились 
идти, она получила письмо и всё равно пошла. И оказалось, что да. Она же 
письмо получила, зачем пришла узнавать-то?» (зап. в 2016 г. Машковским 

М.Б., Никифоровой Е.А, Лышко Д., Богдановой К. в д. Журавлиное Октябрь-

ского р-на Челябинской обл-ти от Мотовиловой Т.А., прибл. 55 лет, местной) – 

в приведенных рассказах мотив прозорливости формирует образ святой, помо-

гавшей людям в сложной жизненной ситуации. Стоит оговориться, что в центре 
последнего рассказа находится не помощь Дуняши через предсказание, а не-

удачная попытка проверить способности святой, т.е. целью второго рассказа 
является не сообщить о помощи святой через предсказание, а доказать, подкре-
пить авторитетность Дуняши как чудотворицы. Приведем другие устные рас-
сказы, имеющие подобную целевую установку: «Ну, вот в книжечке этой 
написано, что она была на приёме у Николая Второго, у царя. И что она пред-
сказала ему, что скоро будет много крови, что ты потеряешь трон. Как буд-
то бы он случайно зацепил рукой кубок с красным вином, и оно разлилось на 
скатерти, кубок упал. Он хотел его достать, и упал стул. Да? И это так, что 
она предсказала <…>. И она как провидица была» (зап. в 2016 г. Машковским 

М.Б., Никифоровой Е.А, Лышко Д., Богдановой К. в д. Журавлиное Октябрь-

ского р-на Челябинской обл-ти от Мотовиловой Т.А., прибл. 55 лет, местной) – 

в данном рассказе авторитет святой подкрепляется тем, что она была способна 

предсказывать не только в узколокальных масштабах, но и в масштабах исто-

рических. Прозорливость Дуняши проявляется и в способности «обмирать»: 

«Ей было девять лет. Я вот помню ещё этот разговор, что она засыпала. Я 
местная, мы вокруг этого района ездили, жили. Сама из другой деревни – Сте-
пановки... Вот я и подслушала, что она уснула на две недели. Проснулася и жи-
вая лежала, спала. Проснулась и начинала говорить всё, что она видела. То ли 
видела, то ли сочиняла. Ну, она ещё и ребёнком была, таким - подростковый 
возраст, кого она могла сочинить?!» (зап. в 2014 г. Сафроновым В., Мотори-

ной Н. в с. Чудиново Октябрьского р-на Челябинской обл-ти от Нины, прибл. 

80 лет, местной), а также предсказывать намёками: «Вот, например, соседка 
наша покойная (я у неё спрашивал) мать её работала в церкви пекаркой, ба-
бушка Андреевна звали. И говорю ей: «Дуня Дунюшка чем знаменита?». Бабка 
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эта была молодая, замуж задумала выйти и пошла к Дунюшке за советом. Но 
та ей ничего не сказала, платок сняла с неё, какой-то предмет завернула, по-
дала – дома развернёшь. Пришла, развернула – там старый пень <смех>. Та-
кие они, святые, намек только дают» (зап. в 2014 г. Белым И., Карпенко А., 

Паламарчук А. в с. Чудиново Октябрьского р-на Челябинской обл-ти от Галки-

на Н.И., прибл. 60 лет, местного). 

Таким образом, часть из рассказов первой группы, в которых реализуется 

мотив прозорливости, имеет целевую установку рассказать о помощи святой в 

тяжелой жизненной ситуации, а другая часть – доказать авторитет Дуняши как 

чудотворицы, способной помогать и после смерти. Данный тезис подтвержда-
ется устными рассказами второй группы, в которых реализуются мотив исцеле-
ния и мотив прозорливости. 

Во второй группе мотив исцеления реализуется в трех вариантах. Во-

первых, это рассказы, в которых повествуется о конкретных случаях исцеления 

людей после посещения могилы Дуняши: «Одна пятнадцать лет не могла ро-
дить – Настя. Моей племянницы, эта… Сидит и говорит: «Тетя Надя, во не 
могу родить». Где только ни была, где ее муж ни возил. Я говорю: «Сходите к 
Дунюшке». И она пошла к Дуне. А мы потом поехали к племяннице, тут подхо-
дит к нам, а она была беленькая, мы с Мишей смотрим – девочку держит на 
руках. Говорит: «Помните нас?». Мы: «Нет». «Мы к вам приезжали, к Дуне 
ходили. Вот наша Дашенька. Дарья – Богом дана». Пятнадцать лет не могла 
родить» (зап. в 2016 г. Машковским М.Б., Шебельбайн Я., Худяковой О., Са-

