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Предисловие 
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II Всероссийской научно-практической конференции «Культурология, 
искусствоведение и филология: актуальные вопросы». 

В материалах сборника приведены результаты теоретических и при-
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Казак никогда не унывает, 
и на войне, и в походе песни играет! 
Пословица 

Широка душа казачья, как широка степь и песня, что звучит на при-
вале в дальнем походе. Песня для казака играла большую роль в походах, 
на войне, да и в быту, когда за большим столом собирались казаки и вспо-
минали былые временна, песнями своими чтили память предков и их по-
двигов. Песня была верной спутницей казака, как конь и шашка. Песня 
подбадривала казака на чужбине, благодаря ей он не терял связи с род-
ными краями, она давала казаку сил в бою, мобилизуя его удаль и направ-
ляя ее против врага. Песня была историческим кладезем, исполняя ее, ка-
заки вспоминали о подвигах предков, о великих генералах, судьбоносных 
сражениях, о тяготах военной службы. Песня и сейчас не дает нам, потом-
кам, забыть тех времен, когда казаки стояли на охране государства Рос-
сийского. 

О чем поет душа казачья, какими тайными смыслами наполнена каж-
дая песня, что в себе кроет символика в фольклоре казаков? Ответы на 
данные вопросы мы найдем в экспедициях народного самодеятельного 
фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» ВГСПУ под руковод-
ством Путиловской В.В., а также рассмотрим орнитоморфную символику 
в казачьих песнях мужского быта на примере песен из репертуара данного 
ансамбля. 

Для начала ознакомимся с наиболее распространенными символами-
образами в казачьих мужских песнях, а именно с образами «сокола» и 



Культурология 
 

7 

«орла». Образ «сокола/орла» Т.А. Бернштам относила в своей классифи-
кации к лесным птицам и наделяла его следующими признаками: 

– чужесть (залётность) – он перелетает огромные пространства в по-
исках невесты; 

– таинственное происхождение – он появляется внезапно и нeвесть 
откуда; 

– воинственность/агрессивность – он вооружен копьем, луком или 
плеткой, нападает на лебедей-гусей, щиплет перья, пускает кровь [1]. 

Например, в свадебной-хороводной песне «Как по морю», записанной 
от ансамбля «Карагод» в станице Клетской Клетского района Волгоград-
ской области в 2002 году: 

Как па морю, морю синему 
Плывет стада лебединае. 
Атко ль взялся моладсизой арел, 
Разбил стада лебядинае. 
Он крофь пустил васинё море, 
А пёрушки вдоль па берешку. 

Исходя из вышеуказанных признаков, можно сделать вывод, что образ 
сокола в культуре восточных славян, к которой относится и казачий фоль-
клор, представлен как олицетворение неженатого парня, жених и симво-
лизирует родопроизводителя высшей категории, независимо от проис-
хождения. Но как замечала Т.А. Бернштам, сокол «не лирический, а геро-
ический образ, внушающий одновременно любовь и страх, его поведение 
отличается воинственностью, в которой нам видятся следы мужской бое-
вой организации» [1]. Это ярко видно в песне «Прощался парень с девуш-
кой», в народе именуемой «Звездочкой». 

В первых куплетах песни поется о том, что парень, уходя на фронт 
бить врага, прощается с девушкой и, показывая ей на небе яркую звезду, 
говорит: «Смотри на эту звездочку и вспоминай меня». Девушка ждет мо-
лодого человека, днем стоит у станка, а по вечерам смотрит на звездное 
небо и вспоминает безоблачные ясные дни до прихода войны. И вот, од-
нажды поздно вечером ей приходит письмо от любимого, в котором его 
фотография. И тут уже в песне молодого человека не называют «парнем», 
теперь о нем поется как о Соколе: 

Ничуть не изменился он, такой как был всегда. 
Лишь на груди у сокола сияют ордена. 

Здесь мы видим, что как только молодой человек стал частью мужской 
боевой организации, его поведение изменилось, он своими действиями, 
самоотверженностью в сражении с врагом, заслужил награду, стал героем 
и поэтому о нем поют как о «соколе», птице гордой, воинственной. 

М.А. Рыблова, производя анализ сюжетов песенного фольклора дон-
ских и уральских казаков, где встречается образ Сокола, пришла к выводу, 
что в этих сюжетах представлены все те же качества сокола (орла) – чу-
жесть, воинственность, стремление к воле, которые выделяла в своем 
труде Т.А. Бернштам [4]. Также М.А. Рыблова отметила, что в казачьем 
фольклоре часто встречаются и простые соотнесения воинов-казаков с со-
колами, а именно в качестве сравнения «положительных» и «отрицатель-
ных», а также в виде «психологического параллелизма». 

Т.С. Рудиченко также обращалась к анализу орнитоморфной симво-
лики в казачьем фольклоре и отмечала, что данные образы представлены 
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здесь гораздо шире, нежели в общерусском фольклоре. Это могло обу-
славливаться возрождением на Дону прерванной ранее традиции, произо-
шедшей под влиянием культурных контактов с кочевой степью [3]. 

Образы сокола и орла сходны по своему семантическому значению, 
однако не являются тождественными. М.А. Рыблова, анализируя 
труд Н.И. Кастомарова приходит к выводу, что сокол и орел – символы 
мужественной красоты, отваги, удальства, во многом эти образы сходны 
между собой до того, что даже существует в народной поэзии сокол-орел, 
как бы одна двойственная птица. Однако, исследователь прослеживает и 
отличия между этими образами, а именно образ орла заключает в себе 
больше мрачности и суровости, чем образ сокола, так как в фольклоре 
орел представлен терзающим тело казака; орел, в казачьем песенном 
фольклоре, достаточно часто олицетворяет состоявшегося казака [4]. 
Отождествление орла с казаком и его статусом в казачьем войске просле-
живается в военно-бытовой песне «Вдоль по линии Урала», записанной 
Э. Калугиной в посёлке Спасском Верхнеуральского района Челябинской 
области, распетой ансамблем-спутником фольклорно-этнографического 
ансамбля «Покров», детским фольклорным ансамблем «Ягодка»: 

Вдоль по линии Урала, где сизой орел летал. 
Он летал перед войсками, наш бригадный генерал. 
Он с походом нас поздравил, отдавал строгий приказ. 

Здесь мы видим, что орлом называется казак, находящийся в чине бри-
гадного генерала, в связи с чем можно сделать вывод, что данные строки 
подтверждают подлинность вышесказанного. 

Художественная семантика образа ворона в казачьей песне формиро-
валась на протяжении многих веков, вследствие наблюдения за свой-
ствами данного орнитонизма. Образ ворона является наиболее распро-
страненным и часто встречающимся в казачьей песне, его художествен-
ная семантика в значительной степени варьируется в мифологии и фоль-
клоре. Как например в общеизвестной песне из казачьего мужского быта, 
исполняющейся на проводах казака на ратную службу, которая также вхо-
дит в репертуар ансамбля «Покров», «За лесом солнце воссияло»: 

За лесом солнце воссияло, 
Там черный ворон прокричал. 
Прошли часы мои минуты, 
Когда с девчонкой я гулял. 

Провожая казака на службу, все его родные очень переживали о том, 
как сложится его судьба, вернется ли он домой героем или погибнет в ходе 
сражения и будет похоронен на чужбине. В первой строчке данной песни 
поется о рождении казака в новом статусе, как защитника родины, о 
начале его новой жизни. Вторая строчка нам повествует о том, что казак 
уходит на службу не в штабе отсиживаться, а сражаться с врагом, так как 
ворон издревле олицетворяет собой символ войны и смерти. 

Данный орнитоморфный образ окрашен в черный цвет (например: 
«Черный ворон, друг ты мой залетный, ты лятаишь далеко»), в живой 
природе в его естественной среде обитания питается падалью, отличается 
резким криком в соответствии с чем считается в фольклоре зловещей, не-
чистой хищной птицей. Художественный смысл образа ворона заключа-
ется в символике неминуемой гибели героя песни, казака-воина, 
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связанный с насилием, кровопролитием и войной. Как мы видим из при-
мера, приведенного выше, как и орлу/соколу, ворону тоже присуща «за-
летность». Однако в данном случае ворон пролетает большие расстояния 
не в поисках невесты, а для того, чтобы стать свидетелем кровопролитной 
битвы и гибели казака. 

Ворон в мировой мифологии и в казачьем фольклоре, выступает в ка-
честве проводника между миром живых и мертвых, считается медиатором 
между небом и землей, например, в песне «Сидел ворон на белой березе»: 

Сидел ворон на белой березе, 
Кричал ворон, а йон на войну. 

Здесь ясно прослеживается функция ворона, как предвестника беды и 
войны, а также как проводника между Тем и Этим миром, между про-
шлым, настоящим и будущим. Ворон сидит на березе, что является в 
песне символом Мирового Древа. Мировое Древо на Руси считалось сим-
волом обновления всего живого и обозначало неисчерпаемый источник 
жизненных сил. Образ Мирового Древа, Древа Жизни, помогал проник-
нуть нашим предкам в суть объективной реальности, в явления повсе-
дневной жизни (рождение, смерть и жизнь), которые обрисовываются в 
форме объемного образа – Древа. Именно через образ Древа прослежива-
ется связь Ворона с такими тонкими материями как жизнь и смерть. Од-
нако, в какой бы из ипостасей ворон не предстал перед нами в песне, его 
образ или напрямую связан с гибелью, или предвещает неминуемое с 
негативным содержанием. Это отрицательный символ – образ, сулящий 
негативное развитие событий в песне. 

В репертуаре ансамбля «Покров» есть историческая песня «Ой, Рассея, 
ты Рассея», в которой рассказывается о подвиге атамана Платова, против-
ник называется «вороной», а сам атаман Платов – «ясным соколом»: 

Ты, ворона, ты, ворона, ты, французская пуша, 
Не сумела ты, ворона, ясна сокола вдержать. 