довской Л. в с. Чудиново Октябрьского р-на Челябинской обл-ти от Филиппо-

вой Н., прибл. 60 лет, местной) – установлению причинно-следственной связи 

между поездкой к Дуняше и рождением ребенка способствует устранение, в со-

ответствии с механизмами фольклорного сознания, хронологического разрыва 

между этими событиями, что и порождает «чудо» со всей присущей ему в 

фольклорном сознании сиюминутностью. Примечательно, что, наряду с исце-

лением болезней опорно-двигательного аппарата, наиболее распространенным 

в устных рассказах о Дуняше Чудиновской являются излечение от бесплодия: 

думается, что это обусловлено потребностью современных носителей фольк-

лорного сознания в семье традиционной, благополучие которой невозможно 

без детей.  

Во-вторых, мотив исцеления реализуется в устных рассказах, где художе-

ственное осмысление получает представление о возможности исцелиться пред-

метом с могилы Дуняши: «[Со всех сторон <приезжают>?] Да, отовсюду 
приезжают. Ну и верят, что помогает, что ли. Поэтому вот песок берут. Я 
сама-то не брала. А дочь вот приезжала, там по работе кто-то сказал ей. Но 
не себе она брала, а просили ее привезти. И вот приезжают на могилу, песок 
берут <…> [Записки ей пишите?] Нет, ничего мы не пишем. Один раз дед 
брал песку, попросили Олю, дочь, там по работе у сотрудницы кто-то болел, и 
вот вылечился песком. Песком с могилы. У него ноги болели, что ли… Она по-
просила, отец сходил. Съездил он на кладбище, привез ей песок, она увезла» 
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(зап. в 2014 г. Машковским М.Б., Песковой Я., Таркиной В. в с. Чудиново Ок-

тябрьского р-на Челябинской обл-ти от Новоселовой А.Ф., 1934 г.р., местной) – 

специфика подобных рассказов заключается в том, что в них, как правило, по-

вествуется не о жителях Чудиново. Именно невозможность постоянного кон-

такта с могилой Дуняши объясняет распространенность представлений о воз-
можности исцелиться предметом с могилы.  

Необходимо отметить, что представления о прозорливости Дуняши в 

устных рассказах второй группы не находят отражение, что, по-видимому, обу-

словлено особенностями объекта почитания (могила), сменой потребностей но-

сителей фольклорного сознания в связи со спецификой времени, а также тем, 

что эпизоды проявления святой прозорливости после смерти практически от-
сутствуют в «Сказании…».  

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что традиционные 
мотивы исцеления и прозорливости в устных рассказах о Дуняше Чудиновской 

формируют образ целительницы и прозорливицы, способной преодолевать 

естественный ход вещей и приходить на помощь в трудной жизненной ситуа-

ции, когда никто и ничто уже не в силах помочь. Именно помощь и поддержка 

являются теми ценностями, которые современные носители фольклорного со-

знания, не находя в действительности, воплощают в образе Дуняши Чудинов-

ской. 
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TRADITIONAL MOTIFS IN STRUCTURE OF LEGENDS ABOUT DUNIASHA 

CHUDINOVSKAYA AS INDICATOR OF AXIOLOGICAL ORIENTATION OF MODERN 

FOLKLORE CONSCIOUSNESS’ HOLDERS 

M.B. Mashkovskiy 

The article examines the features of realization in legends about Duniasha Chudinovskaya 
of traditional folklore motifs, like healing and sagacity, are regarded as indicators of the axiologi-
cal orientation of modern folklore consciousness’ holders. It concluded: help and support are the 
values that the modern folklore consciousness’ holders, because can’t find it in reality, embody in 
the image of Duniasha Chudinovskaya. 
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Статья посвящена анализу грозы как одного из персонажей повести И.А. Бунина 

«Суходол». Гроза- это активный персонаж произведения. Она появляется в важные, ключе-
вые моменты повествования, поясняет причины происходящего, актуализирует авторскую 
позицию. 
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Повесть «Суходол» написана в 1911 году. До глобальной катастрофы 

русского народа остается всего лишь несколько лет. Приближающееся несча-
стье автор гениально предвосхищает и передает читателю это ощущение надви-

гающейся беды через одно действующее лицо, которое упоминается неодно-

кратно и от которого зависит и настроение персонажей, и ход событий, и вос-

приятие произведения читателями. Это гроза. 