Данный пример показывает, что в ходе взаимодействия положительного 
персонажа с отрицательным, проводятся соответствующие параллели и 
конкретные персонажи приобретают олицетворение в виде птичьей симво-
лики: атаман казачьего войска Платов, отличавшийся смелостью, реши-
тельностью и даже дерзостью (о чем нам говорит описанный в песне его 
поступок, когда он нарушил закон и сбрил себе бороду, отправившись в 
разведку в тыл врага), называется в песне «ясным соколом», а враг государ-
ства Российского – француз, в песне грубо назван «вороной», так как дей-
ствия врага несут урон России и влекут за собой потери и смерть. 

Таким образом, изучение символики птиц впоследствии дает целост-
ную картину главных героев песни. Поэтому, столкнувшись с этими сим-
волами-образами уже в других ипостасях народного творчества, можно 
будет без долгих раздумий понять, какой посыл в той или иной сказке, 
присказке, былине или песне. 
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Аннотация: культура страны в современном мире переживает кри-
зис и критическое положение. С одной стороны, современная культура 
испытывает на себе влияние формирующихся сегодня социально-полити-
ческих и социально-экономических механизмов в обществе. С другой сто-
роны, культура сама по себе оказывает заметное влияние на них, высту-
пая, тем самым, своеобразным катализатором социального процесса. В 
статье рассмотрены основные проблемы культурологии России на со-
временном этапе. 

Ключевые слова: культурология, культура, социальный процесс, ду-
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В прошлом столетии была угроза уничтожения мирового сообщества 
в результате ядерной катастрофы. Сегодня имеется большое количество 
ядерного оружия, которое в современном мире является угрозой суще-
ствования человечества. Распространяются опасные для людей вирусы, 
например, вирус COVID-19. Эти и другие проблемы возможно решить 
только во взаимодействии людей из разных стран. 

Решение всех этих проблем потребует от человечества усиленного со-
трудничества, а это невозможно без серьезного сдвига в шкале ценностей, 
без глубокой перестройки сферы духовной жизни и культуры. 

Центром культуры является человек со всеми его потребностями и за-
ботами, то особое место в социальной жизни занимают и вопросы освое-
ния им культурной среды, и проблемы, связанные с достижением им вы-
сокого качества в процессе создания и восприятия культурных ценностей 
главными направлениями исследований проблем культуры: 

1. Наследие и история человечества, её восстановление, освоение и со-
хранение. 

2. Творческая среда жизни человека, обеспечивающая его развитие в 
культуре и обществе. 

3. Психологическая сфера жизни человека, его личностные отношения 
с индивидами, взаимодействия людей в обществе. 

4. Духовная сфера жизни человека, содержание ценностей, правил и 
норм морали в современном обществе. 
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5. Политическая сфера жизни человека, включающая жизнедеятель-
ность и участие в политике страны каждого гражданина. 

6. Экологическая сфера обитания человека, состояние окружающего 
мира, его загрязненность и деятельность человека по его восстановлению, 
самоопределение индивида в природном мире. 

При всех тех положительных процессах, проходящих в нашей стране, 
в обществе все равно набирают силу тенденции, негативно характеризу-
ющие сегодняшнюю социокультурную ситуацию. 

Увеличивается разрыв между потенциалом влияния культуры на об-
щество и реально существующей способностью масс для его освоения и 
использования в повседневной социокультурной практике. Сумасшедшие 
темпы, динамизм общественной и культурной жизни вызвали значитель-
ное усложнение структуры и содержания отношений людей друг с дру-
гом, с природным и искусственным окружением. 

 

 
 

Рис. 1. Понятие культурологии 
 

Самой главной и пока что не расследованной проблемой культуроло-
гии является проблема быстрого ведения новшеств в данную сферу. Ин-
дивиды не успевают осваивать их, поэтому часто происходят расхожде-
ния в понятиях и мыслях людей, отсутствуют технологические средства 
обобщения нового опыта. 

Также немаловажной проблемой является проблема разделения обще-
ства по таким критериям, как образ жизни и ее формат. 

Однако самые важные проблемы культурологии связаны с общим со-
стоянием духовной сферы общества. А именно: 

1. Уничтожается духовная самобытность культуры России, исчезает 
историческая самобытность отдельных областей (город, поселок и район). 

2. Уменьшаются показатели качества духовной сферы жизни людей 
(разрывается связь между рутинными и специальными уровнями развития 
культуры). Исчезают понятия историческое кино и народная музыка. По-
степенно исчезает телевидение. Одним словом, снижается интерес насе-
ления к истории и культуре страны; все больше входят в обиход совре-
менная музыка и кино – меняются вкус и предпочтения населения. 

3. Снижение показателей духовной жизни российского общества в ка-
кой-то мере происходит за счет изменения общественного статуса гума-
нитарной интеллигенции, которая традиционно считалась в обществе 
флагманом нравственного развития. Сегодня на передний план жизни 
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выдвинулись относительно слабо развитые в личностном отношении слои 
населения – серые духовно личности. 

4. Большую проблему культурологии видят в развитии молодого по-
коления, потому что именно они являются продолжателями рода и храни-
телями истории страны. 

 

 
 

Рис. 2. Развитие молодого поколения – основа развития культуры страны 
 

Правительство включает в развитие культуры разнообразные ре-
формы с целью улучшения положения духовной сферы общества. Демо-
кратизация общественных отношений и снятие идеологических ограни-
чений способствовали раскрепощению творческого потенциала во мно-
гих областях культуры. Несмотря на падение общего тиража печатных 
изданий, расширился спектр названий книжной продукции, увеличи-
лось количество телевизионных каналов и радиостанций, появилось 
множество информационно-аналитических и познавательно-развлека-
тельных передач. 

Развитие духовной сферы и высокого искусства также не отставало от 
общей динамики: восстановлено и построено много храмов, возникло 
множество театральных студий, расширилась сеть музейных учреждений, 
художественных галерей, удвоилось число симфонических оркестров, 
вышло из подполья современное искусство. Открытие и либерализация 
российского рынка сделали его частью мирового культурного простран-
ства, интенсифицировались международные связи и обмен товарами и 
услугами в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, данная актуальная тема неразделима с жизнью каж-
дого человека, потому что культура является «фундаментом» жизни об-
щества. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о значимости соли в жизни 
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Для чего людям так нужна соль, что они готовы платить за нее высокие 
цены? И ответ на этот вопрос таков: как средство сохранения пищи. До 
изобретения холодильного оборудования для искусственного производ-
ства льда основным способом сохранения мяса или рыбы была соль. Если 
у вас не было соли, у вас были серьезные проблемы, так как любое живот-
ное, которое вы убили, должно было быть немедленно съедено. Легко для 
курицы, но для целой свиньи или коровы? 

В современном мире соль распространена в различных производствах, 
как пищевых так и не пищевых. Соль относительно не дорогой продукт и 
имеется в каждом доме. Но при этом соль можно отнести к стратегиче-
скому продукту. 

Рассмотрим различные военные конфликты, которые имели место 
быть различные времена и на различных континентах основой, для кото-
рых служило завоевание такого важного ресурса как соль. 

Во втором тысячелетии до нашей эры на реке Тибра люди добывали 
соль. Воду отводили бассейны, отгороженные земляными валами. Вода 
испарялась а на дно оседала соль. 

Рим с самых древних времен стремился к устью Тибра для завоевания 
соляных ресурсов. В III веке до нашей эры большое развитие имела рим-
ская торговля. Многие римские купцы старались организовать свою тор-
говлю по всем берегам Средиземного моря. При этом развитие торгового 
могущества финикийцев не могло не беспокоить Рим. Самым богатым 
среди финикийских городов был Карфаген в Африке, который связал в 
одно морское государство все финикийские поселения Средиземного 
моря, подчинил себе общины в Испании, в Сардинии и Сицилии и на се-
верных берегах Африки [1; 2]. 
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Рим и Карфаген боролись за Средиземное море, за соляные промыслы. 
При покорении городов, стран, народов римляне запрещали своим солда-
там продавать побежденному врагу соль [3]. 

В нашу эру в Европе было тоже не мало войн из-за желания обладать 
недрами, где имеется соль. Римские историки, описывали частые столкнове-
ния из-за соляных источников между германскими племенами бургундов и 
аллеманов. 

Войны за соль существовали в различные времена: в первобытно-об-
щинном, в рабовладельческом и в феодальном обществе. 

В XVI веке соль была одной из причин быстрого покорения Мексики 
испанским завоевателем Кортесом. Столица ацтеков город Теночтитлан 
был расположен на островах соленого озера Тецуко. 

В XIV веке Франция воевала из-за соли с Англией. Для военных рас-
ходов король повысил налог на соль. Во Франции в ответ на указ короля 
начались мятежи и восстания. В Аррасе крестьяне нападали на сборщиков 
соляного налога. 

В XVI веке происходило восстание во французском порту Ла-Рошель, 
который вел крупную торговлю солью со многими зарубежными государ-
ствами. Население Ла-Рошеля, из-за увеличении ставки налога на соль 
нападало на королевских комиссаров и сборщиков. 

В Китае налог на соль введен в VII веке до нашей эры, возмущение 
соляными поборами крестьяне организовали восстание, которое длилось 
девять лет. В Китае соляной налог взимали вплоть до крушения богды-
ханского правления в начале XX века. 

Как в странах Европы, Азии, так и на Руси поборы на соль вызывали 
возмущение народа. В 1648 году в Москве возник соляной бунт из-за 
налога на соль. Население было озлоблено стоимостью соли. 

Московский соляной бунт повлек за собой соляные бунты и в других 
годах Сольвычегодске, Устюге Великом, Соликамске. Восстания стара-
лись быстро подавить. Правительство было вынуждено отменить налог на 
соль. 