Только на первый взгляд, кажется, что у И. Бунина - это атмосферное яв-

ление или всего лишь сюжетно-композиционная скрепа повести «Суходол», но 

при более вдумчивом прочтении очевидно, что та роль, которую отводит автор 

грозе, более значительна. Во-первых, гроза сопровождает почти все повество-

вание, являясь фоном описываемых событий, и, во-вторых, она появляется пе-

ред всеми значимыми моментами в жизни героев. 

Знакомство молодых людей с родовой усадьбой начинается с описания 

грозы: «Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепи-
тельно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали 
к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво за-
ступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равни-
на хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая 
мокрая трава на большой дороге». [1, с. 176]. В данном случае гроза вводит 
молодых людей в мир суходольцев, через нее, как через своеобразные врата, 

брат с сестрой попадают в необыкновенный мир, который автор определяет как 

«поэтический памятник былого» [1, с. 177]. 

И.А.Бунин подробно описывает при первой встрече и старый дом, и его 

обитателей, и тот чудный вечер после сильной грозы: «Вечер же был сумрачный. 
В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми 
тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-
золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко 
за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, 
мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по вер-
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хушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам 
вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо 
всем...» [1, с. 178]. Зарницы, как мгновенные вспышки света, видны на горизонте 
при приближающейся грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за 
дальности, но можно увидеть яркие вспышки молний, свет которых отражается 

от облаков (преимущественно их вершин). Гроза ушла, видна лишь зарница; 
жизнь в Суходоле заканчивается, остаются лишь воспоминания... 

Еще раз автор возвращается к зарницам в начале следующей главы при 

описании разоренной Суходольской усадьбы, как бы настраивая читателей на 
тон воспоминаний о прошлом некогда живого Суходола. «А ночи, темные, 
теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и 
струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным 
Трошиным лесом - и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, 
на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным го-
лубцом Скорпион...» [1, с. 181]. 

Свой долгий рассказ о былой жизни суходольцев Наталья начинает с де-

душки Петра Кириллыча. Его слабоумие дворовые объясняли тем, что «тронул-

ся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы-бабушки, что 

великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня» [1, с. 184-185]. 

Как видим, и здесь свою роль играет это атмосферное явление. 

Возможно, чувствуя особую роль, которую играла гроза в Суходоле, Петр 

Кириллович очень ее боялся, как рассказывала Наталья: «Ну вот, Петр Кирил-
лыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не 
видно ли тучи? А грозы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и 
грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать ивол-
га, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая 
крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-
с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов 
зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать, - боялась я 
того полотенца до смерти! - али ножницы за окошко выкидывают. Это уж 
первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...» [1, с. 186]. В этом 

рассказе Натальи чувствуется древнее, мифологическое восприятие грозы как 

некой страшной силы, от которой, однако, можно спастись либо вешанием за-
ветного полотенца, либо выбрасыванием ножниц из окна… 

Описание суходольского дома после отъезда французов тоже не обходит-
ся без грозы: «Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла, - обе-
дали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. 
Заботиться о чистоте стало некому, - и темные бревенчатые стены, темные 
полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закры-
вавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. 
По ночам, особеннее в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озаря-
лись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее ро-
зово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые 
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удары, - по ночам в доме было страшно. А днем - сонно, пусто и скучно» [1, с. 
187]. Это зарисовка будней Суходола интересна тем, что описание грозы объ-

ясняет причину ее появления: в момент грозы раскрывается над Суходолом ро-

зово-золотое небо, а образа в доме, наоборот, кажутся черными. Это противо-

поставление дрожащего, то есть напряженного, живого горнего и темного, ста-

рого, черного дольнего миров говорит о приближении конца Суходольского 

мира, и изменить что-то совершенно не возможно, можно лишь наблюдать во-

лю Божью над этим семейством, которая обозначается грозой. 