Таким образом, проведенный краткий исторический экскурс солевых 
войн показывает важность и необходимость такого ресурса как соль. При-
чем солевые войны происходили в различные времена и на различных 
континентах. Без соли в те времена люди не могли на продолжительное 
время сохранить пищевые продукты. 
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Фольклор существует как незыблемый фундамент народного ментали-
тета, коллективный культурно-эстетический опыт, которому свойственно 
особое, чувственное познание окружающего мира и природы. Художе-
ственная специфика фольклора позволяет рассматривать его в контексте 
ключевых категорий народной этики и эстетики. Фольклор выступает од-
ним из основных средств народной педагогики. Народная педагогика – 
это учебный предмет и вид деятельности взрослых по воспитанию под-
растающего поколения, совокупность и взаимосвязь представлений и 
идей, взглядов и мнений, в также убеждений, навыков и приемов народа 
по вопросам развития воспитания и обучения подрастающего поколения, 
отраженных в народном творчестве. Народная педагогика является и мен-
талитетом нации по отношению к подрастающему поколению, и воспита-
тельными традициями в семье и обществе, связью и преемственностью 
поколений. 

Ознакомление детей с песенным фольклором и сопутствующая этому 
образовательная деятельность повышают уровень их знаний, расширяют 
общий и музыкальный кругозор, психологически подготавливают к осо-
знанию важности народной музыки, пробуждают устойчивый интерес к 
ней. Детям мы даем сведения об особенностях русских народных песен, о 
неразрывной связи их с бытом, трудом, жизнью крестьян, а также празд-
никами и обрядами, на которых они звучали. Содержание народных песен 
помогает сформировать у детей позитивные черты характера: бережное, 
заботливое отношение к окружающему, гостеприимство, трудолюбие, 
чуткость. Кроме того, деятельность на основе музыкального фольклора в 
пении ведет к более активному музыкальному развитию: дети произ-
вольно пользуются певческими интонациями, быстрее усваивают мело-
дии песен, у них формируется слуховой контроль над личным исполне-
нием. 

В современной социокультурной среде проблема сохранения народ-
ной певческой культуры актуальна. Важность развития народного худо-
жественного творчества обусловлена его воздействием на духовный мир 
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человека. Работа по сохранению народной этномузыкальной культуры 
способствует формированию разносторонних свойств личности, чувства 
принадлежности к своему народу, сохранению нравственных норм, выра-
ботанных предшествующими поколениями. Русская народная песня, яв-
ляясь основным видом музыкального творчества русского народа с глу-
бокой древности, сегодня требует бережного отношения. В последние 
годы в обществе наблюдается возрастающий интерес к изучению народ-
ного творчества, к освоению народных песен. Кроме развития творчества 
любительских народных коллективов, реализации образовательных про-
грамм в системе образования детей и молодежи это проявляется через 
изучение старинных праздников и обрядов. 

Казачье пение – это пение диалектное, для казачьего пения большое 
значение играет как диалект, так и грамотная четкая дикция. Работа над 
произведениями казачьего фольклора должна включать внимательный и 
очень тщательный анализ содержания текста казачьей песни для уточне-
ния произношения всех звуков, которое будет отличать казачье пение от 
других видов, к примеру: мягкая буква «т» в конце каждого глагола, диа-
лектные слова, фрикативная «я» или «г» в окончании слов. 

Выразительная дикция – один из самых важных аспектов, на которой 
должно быть заострено внимание певцов, выступающих, ведь она явля-
ется одним из самых важных средств художественной выразительности 
для полного раскрытия музыкального образа. Как в вокальной, так и в 
произносительной речи стержнем является раскатистый, утрированный 
согласный звук «р». Четкое его произношение делает слово убедитель-
ным и твердым. Но вместе с тем следует помнить, что любая аффектация, 
искусственное акцентирование, нарочитость, подчеркнутость или иска-
жение слова и составляющих его букв, к примеру, слишком утрированное 
произношение согласных, убивают все значение и смысл казачьего пения 
как естественного искусства, так как пению казаков присуща исключи-
тельная, уникальная манера произношения слов (непринужденная, лег-
кая, естественная и пр.). 

Тесно с дикцией в процессе пения связана артикуляция – активная ра-
бота рта, способ произнесения звуков. Хорошая и четкая дикция напря-
мую зависит от того, насколько развит артикуляционный аппарат. Вя-
лость артикуляционного аппарата – основная причина плохой дикции. 
Учителя-логопеды Е. Азарина, О. Родина справедливо подчеркивают, что 
«четкое и ясное произнесении слов обеспечивается за счет правильной ар-
тикуляции каждого звука, и, прежде всего, умения в процессе речи сво-
бодно и достаточно широко открывать рот, ибо при плохо открываемом 
рте звуки произносятся как бы сквозь зубы». Рот поющего человека дол-
жен быть полностью свободен от зажимов. Зажатая нижняя челюсть не 
даст открыться рту, поэтому звук будет сдавленным, прижатым. Зажим в 
нижней челюсти создает излишнее напряжение для языка, от которого за-
висит артикуляция гласных звуков, положение языка влияет на дикцию 
самым непосредственным образом [1]. 

Губы способствуют окончательному образованию гласных и форми-
руют многие согласные звуки. Легкая улыбка, обнажающая зубы, обеспе-
чивает хорошую дикцию, при которой голос «летит» далеко, и каждый его 
звук отчетливо слышен каждому. Слова не должны сливаться в одну 
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бесформенную массу из-за небрежности и вялости работы артикуляцион-
ного аппарата. Вялый овал рта, напряженный или чересчур расслаблен-
ный язык, зажатая челюсть приведут к тому, что гласные звуки будут од-
нообразными, неоформленными. Необходимо внимательно слушать и 
контролировать работу всех частей голосового аппарата, следить за точ-
ным дикционным произношением того или иного звука. 

Мы согласны с О.Г. Никитенко, которая в своем методическом посо-
бии отмечает, что «при общении с отдельными мастерами-песенниками 
казачьих районов была замечена пассивная артикуляция во время пения, 
но от этого звук не утратил своей насыщенности и стабильно выдержан-
ной высоты… очевидно, певцы традиционно приучаются формировать 
необходимые резонативные гласные без активного участия губ – только 
за счет экономных движений языка, незначительных изменений «архитек-
туры» полости рта и небольшого угла челюстного раскрытия… гласные 
при этом сохраняют акустическую полноту, объемность своего звуча-
ния». Этим О.Г. Никитенко подчеркивает возможность наличия пассив-
ной артикуляции, но только у профессиональных исполнителей [2]. 

Любому певцу необходимо владеть крепкой, живой артикуляцией, 
четкой конфигурацией рта, то есть изменением его внешнего рисунка в 
зависимости от произношения определенных гласных звуков, от которых, 
в свою очередь, зависит правильное течение, ритмо-красочность всего го-
лоса. Следует отметить, что если человек поет тем же способом, каким 
разговаривает, то успех обеспечен: в пении он будет сохранять ту же 
непринужденность и естественность, как и в разговорной речи. Правиль-
ному пению казаков всегда свойственна эта непринужденность. 

Работа над дикцией в освоении казачьего фольклора подразумевает 
также многократное повторение различных упражнений, благотворно 
влияющих на «разговорность» пения, свойственной казачьей манере, от-
четливость произношения звуков. Работу над дикцией следует начинать с 
упражнений, предназначенных для разогрева языка и губ, так как пра-
вильное звучание согласных и гласных букв зависит от точности движе-
ний различных частей языка – кончика, корешка, средней части и от ак-
тивной работы губ. В борьбе с дикционными проблемами могут помочь 
следующие упражнения: 

– произносить песенную фразу в несколько раз медленнее и при этом 
следить за артикуляцией рта согласно разговорному типу произношения; 

– произносить песенную фразу в разговорной манере, проговаривая 
слова естественно, легко, не напрягая мышцы лица и гортани; 

– проговорить ту же фразу нараспев на одной ноте в ритме песни, 
следя за посылом звука. 

Работа над скороговорками также позволяет непринужденно преодо-
левать дикционные трудности, но начинать такую работу нужно в мед-
ленном темпе, имея осмысление текста скороговорки и рисуя соответ-
ствующую жизненную ситуацию. 

Таким образом, следует отметить, что обозначенная тема актуальна не 
только в процессе исполнения казачьих песен, но и на бытовом уровне, 
когда речь касается общения с людьми. Исполнитель, обладающий рядом 
дикционно-артикуляционных недостатков, рискует быть непонятым слу-
шателем, а также ставит под вопрос высоту своего профессионального 



Издательский дом «Среда» 
 

18 Культурология, искусствоведение и филология: 
актуальные вопросы 

исполнительского уровня. Поэтапное обучение и работа над этими недо-
статками может дать положительные результаты. 
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МОНИТОРИНГ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЧУВАШСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВ В КОНСОРЦИУМЕ СЕТЕВЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 
Аннотация: сегодня на первый план всё чаще выходят инициативы, 

способствующие кооперации вузов и их взаимодействию. В 2020 г. по ини-
циативе ЭБС «Лань» при поддержке нескольких вузов появились сетевые 
электронные библиотеки (СЭБ), которые позже слились в объединенный 
Консорциум сетевых электронных библиотек, состоящий из шести те-
матических направлений по профилю вузов-участников. Фонд СЭБ – это 
учебная и научная литература, изданная вузами-участниками, для сов-
местного бесплатного использования. Анализ использования научных пе-
риодических изданий Чувашского государственного института куль-
туры и искусств в Консорциуме СЭБ показал их востребованность среди 
участников проекта. 

Ключевые слова: Консорциум СЭБ, сетевая электронная библиотека, 
СЭБ, ЭБС Лань, вузовские библиотеки, библиотечный фонд, Этническая 
культура, Вестник ЧГИКИ. 

Федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной 
кооперации» [7] и Программа стратегического академического лидерства 
вузов России «Приоритет-2030» [5] определили направление развития 
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высшей школы. Оно связано с созданием консорциумов – объединений 
организаций, направленных на достижение общих целей. 

Ряд консорциумов уже создан: консорциум университетов «Недра» 
(участники – вузы, выпускающие специалистов минерально-сырьевого 
комплекса) [3], консорциум «Цифровые университеты» (участники наце-
лены на создание единых технологических стандартов IT-инфраструк-
туры цифрового университета) [2], консорциум «Технологическая водо-
родная долина» (участники – организации, занимающиеся исследовани-
ями и технологиями получения водорода, его транспортировки, безопас-
ного хранения и использования в энергетике) [1]. 

Одной из таких инициатив, способствующих кооперации вузов, стало 
создание Консорциума сетевых электронных библиотек. Консорциум се-
тевых электронных библиотек (далее – Консорциум СЭБ) – это некоммер-
ческий проект электронно-библиотечной системы «Лань» (далее – ЭБС 
«Лань»), который направлен на развитие сетевых форм взаимодействия 
вузов, повышение качества и доступности российского образования. Он 
объединяет в своем фонде учебную и научную литературу, изданную ву-
зами-участниками, для совместного бесплатного использования [6]. 

В настоящее время Консорциум развивается как единый проект, объ-
единяющий в своем фонде литературу самых разных СЭБ: классических 
университетов, медицинских вузов, технических вузов, вузов культуры и 
искусств, педагогических вузов и аграрных вузов. Всего к марту 2022 г. в 
Консорциуме СЭБ участвует 335 вузов, фонд более 47 тыс. изданий [6]. 

В марте 2020 г. Научная библиотека Чувашского государственного 
института культуры и искусств (далее – Научная библиотека ЧГИКИ) за-
ключила договор с ООО «ЭБС Лань» на вступление в «Сетевую электрон-
ную библиотеку вузов культуры и искусств» (далее – СЭБ вузов культуры 
и искусств). 

СЭБ вузов культуры и искусств – электронная база данных произведе-
ний учебного и научного характера, созданная с целью реализации сете-
вых форм профессиональных образовательных программ согласно Феде-
ральному закону № ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В период с апреля 2020 г. по март 2022 г. Научная библиотека ЧГИКИ 
загрузила в СЭБ 171 издание из них: сборники конференций – 24, моно-
графий – 11, учебных изданий – 114. Также были загружены шесть жур-
налов: «Вестник Чувашского государственного института культуры и ис-
кусств» – 1 (до вступления в Консорциум СЭБ было загружено девять 
журналов) и «Этническая культура» – 5. 

К литературе, загруженной Научной библиотекой ЧГИКИ в Консор-
циум СЭБ, читатели организаций-участников обращались с разной часто-
той. Всего за период с апреля 2020 г. по март 2022 г. было 6 606 обраще-
ний подписчиков, просмотрено 11 1264 страниц. 

Топ-5 вузов, которые чаще всего обращались к ресурсам Чувашского 
государственного института культуры и искусств, представлены в таб-
лице 1.  

В Чувашском государственном институте культуры и искусств выхо-
дит два научных журнала – «Вестник Чувашского государственного ин-
ститута культуры и искусств» и «Этническая культура». 
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Таблица 1 
Топ вузов по числу просмотров 

 

Название университета Число
просмотров

Белгородский государственный институт искусств  
и культуры 263 

Чувашский государственный институт культуры и искусств 211
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) 189
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена) 179 

Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) 158
 

 «Вестник Чувашского государственного института культуры и искус-
ств» – рецензируемый журнал, представляющий результаты исследова-
ний в области социально-гуманитарных, библиотечно-библиографиче-
ских, информационных, гуманитарных наук, художественного творче-
ства, теории и методики социально-культурной деятельности, теории и 
истории культуры и искусства, управления в сфере культуры, межкуль-
турных коммуникаций и других направлений культуры и искусства. 

Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного цитирова-
ния. Архив журнала размещен в свободном доступе в РИНЦ, на плат-
форме еLIBRARI.ru и имеет открытые для всех полнотекстовые выпуски. 
Журнал выходит с 2006 г., периодичность выхода журнала: один раз в год. 

«Этническая культура» – междисциплинарный научно-практический 
рецензируемый журнал, представляющий результаты исследований в об-
ласти этнических процессов и явлений. На страницах журнала публику-
ются статьи, проводятся дискуссии по широкому кругу проблем, касаю-
щихся методологических подходов к изучению этнических культур и их 
роли в истории человеческой цивилизации; различных аспектов межъязы-
ковой и межкультурной коммуникации; вопросов сохранения культурных 
традиций в условиях глобализации и передачи этнокультурного опыта бу-
дущим поколениям [4]. Журнал выходит с 2019 г., периодичность выхода 
журнала: четыре раза в год. 

С целью повышения доступности научных публикаций журнал размеща-
ется в международных и российских базах цитирования и в открытых репо-
зиториях: eLIBRARY.RU, Российская государственная библиотека, Акаде-
мия Google, CrossRef, WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Соционет, Ноосфера, ROAD. 

К научным журналам института обращались 1 691 раз, было просмот-
рено 9 940 страниц (см. таблицу 2).  

Чаще всего к журналам института обращаются: Белгородский государ-
ственный институт искусств и культуры (61 просмотр), Казанский госу-
дарственный институт культуры (КазГИК) (54 просмотра), Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ 
им. А.И. Герцена) (44 просмотра), Челябинский государственный инсти-
тут культуры (ЧГИК) (37 просмотров), Пермский государственный инсти-
тут культуры (ПГИК) (28 просмотров). Также 461 просмотр подписчи-
ками, определенными как «Гость». 
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Таблица 2 
Статистика чтения журналов Чувашского государственного 

института культуры и искусств 
 

Название университета Число
просмотров 

Вестник Чувашского государственного института культуры и 
искусств 1559 

Этническая культура 132
 

Хотелось бы отметить, что количество просмотров журнала «Вестник 
Чувашского государственного института культуры и искусств» со вступ-
лением в Консорциум СЭБ увеличился в полтора раза. 

«Вестник Чувашского государственного института культуры и искус-
ств» чаще читали: Белгородский государственный институт искусств и 
культуры (60 просмотров), Казанский государственный институт куль-
туры (КазГИК) (54 просмотра), Челябинский государственный институт 
культуры (ЧГИК) (32 просмотра), Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена) (30 про-
смотров), Пермский государственный институт культуры (ПГИК) (28 
просмотров), Гость (447 просмотров). 

Топ-5 популярных статей и выпусков представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Популярные статьи Вестника Чувашского государственного 
института культуры и искусств 

 

Статья Выпуск Просмотров
Андреева Т.П. Народно-характерный танец на 
профессиональной сцене

№13–1 
(2018 г.) 40 

Сушок О.В. Творческое саморазвитие детей 
младшего школьного возраста: специфика и 
методы педагогической поддержки

№8 
(2013 г.) 38 

Кудинова В.Э. Конфликт поколений в совре-
менном мире 

№15 
(2020 г.) 30 

Корчакова Н.М. Возрастные особенности дет-
ского голоса 

№9 
(2014 г.) 29 

Арсланова Д.Н. Формирование этнической 
осведомленности обучающихся в процессе 
ознакомления с татарской традиционной му-
зыкальной культурой

№11 
(2016 г.) 26 

 

Журнал «Этническая культура» чаще читали: Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. 
А.И. Герцена) (14 просмотров), Кубанский государственный университет 
(КубГУ) (6 просмотров), Санкт-Петербургский гуманитарный универси-
тет профсоюзов (СПбГУП) (6 просмотров), Челябинский государствен-
ный институт культуры(ЧГИК) (5 просмотров), Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации г. Москва (4 просмотра), Гость (22 просмотра). 

Топ-5 популярных статей и выпусков представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Популярные статьи журнала Этническая культура 

 

Статья Выпуск Просмотров
Рябков В.М. Масленица в историографии соци-
ально-культурной деятельности

№2 
(2020 г.) 21 

Куликова И.Г., Ахмадуллин Ф.Р. Методика вы-
страивания и проведения интерактивной этногра-
фической экскурсии в музее образовательного 
учреждения 

№2 
(2020 г.) 19 

Кранк Э.О. Национальный кинематограф и нацио-
нальный менталитет

№1 
(2020 г.) 8 

Александрова Л.Ю., Ваторопина С.В. Реабилита-
ционные ресурсы новгородской считалки в лого-
педической коррекции моторной алалии

№2 
(2020 г.) 7 

Яшина Н.Ю. Преподавание русского языка как 
родного в начальной школе: проблемы и пути их 
решения 

№2 
(2020 г.) 7 

 

В целом результаты проведенного анализа использования научных 
журналов Чувашского государственного института культуры и искусств 
в Консорциуме СЭБ показывают их востребованность среди участников 
проекта. Чаще всего к нашим изданиям обращались Белгородский госу-
дарственный институт искусств и культуры, Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Гер-
цена) и Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК). 
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ОБРАЗ НЕФЕРТАРИ-МЕРЕНМУТ В НАРРАТИВНЫХ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

Аннотация: поскольку нарративная традиция содержит мало сведе-
ний о древнеегипетских царицах, то, по мнению авторов, следует шире ис-
пользовать в исследованиях изобразительные источники. Применяя куль-
турологический подход, общефилософские методы анализа и синтеза, а 
также специальные – сравнительно-исторический и метод ретроспекции, 
авторы считают, что образы Нефертари в ее заупокойном храме имеют 
символическое значение, дополняющее современные знания о ее статусе. 
Царица была не просто любимой женой Рамзеса II, но должна была вос-
приниматься как источник силы и хранительница фараона. 

Ключевые слова: Нефертари, Рамзес II, Ибшек, Абу-Симбел, фрески, 
изобразительная традиция. 