 Несчастье Тонечки после отъезда Войткевича, первоначально тихое и 

глубокое, автор сопровождает описанием дождя: «Когда он уехал, Тонечка ста-
ла не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджи-
дая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать - и разбу-
дить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания 
да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непре-
станный дождик» [1, с. 197].  

Интересно, что смерть Петра Кирилловича не сопровождается грозой, 

громом или дождем. Лишь однажды Бунин вскользь упоминает тучки в речи 

этого героя: «Как дело на вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Туч-
ки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишки-
ных поймали...» [1, с. 199]. Небо же перед смертью Петра Кирилловича совер-

шенно иное, оно светлое, спокойное: «… рано утром … осторожно, на босу 
ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у 
раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за 
стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, 
покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под бал-
коном» [Бунин 1985: 200]. Вероятно, переход дедушки в иной мир являлось для 
него закономерным итогом, восторг перед увиденной картиной (возможно, бу-
дущей) омрачают лишь тучки...» [1, с. 213-214].  

Очень интересен, на наш взгляд, рассказ бабы, о том, что какая-то тройка, 

оглушенная в пути громом, упала на колени. Возникают ассоциации: а не та ли 

это тройка, что описана Н.В.Гоголем в его знаменитой поэме? «Эх, тройка! 
птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только 
родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась 
на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи…Не 
так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымит-
ся под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади» [2, 

с.235].  
С появлением в доме Юшки грозы лишь усиливаются. Теперь Бунин пи-

шет, что «шли грозы», вероятно, их частотность была велика, и не возможно 

это не связать с этим «провинным монахом», который сам обещает спалить 

усадьбу, если Наташка не ответит ему близостью. «И неминучее свершилось. 
Юшка пришел - как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделя-
щего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у 
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Наташки. Она задремала - и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое 
время - она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, 
глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламе-
нялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчали-
вое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как 
днем. Она побежала - и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно 
лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась 
в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, 
но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тот-
час же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, - и мелькал, рос, тре-
петал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне 
весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и 
тополей» [1, с. 217-218]. Грома в эту страшную ночь не было, небо молчало, но 

оно «воспламенялось, трепетало и слепило». Вероятнее всего, предупреждать 

было уже поздно, небо содрогалось от ужаса предстоящего действа, защититься 

от этого несчастья небо предлагало осиновыми бревнами, которые единствен-

ные в ту мрачную, страшную ночь Бунин выделяет белыми красками. Наталья 

не поняла. 

 Потере нерожденного ребенка предшествовала гроза, которая сожгла 

господский дом: «А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ 
с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом. ... Загорелся он в 
сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как го-
ворила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпры-
гивая, по всем комнатам» [1, с. 219]. Описание столь страшного события, как 

пожар родного дома, у Бунина занимает несколько строк. Автор указывает при-

чину: шаровая молния. Известно, что шаровая молния возникает в период гро-

зовой активности, когда наблюдаются обычные молнии и когда напряженность 

атмосферного электрического поля особенно велика. Возможно, терпение Бога 
относительно Суходольского дома иссякло, что стало очевидным после того, 

как в нем побывал и был радушно принят человек, чей облик очень напоминает 
падшего («провинного») Денницу.  

Приведенные отрывки повести доказывают тот факт, что гроза- это ак-

тивный персонаж произведения. Она появляется в важные, ключевые моменты 

повествования, поясняет причины происходящего, актуализирует авторскую 

позицию. Но Бунин, на наш взгляд, далеко не случайно выбрал именно эту 

«лакмусовую бумагу» для выражения своего отношения к Суходолу и его оби-

тателям. Гроза- это выражение воли Бога по отношению к людям. И если исхо-

дить из мнения, что ничего случайного в жизни людей не происходит, то и гро-

за - яркий промысел Бога в судьбе Суходола.  

Одновременно можно говорить и о предчувствии, предупреждении 

страшных событий в России, которые Бунин, по всей вероятности, остро ощу-

щал и которые, как гениальный поэт и писатель (а поэт в России, как известно, 

больше чем поэт), не мог не выразить.  
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STORM IN THE STORY I.A. BUNIN «SUHODOL» 

O.V. Likhacheva 

Article is devoted to the analysis of a thunder-storm as one of characters of the story I. A. 
Bunin "Waterless valley". The thunder-storm is an active character of the work. She appears at the 
important, key points of the narration, explains the events reasons, staticizes an author's position. 
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