В наши дни историки в своих исследованиях используют не только 
традиционные нарративные и эпиграфические источники, но и все чаще 
начинают обращаться к изобразительным: рельефам, росписям храмов, 
скульптурам и памятникам архитектуры. Это происходит из-за желания 
исследователя получить больше информации об историческом событии 
или значимой личности. К сожалению, текстовые источники не всегда ин-
формативны, а также порой труднодоступны, в то время как изобрази-
тельные позволяют иногда дополнить, а иногда иначе взглянуть на изуча-
емую историческую личность. Кроме того, обращение к красноречивым 
изобразительным источникам способствует более глубокому пониманию 
мировоззрения древних египтян, особенностей их культов и обрядов, а 
также взаимоотношению власти и общества. 

Одной из самых загадочных цариц Древнего Египта является Нефер-
тари Меренмут. Она считается одной из самых известных женщин Древ-
него Египта наряду с Хатшепсут и Нефертити. В письменных источниках 
информации о ней крайне мало. 

Документы гласят, что Нефертари Меренмут являлась главной и лю-
бимейшей женой фараона Рамзеса II. Она помогала ему в управлении 
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Египтом: фараон спрашивал совета у своей супруги Нефертари, которая 
оказывала ему помощь и поддержку в государственных делах. На два-
дцать первом году царствования Рамзеса II Египет заключил мирное со-
глашение с хеттами [4]. После этого знаменательного события царица Не-
фертари Меренмут начала политическую переписку с царицей Хеттского 
государства Пудухепой [2], что способствовало укреплению дружеских 
отношений между двумя государствами [7]. Видимо, Нефертари действи-
тельно играла большую роль в политике. 

Её титулатура очень обширна и включает такие титулы, как «Влады-
чица Обеих Земель» и «Госпожа Юга и Севера», которые являются ана-
логом титулов фараона. Но есть и ещё один очень любопытный титул – 
«Владычица стран всех» [2, с. 26], что означало претензию на распростра-
нение её власти за пределы Египта. Кроме того, Нефертари постоянно со-
провождала супруга во всех его поездках по Египту и принимала участие 
в официальных царских приемах и религиозных церемониях, также она 
сопровождала Рамзеса II во время экспедиций в Нубию. 

Гораздо больше информации об очаровательной Нефертари Меренмут 
мы узнаем, изучив росписи и скульптуры знаменитого на весь мир храма 
Ибшек. Это первый храм в истории Древнего Египта, который был возве-
ден фараоном для своей супруги. Храм Ибшек в Абу-Симбеле является 
погребальным и рассказывает о странствиях царицы в загробный мир. 

Рельефы храма подчеркивают высокие отношения семейной четы и 
особый статус Нефертари Меренмут, который она занимала в древнееги-
петском обществе. При этом важно подчеркнуть, что на фасаде храма ца-
рица представлена одного роста с Рамзесом, в нарушение канона изобра-
жения фараонов. 

В храме Ибшек главная жена Рамзеса Великого была изображена в об-
лике богини любви и семейного очага Хатхор [5], передавая, таким обра-
зом, царю божественную силу и благодать. Здесь интересно сравнение с 
изображением Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри: в храме есть изображения 
царицы в младенчестве, которая пьёт молоко Хатхор, перевоплотившейся 
в корову. Таким образом, Хатшепсут, вероятно, получала от богини силу 
для управления государством. Так как в храме Ибшек Нефертари изобра-
жена в образе самой Хатхор, мы можем предположить, что царица вос-
принималась как источник силы и вдохновения Рамзеса II. 

Росписи храма являются вершиной мастерства древнеегипетских ху-
дожников и скульпторов. За эту уникальную живопись потомки назвали 
храм Нефертари «египетской Сикстинской капеллой» [5]. Рельефы на сте-
нах храма Ибшек является иллюстрацией избранных глав «Книги мерт-
вых». На сегодняшний момент представленный храм является одной из 
самых больших усыпальниц, обнаруженных в Долине цариц. В отличие 
от заупокойного храма Хатшепсут, в котором преобладают фрески с эпи-
зодами из жизни царицы и трактующиеся обычно как попытки доказать 
легитимность своей власти, все стены храма Нефертари расписаны сце-
нами, повествующими о путешествии Нефертари в загробный мир. 
Вполне естественно, что мы не видим попыток царицы оправдать или 
подчеркнуть своё положение, которые она занимала в обществе – для 
этого не было необходимости. Однако мы можем увидеть детали, которые 
возносят царицу на одну ступень с фараоном. 
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Корона Нефертари, как жрицы богини Мут, была выполнена из следу-
ющих элементов: короны-модия, характерного атрибута богини Хатхор – 
рогов коровы, добавленных к ним перьев сокола и солнечного диска. 
Фронтальная часть чепца – нерет, была выполнена в виде головы грифа, 
символизирующего женское начало. Обычно его венчала композиция, со-
стоящая из урея и головы грифа [1, с. 48]. Нерет являлся показателем при-
дворного статуса царственных женщин. Таким образом, Нефертари явля-
лась Верховной жрицей богинь-покровительниц царя и царской власти. 

В зале Малого храма царица расположена за спиной фараона Рамзеса, 
который вот-вот покорит нубийца, стоящего на коленях. Подобные изобра-
жения женщин очень редки. Такие рельефы создавались для увековечива-
ния военных побед правителей над врагами страны, и обычно, на них изоб-
ражали только фараона-победителя. Фактически, здесь показано, что Не-
фертари являлась хранительницей фараона, сопровождая его или неот-
ступно следуя за ним на протяжении всей жизни, в том числе и на поле боя. 

Интересны ростовые статуи Рамзеса и Нефертари, расположенные на 
фасаде храма Ибшек в Абу-Симбел. Скульпторы изобразили царицу выше 
своего супруга, что говорит об огромной роли жены фараона. Как спра-
ведливо отметил Ю.Я. Перепелкин, «своим необыкновенным положе-
нием рядом с повелителем мировой державы Нэфр-эт была обязана не 
рождению, не государственными способностями, а обаянию, от нее исхо-
дившему, власти над сердцем самовластного супруга» [6, с. 27]. 

К сожалению, на данный момент мы не можем сказать, как выглядела 
Нефертари на самом деле, так как археологи обнаружили лишь часть ноги 
царицы. Поэтому считается, что росписи храма Ибшек отражают реальную 
внешность царицы. На одной из росписей храма мы видим, что Нефертари 
изображена уже немолодой женщиной, автор изобразил на шее морщинки, 
выдающие её возраст. Возможно, именно с этой фрески и начинается её 
путь в загробный мир. На ней – белое платье со множеством складок, как 
символ царской власти, а также красный пояс, который обернут вокруг та-
лии Нефертари дважды. Обращает на себя внимание цвет кожи царицы. По 
канону женщин изображали желтоватой краской, а мужчин – красно-ко-
ричневой [3, с. 25]. Но в Малом храме Абу-Симбела Нефертари изображена 
с красноватым оттенком кожи. Следуя предложенной Дж. Бейнсом фор-
муле «кожа – цвет – характер» [1, р. 284], мы должны толковать данное 
изображение как исключительность личности Нефертари. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что на основании 
нарративной традиции Нефертари являлась любимой женой фараона Рам-
зеса II, которая принимала участие во внешней и внутренней политике 
Египта. Но, проанализировав изобразительные источники, можно доба-
вить, что Нефертари занимала очень высокий статус не только при дворе, 
но и в древнеегипетском обществе в целом. Для неё Рамзес II создал за-
упокойный храм, фрески которого повествуют о её пути в заупокойный 
мир. Но эти изображения имеют большое символическое значение. Не-
фертари изображалась в образе богини Хатхор, что символизирует её не 
только как хорошую жену и мать, но и как источник силы, как хранитель-
ницу фараона. 
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СУБКУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ОКОЛОФУТБОЛА 
Аннотация: статья посвящена вопросу субкультуры российского 

околофутбола. Важнейшими элементами субкультуры футбольных фа-
натов являются специфические фанатские ценности, войны, практики, 
творчество, символика, атрибутика, сленг. Российское фанатское дви-
жение до сих пор мало исследовано, единого мнения исследователей от-
носительно структуры футбольного фанатского движения нет. Все это 
обусловлено относительной закрытостью для исследователей око-
лофутбольных группировок, так как часто их деятельность связана с 
нарушением закона. 

Ключевые слова: футбольные фанаты, околофутбола, молодежная 
субкультура, фанатская атрибутика. 

Футбольный фанатизм в России относительно молодое социокультур-
ное явление. Отечественное околофутбольное движение развивается с 70-
х гг. ХХ века. За последние десятилетия движение фанатов в России рас-
ширилось. По оценкам исследователей, общая численность российских 
футбольных болельщиков составляет порядка 46 млн. человек, из них сто-
ронников отдельных клубов порядка 13 млн человек [3, с. 144]. 
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В силу относительной закрытости околофутбола, фанатская субкуль-
тура в России остается все еще слабо изученной. Среди отечественных 
специалистов в данной проблематике можно назвать Л. Баеву, А. Ветер-
кова, П. Горюнова, А. Журавкова, А. Илле, В. Конева, М. Кузнецова, 
Г. Маковецкого, С. Медникова, К.Павлова, Э. Салахетдинова, О. Соро-
кина, Ю. Троицкого, Е. Улыбину и др. 

В целом движение футбольных фанатов традиционно составляют, с 
одной стороны, организованные фан-группы, с другой стороны, большое 
число неорганизованных болельщиков. Фан-группы, как правило, вклю-
чают от 10 до 40 человек, подчиняющихся негласному «уставу» и выпол-
няющие определенные обязанности. 

Необходимо отметить, что не все любители футбола автоматически 
становятся частью субкультуры. Принадлежность к категории футболь-
ных фанатов предполагает активное посещение домашних и гостевых 
матчей, знание и принятие субкультуры футбольных фанатов. 

Среди важнейших социальных характеристик участников фан-движе-
ния необходимо отметить их возрастной состав: преимущественно моло-
дые люди от 16 до 30 лет. Фанатская жизнь начинается в тот период, когда 
подростки становятся достаточно взрослыми, чтобы действовать без ве-
дома взрослых, и заканчивается к моменту появления семьи, началу карь-
еры. К этому времени фанаты, как правило, отходят от активной око-
лофутбольной деятельности, переходя в разряд обычных болельщиков. 
Однако, здесь возможны и исключения. 

Возрастной характер околофутбола подчеркивается, Л. Баевой, кото-
рой субкультура футбольных фанатов рассматривается как молодежная 
контркультура, потенциально опасная в силу склонности к насильствен-
ным действиям по отношению к соперникам, агрессии к окружающим (в 
период после матча) [1, с. 119]. 

Психологическая особенность участников хулиганских футбольных 
группировок – оправдание, культивация безнаказанного проявления 
агрессии в процессе противодействия участникам других фан-движе-
ний. Основные чувства, которые движут футбольными хулиганами – от-
крыто выражаемая ненависть и глубоко спрятанный за ней страх, свиде-
тельствующие о серьезных психологических проблемах. По результатам 
опросов, более 80% представителей околофутбола в детстве подверга-
лись насилию [2]. 

М.В. Кузнецов также акцентирует внимание на возрасте футбольных 
фанатов, и отмечает, что настоящий футбольный фанат – это «динамич-
ная, внутренне противоречивая личность, которая представляет собой 
сложную систему с ярко выраженными и довольно острыми возражени-
ями, контрастами и противоположностями; ее отличает непоследователь-
ность поведения… личность фаната обладает ярко выраженной двой-
ственностью морали и дисгармонией моральных и правовых представле-
ний, взглядов, чувств; грубые нарушения моральных, правовых и иных 
социальных норм выступают как проявление конфликта между обще-
ством и личностью» [3, с. 147–148]. 

Ценностная система околофутбола оформлена в систему т.н. фанат-
ских «заповедей», оформившихся в России в 1990-х гг. – нач. XXI в., 
включающих, как правило, такие постулаты как любовь к своей команде, 
обязательное посещение матчей команды, знание биографий членов 
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футбольной команды, участие в стычках и драках с представителями дру-
гих фан- группировок, явная демонстрация ненависти к сотрудникам пра-
воохранительных органов, обязательное употребление алкоголя, демон-
страция антиобщественного поведения, наличие факта задержания за ху-
лиганство и административного ареста в спецприемнике МВД. 

Необходимо отметить, что субкультура околофутбола носит дискрет-
ный характер, это субкультура досуга, объединяющая представителей 
различных социальных слоев на период проведения футбольных матчей. 

Околофутбол, как любую субкультуру, характеризует бинарность, вы-
страивание своей идентичности по принципу оппозиции «мы – они», при 
этом следует отметить, что идентификация по признаку «мы»-группа у 
фанатов неразрывно связана не только в отношении членов собственной 
группировки, но и в отношении любимой футбольной команды. 

Визуальная идентификация в околофутбольной среде осуществляется 
благодаря фанатской атрибутике. В советский период символика и атри-
бутика, используемая отечественными фанатами, в большинстве была са-
модельной. В настоящее время в России производство и распространение 
футбольной атрибутики (шарфов, футболок, обуви, нашивок, значков, 
флагов и т. п.) достаточно прибыльный бизнес. Любой фанат может при-
обрести символику своего клуба в специализированных магазинах, а 
также в сети интернет. Обновки демонстрируются посредством размеще-
ния фотографий в фанатских группах в социальных сетях и интернет-фо-
румах. 

А.В. Якуба, анализируя фанатскую символику, выделяет 4 типа атри-
бутики, символизирующей палитру эмоций фаната от дружбы до ненави-
сти: «1) символика собственной команды; 2) символика дружественных 
фан-движений; 3) символика враждебных фан-движений; 4) символика 
фан-движений, с которыми фанаты данной команды никаких отношений 
не поддерживают» [5, с. 188]. 

Фанатская субкультура, наряду с внешней визуальной идентифика-
цией посредством использования специальной атрибутики и определен-
ных предпочтений в одежде, характеризуется наличием собственного 
языка – околофутбольного сленга. 

Сленг околофутбола – это способ идентификации, позволяющий 
также выделиться на фоне обычных людей, более того, он необходим фан-
группам для координации своей деятельности на матчах и как средство 
сокрытия своих намерений от полиции в общественных местах. Состав-
ляющие фанатского сленга – заимствования, кальки и собственные неоло-
гизмы. 

Отметим, что фанатская атрибутика и сленг являются вспомогатель-
ными средствами для осуществления фанатских практик – ключевого 
компонента фанатской субкультуры. К фанатским практикам относят: 
«выезды», коллективные практики, осуществляемые во время матча – 
наборы движений под определенный ритм, сопровождаемые фанатскими 
песнями и «кричалками». 

Тексты произведений фанатского вербального творчества разнооб-
разны, чаще всего они посвящены футболу, любимой команде, фанатской 
деятельности. 
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Приведем часть одной из фанатских песен, посвященных околофут-
болу: 

«Без страха, настроены, мы идем на поле боя. 
Околофутбола и кулаки на готове. 
И не убежать, нам, закрыты все выходы. 
Всего один шанс, сделать вдохи и выдохи 
[…] 
Припев: 
Кто-то палит за движением 
Но мы идем к одной лишь цели 
Полицаи, нас не свяжут 
Мы хулиганы, счастье в саже 
Хочешь боя? Мы покажем…» [4]. 

Субкультуру фанатов характеризует откровенный мачизм. Культ силы 
и агрессии в среде «хулз» возведен в абсолют. Современный околофутбол 
немыслим без фанатских войн противоборствующих фирм. Фирмы – 
форма самоорганизации околофутбола в хорошо подготовленные хули-
ганские группы бойцов, культивирующих агрессию, противоправные дей-
ствия, и не боящихся преступить нормы общественной морали и закон. 

Реальным подтверждением перманентной готовности к насилию и 
проявлением мужского духа являются регулярные бои группировок 
«стенка на стенку», проводимые по правилам русского боя, регулярно вы-
кладываемые в сети интернет. 

Сознание агрессивной маскулинности также всячески подчеркивается 
соответствующими постами на сайтах фанатских групп, а также фотогра-
фиями полуобнаженных девушек, украшенных фанатской символикой. 

Необходимо отметить, что, не смотря на футболоцентричность, суб-
культура российского околофутбола выходит за рамки сугубо футболь-
ной тематики. Как отмечает М.В. Кузнецов, «это своеобразное мировоз-
зрение, стиль жизни, модель собственного микромира, в котором моло-
дежь … чувствует себя комфортно и реализовано» [3, с. 146]. 

Таким образом, субкультура оклофутбола – это молодежная контр-
культура, связанная с естественным для юношеского возраста максима-
лизмом, протестом, стремлением к доминированию через агрессию. Ана-
лиз демонстрируемого фан-группами в социуме поведения, текстов песен 
и кричалок позволяет выделить типичные черты субкультуры околофут-
бола: футболоцентризм, дискретность, бинарность, мачизм, культ наси-
лия, экспрессивность, имморализм, отказ от рассудительности и ориента-
ция на ситуацию, противопоставление себя официальной власти и ее 
представителям. Однако, следует отметить, что ввиду закрытого харак-
тера околофутбольной среды, многие аспекты данной субкультуры оста-
ются слабо изученными, в частности, солидаризм, особенности взаимо-
действия самих участников внутри самих фан-группировок. 
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Современная юридическая наука, исследуя исторические аспекты ста-
новления и развития государственно-правовых явлений, последние деся-
тилетия расширяет число методологических подходов, методов и средств, 
при помощи которых становится возможным получение всестороннего и 
комплексного знания о предметах ее изучения. 

Многовековые процессы формирования и становления государства и 
права связаны с динамикой изменений общественных отношений, в кото-
рых значение правопорядка, правосудия, законности и функций государ-
ства по организации такой деятельности, понимались по-разному. Оче-
видно, что эти проблемы не могли не привлечь внимания ученых, мысли-
телей и философов еще на ранних этапах зарождения научной мысли. По-
казательным примером философского осмысления рассматриваемых про-
блем являются труды Платона («Законы», «Государство»), Аристотеля 
(«Политика»). 

Средневековая культура дала нам представления о праве и государстве 
в трудах Фомы Аквинского, Данте Алигьери. Исторически накапливаясь, 
познавательный материал приумножался разнообразием взглядов на гос-
ударственно и политико-правовые явления, привлекая внимание читателя 
и способствуя зарождению веры в право и государство для построения 
идеальных форм человеческого общежития. 
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На рубеже XV–XVI веков реактуализация античной мысли была развита 
в трудах Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы мечтавших об идеальном гос-
ударственном устройстве, идеальном праве, посредством которых можно по-
строить «идеальный порядок вещей», наподобие государства Платона, где 
есть общественная собственность и нет частной. Томас Мор призывал к за-
нятиям государственными делами и благосостоянием, а не бесконечным за-
воеваниям. Аналогично рассуждал и Томмазо Кампанелла в трактате «Город 
солнца» (1625 г.). Воспроизведя от имени путешественника образ такого го-
рода со справедливым и равноправным обществом, общественной организа-
цией и политическим строем, основное внимание автор уделил справедливо-
сти, гуманности отношений, воспитанию граждан мудростью. Развитие 
науки и искусства – как обязательного условия эволюции культуры граждан, 
занимало значительное место во взглядах Томмазо Кампанеллы [7, c. 67]. 
Утопические идеи создания Города Солнца, однако, послужили основой для 
формирования принципов правового государства в юридической науке, где 
культуре – как одному из ключевых вопросов организации правовой государ-
ственности придается важное значение. 

Культурологический подход в правоведении и государствоведении за-
нимает одну из ведущих ролей в трудах известных российских ученых и 
мыслителей. Обращая внимание не только на юридико-инструментальные 
или идеологические возможности права, авторитетные исследователи ак-
центируют внимание на «надбиологических» программах, стратегиях и 
доктринах эволюции государственно-правовых явлений при помощи куль-
туры. Опыт, транслируемый культурой в область правовых отношений, 
позволяет выстраивать образы и модели правомерного поведения, основан-
ного на нравственных основаниях, на восприятии и понимании морали и 
этики предшествующей практике, на универсалиях справедливости, равен-
ства, свободы, заложенных в позитивном, здоровом правосознании. 

Рассуждая о российском правосознании в начале XX века, русский фи-
лософ И.А. Ильин писал о том волевом состоянии души, свободного, вер-
ного и справедливого стремления к бесконфликтному сосуществованию 
с согражданами, автор подчеркивал необходимость «особого инстинктив-
ного правочувствия», исторически присущего российскому обществу. 
Одной из традиций российской действительности И.А. Ильиным называ-
ется чувство патриотизма, которое воспитывается из поколения в поколе-
ние в правокультурном опыте. «Патриотическое единение людей имеет в 
корне духовную природу, слагаясь и протекая в формах права и государ-
ства» [1, c. 392]. Опора и поддержка каждого гражданина, поддержка друг 
друга, требуют духовного самоопределения, черпающего себя из недр 
российской культуры, из правокультурных традиций и обычаев. 

На самом деле: «нормы обычного права содержались и сохранялись в 
сознании общества» [2, c. 197], в глубинах его культуры. Но и даже в стра-
нах, имеющих исторические традиции, культуру уважения и доверия к 
праву, имеются и представляют опасность отчужденное отношение к 
праву, отмечается О.Э. Лейстом. Останавливаясь на рассмотрении право-
вых явлений в советский период, автор анализирует и критикует позиции 
юриспруденции той эпохи, указывая на недостатки юридической мало-
грамотности, низкий уровень правосознания, в т.ч. российской интелли-
генции предлагает ученым: «…организовать правовой всеобуч, усилить 
правовое просвещение населения, повышать его культуру…» [2, с. 213]. 
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Последнее, по-нашему мнению, не теряет своей актуальности и сегодня, 
в особенности в условиях социально-экономической напряженности и ро-
ста деструктивных явлений: коррупции, злоупотребления правом [3; 4], 
значение культуры многократно возрастает и требует к себе пристального 
внимания. 

Изучая современное состояние правовой культуры в обществе, право-
веды останавливают внимание на особенностях сегодняшней ситуации с 
культурой правовых отношений, культурой правореализации, культурой 
международно-правовых отношений и многое другое. Так в рабо-
тах Р.Ф. Степаненко, исследующей отчужденность (маргинальность) субъ-
ектов правовых отношений от нормативного пространства, законоустанов-
лений исполнения обязательных правил поведения и т. д., на теоретическом 
уровне описываются, объясняются и прогнозируются как последствия та-
ких состояний, так и проблемы их минимизации [3; 4]. Исследуя особенно-
сти правового сознания и правовой культуры лиц, находящихся в марги-
нальной ситуации (положении), автор отмечает наличие в обществе такого 
явления, как маргинальная правовая культура. Существенными характери-
стиками этого феномена являются: неполнота или отсутствие правовых 
знаний, неустойчивое эмоциональное отношение к законам, нежелание вы-
бора социально полезного варианта поведения и неспособность восприятия 
ценностей и идеалов права, исторически складывающихся влиянием право-
вой культуры России [5]. Положения данной теории, обосновываемые в ак-
сиологическом подходе, коррелируют с культурологическим взглядом на 
культурно-историческое значение юридических и неюридических явлений, 
имеющих не только социальный, но и духовный характер. 

В государствоведении также получает свое развитие культурологиче-
ский подход. Так в работе Ю.А. Тихомирова «Государство» (М., 2013 г.) 
говорится о культурологических аспектах формирования уважения чело-
века к праву и государству. Модификация сознания, идеологии и куль-
туры представлений о праве, происшедшая одновременно со сменой об-
щественной формации на рубеже XXI века, показала устаревание и арха-
изм догматов о праве и правовой культуре. Технологизация увеличила 
разрыв между историческими типами культур предшествующего и насто-
ящего времени. Измененное сознание, в т.ч. правовое, становятся инфан-
тильным к историческим культурным традициям. Но здесь: «важен куль-
турологический аспект права, поскольку именно культура служит кодом 
исторического опыта и характеристикой уклада жизни, здесь еще пред-
стоит многое осваивать» [6, c. 31], утверждает автор. 

Следует согласиться с прогнозом и рекомендацией известного россий-
ского правоведа. Имеющиеся сегодня в юридической науке методологи-
ческие возможности позволяют исследователям изучать право и государ-
ство в проблемном поле культурологии. Не только регулятивные или 
охранительные, но и духовно-нравственные осознания государственно-
правовой реальности позволят понять эти феномены как культурную 
форму, которая стремится создать и улучшить как саму социально-право-
вую реальность, так и жизнедеятельность в ней человека. 
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СЛАВЯНСКИЙ ЭТНОС КАК ЗАКАЗЧИК ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье актуализируются особенности славянского эт-

носа как одного из заказчиков образования человека. Для выявления такого 
заказа применяются методы социологического и историко-культурного 
анализа славянского этноса, его состава, территориальной распределён-
ности. В качестве материалов для анализа используются количественные 
данные о славянах в современном мире, а также версии происхождения 
славян. Цель – обосновать предпосылки славянской педагогики как науки и 
практики реализации заказа славянского этноса на образование. Славян-
ское народное образование рассматривается с позиций этнопедагогики. В 
качестве результатов приведены сводные данные о древних и современных 
славянских этнических группах, их количественном составе, исторические 
данные о происхождении славян. Обозначены виды источников для даль-
нейших исследований славянского этноса и развития его этнической педа-
гогики. Выводом выступает возможность и необходимость выделения 
славянского этноса в качестве заказчика образования. 

Ключевые слова: этнопедагогика, славянская педагогика, славянский 
этнос, народное образование, славянское образование. 

Введение 
Выстроенное только лишь на государственных основах образование 

не позволяет обеспечить его человекосообразность. Причина в том, что 
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организующие управление образованием чиновники далеко не всегда 
представляют интересы других заказчиков образования: самого человека, 
его рода, народа, всего человечества. В образовательный процесс, его 
стандарты и ориентиры могут вмешиваться иные ориентиры – сиюминут-
ные, политические, не сообразные человеческой природе и народным ос-
новам. Отсюда следует необходимость выявления и учёта всех заказчиков 
образования человека, а не только чиновников. 

Одним из основных заказчиков образования человека является народ. 
Принципы и другие методологические компоненты проектирования 
народного образования находятся в области этнопедагогики, которую 
обосновал академик РАО Г.Н. Волков [1]. 

Этнопедагогика относится к педагогике самых разных народов. О 
народной педагогике русского народа К.Э. Ушинский писал «У немцев 
были свои национальные школы, у французов – свои, у англичан – свои. 
Естественно, возникал вопрос: а у нас как же? Неужели все будет только 
заимствованное, чужое, а своего ничего? Ведь мы тоже нация, нашему гос-
ударству минула уже тысяча лет» [2]. Опираясь на ориентиры К.Э. Ушин-
ского, Г.Н. Волков разработал этнопедагогику, привлекая для этого данные 
русского, чувашского, украинского и других народов. 

Сегодня многие учёные-педагоги изучают, воссоздают, проектируют эт-
ническое образование различных народов. О педагогических особенностях 
этносов проводятся конференции, публикуются труды [3]. Этнокультурная 
компетентность становится условием подготовки современного педагога. 

Одно из воплощений этнопедагогики – славянская педагогика, которая 
направлена на изучение и реализацию в образовании заказа славянского 
этноса. Славянское образование имеет свою специфику, которая отражена 
в образовательных стандартах, программах и учебных предметах ряда 
стран, регионов. Существуют неформальные формы славянского образо-
вания, реализуемые в виде праздников, ритуалов, народного фольклора. 
Однако, нельзя сказать, что заказ славянского этноса как народа имеет 
своё обоснованное и конкретное выражение. Тип славянского образова-
ния всё ещё не получил своего научно-педагогического обоснования и ре-
ализации. 

Кому необходимо славянское образование? Очевидно, что славянское 
образование необходимо, прежде всего, самим славянам. Знание своей ис-
тории, культуры, педагогики необходимо народу для реализации его мис-
сии, а каждому славянину – для понимания основ своей жизни, её соот-
ветствия национальным принципам и культуре. 

Необходимость знания основ славянского образования требуется 
также другим народам, которые хотят знать свои сходства и отличия со 
славянами, с их образованием и культурой, чтобы взаимодействовать с 
ними, познавать собственную культуру в соотношении с культурами дру-
гих народов. 

Третьим заказчиком знаний о славянском образовании и его развития 
выступает всё существующее человечество, устройство которого вклю-
чает в себя различные народы – этносы. Главная задача человечества – 
продолжение своей жизни. Эта задача может быть осуществлена только 
при наличии и поддержки жизни этносов. Славянский этнос – один из та-
ковых. 
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В каждом из трёх перечисленных заказчиков славянского образования 
и знаний о нём, имеются учёные, специально занимающиеся исследова-
ниями славянской культуры в её различных проявлениях: происхождение 
славян, их история, мифология, традиции, образ жизни и быта, мировоз-
зрение, виды письменности, религия, народное творчество, педагогика и 
др. Таких специалистов принято называть славистами [4]. 

Науку, изучающую историю, языки, литературу, фольклор, педаго-
гику, материальную и духовную культуру славянских народов, называют 
славистикой или славяноведением. 

Кто такие славяне? Славяне – это этнос. Под этносом (греч. ethnos – 
народ, племя) понимается исторически возникший вид устойчивой соци-
альной группировки людей, представленный племенем, народностью, 
нацией [5]. 

Понятие «этнос» ввёл в науку в начале 1920-х годов русский этнолог, 
лингвист и педагог С.М. Широкогоров. Он считал этнос основной фор-
мой существования локальных человеческих популяций, объединяемых 
общим происхождением, бытом и языком. С тех пор этносом называют 
исторически сложившуюся устойчивую группу людей, говорящих на од-
ном языке, признающих своё единое происхождение, обладающих еди-
ным укладом жизни, комплексом обычаев, традиций и отличающихся 
всем этим от других народов [6]. 

В некоторых источниках написано, что славяне – не один этнос, а 
набор нескольких этносов. С исторической точки зрения такое определе-
ние не является обоснованным, поскольку оно предполагает, что каждый 
малый этнос произошел самостоятельно, и затем эти малые этносы были 
искусственно объединены под одним общим названием «славяне». На са-
мом же деле, отдельные славянские народы (русские, украинцы, белорусы 
и др.) имеют общие корни и существующее сегодня их многообразие – 
результат тысячелетних миграций, становления и развития их культур на 
заселяемых территориях. 

Основой общности славян выступает именно единое их происхожде-
ние, а не искусственное объединение общим термином. Научным доказа-
тельством наличия изначальных общих корней всех славян служат совре-
менные данные ДНК-генетики [7]. 

После наполеоновских войн в славянских государствах появилось та-
кое движение, как панславизм. Оно имело целью объединение всех славян 
мира на основе их национальной, культурно-бытовой, языковой общно-
сти. Панславизм пропагандировал независимость славян, их самобыт-
ность. Как память об идеях панславизма остались флаги многих госу-
дарств, включающие белый, синий и красный цвета. В настоящее время 
опять появилась тенденция возвращения к истокам, предкам, славянской 
культуре. Возникло и развивается движение неоязычества. 

Ежегодно 25 июня отмечается День дружбы и единения славян – 
праздник, в основе которого идея сплочения разных ветвей славянства, 
сохранения традиций и культуры. Праздник появился в 1990-х годах по-
сле распада СССР. Имеется гимн всех славян [8]. 

Методы 
Для выявления заказа славянского этноса на образование нами приме-

нены методы социологического и историко-культурного анализа славян-
ского этноса, его состава, территориальной распределённости. В качестве 
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материалов для анализа использованы количественные данные о славянах 
в современном мире, а также версии происхождения славян. 

Цель применения указанных методов и материалов – обосновать пред-
посылки славянской педагогики как науки и практики реализации заказа 
славянского этноса на образование. 

Славянское народное образование рассматривается с позиций этнопе-
дагогики. В качестве результатов приведены сводные данные о древних и 
современных славянских этнических группах, их количественном со-
ставе, исторические данные о происхождении славян. 

Результаты исследования 
Каковы славянские этнические группы? Основными условиями обра-

зования этнической группы являются языковая (лингвистическая) и тер-
риториальная общность. Данные факторы поддерживают развитие 
народа. Одновременно формируются его отличительные особенности: 
культура, общая историческая судьба, самосознание, нормы и ценности, 
духовная культура. Наличие этнического самосознания, проявляющегося 
в чувстве принадлежности к определенному этносу, считается самой важ-
ной предпосылкой формирования самостоятельного народа. 

Ученые выделяют несколько разновидностей этнических групп: 
Род – в его основе кровное родство. У родов, как правило, имеются 

собственные наименования, их представители имеют схожие черты, по-
требности, традиции. 

Племя – формируется из нескольких взаимосвязанных родов. 
Народность – её основой является уже не родство по крови, а общ-

ность языка, быта, культуры и территории. 
Нация – развитая разновидность этноса, для которой характерно не 

только территориальное, лингвистическое и культурное единство, но и 
наличие общей исторической памяти, самосознания, менталитета. 

Славянский этнос включает в себя группы родственных по происхож-
дению народов. Так, славянское население современной Европы подраз-
деляется на три этнические группы, в каждую из которых входят не-
сколько национальностей: 

1. Восточные славяне – по национальности: русские, украинцы, бело-
русы. 

2. Западные славяне – по национальности: поляки, чехи, силезцы, сло-
винцы, словаки, кашубы, моравы, лужичане. 

3. Южные славяне – по национальности: болгары, сербы, хорваты, 
босняки, словенцы, черногорцы, македонцы. 

Существуют славянские национально-этнические группы с особым 
(спорным) статусом: буневцы, горанцы, полещуки, русины, славяне-му-
сульмане (сакалиба), славяне в Греции, чехословаки, югославы. 

Приведённые этнические группы характерны для современности. В 
древних источниках упоминаются территории и состав населяющих их 
славянских племён (союзов). 

Восточные славяне расселились на территории от Карпат и Днестра на 
западе, до Дона, Оки и Верхней Волги на востоке, Ладожского озера на 
севере и Черного моря на юге. Племена восточных славян: 

– дулебы (бассейн Буга и притоков Припяти); 
– волыняне (Западный Буг и исток Припяти); 
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– вятичи (верхнее и среднее течение Оки); 
– древляне (Полесье и правобережье Днепра); 
– дреговичи (предположительно средняя часть бассейна Припяти); 
– кривичи (современная территория Смоленской, Брянской, Псков-

ской, Могилевской и Витебской областей и восточной Латвии); 
– поляне (район современного Киева); 
– радимичи (Верхнее Поднепровье); 
– северяне (Десна, Сула и Сейм); 
– словени ильменские (территория нынешней Новгородской области, 

озеро Ильмень); 
– тиверцы (междуречье прута, Днестра и Дуная); 
– угличи (нижнее течение Буга и Днепра, побережье Черного моря). 
Западные славяне заняли территорию бассейна рек Лабы, Одера, 

Вислы. Здесь обитали чехи, моравы, словаки, поляки, полабские славяне 
и поморяне. 

Южные славяне заселили Балканский полуостров и явились предками 
болгар, македонцев, сербов, хорватов, словенцев, черногорцев и пр. 

Возникает вопрос, сколько славян в современном мире? Сегодня в 
мире насчитывается около 350 млн. славян, которые проживают в десят-
ках стран мира. Самые многочисленные – русские, которых около 
133 млн., а вот живущие в Саксонии лужичане находятся на грани исчез-
новения, их примерно 60 тыс. 

Сведения о количестве славян в мире меняются в зависимости от вре-
мени измерений и методов подсчёта. Например, по данным на 1970 год 
общая численность славянских народов составляла около 260 млн. чел., 
из них: русских – свыше 130 млн., украинцев – 41,5 млн., белорусов – 
9,2 млн.; поляков – около 37 млн., чехов – около 10 млн., словаков – 
4,7 млн., лужичан – 0,1 млн.; болгар – 7,9 млн., сербов – 9 млн., хорва-
тов – 4,8 млн., словенцев – 2,1 млн., черногорцев – 0,6 млн., македонцев 
(в Югославии) – 1,2 млн [9]. 

С одной стороны – славянский народ един, имеет общих предков. С 
другой, в результате многотысячелетней истории славяне перемещались 
по разным территориям, расселялись в различных местах планеты, стано-
вились государствообразующими (титульными) народами ряда стран. 

Славяне проживают не только в Европе, они являются одной из наибо-
лее многочисленных и древних групп среди индоевропейских народов, 
проживают также в государствах Закавказья, Америки, Средней Азии, 
Австралии. 

В таблице приведены данные 2001–2015 гг. о наиболее многочислен-
ных славянских народах и странах их проживания [10].  

По данным на 2021 год, численность славянского населения в славян-
ских государствах, а также их доля от общего населения региона имеет 
следующие параметры [11]. 

Самая многочисленная группа – восточные славяне, их 169 млн. чело-
век без учета славян в неславянских государствах, что более чем в два раза 
больше, чем численность западных и южных славян вместе. Большую 
часть восточнославянских славян составляют русские – около 120 млн. 
человек. На втором месте украинцы (около 40 млн.) и белорусы (около 
9 млн.). Доля восточных славян в общей численности населения России, 
Украины и Беларуси – 86%. 
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Таблица 
Численность славянских народов 

 

Народ Основные страны проживания Количество,
млн чел.

Русские Россия, Украина 129
Поляки Польша, США, Германия 57,4
Украинцы Украина 46,7
Сербы Сербия, Босния и Герцеговина, Германия 12
Чехи Чехия, США 12
Белорусы Беларусь, Россия 10
Болгары Болгария 9
Хорваты Хорватия, Босния и Герцеговина, Аргентина 8
Словаки Словакия, США 5,4
Босняки Босния и Герцеговина, Германия, Сербия 2,8
Словенцы Словения, США 2,5
Македонцы Северная Македония, Австралия 2,2
Черногорцы Черногория, Сербия, Аргентина 0,4–0,5

 

Численность западных славян в титульных славянских государствах 
(Польша, Чехия и Словакия) составляет около 53 млн. человек. Из них по-
ляков 37,2 млн., чехов более 10 млн., словаков почти 5 млн. У западносла-
вянского народа самый высокий показатель доли от общей численности 
населения – 98%. 

Численность южных славян в титульных государствах (Словения, Хор-
ватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Македония и Болгария) 
составляет почти 23 млн. человек. Из этого числа больше всего сербов и 
болгар – около 6 млн., на третьем месте находятся хорваты – почти 4 млн. 

Откуда возникло название «славяне»? Существует несколько версий 
этимологии этого термина. Согласно первой версии этноним «славяне» 
появился в I тыс. н.э. Ему предшествовали другие, более древние назва-
ния. Наиболее распространённым в древности было название венеты (ве-
неды). С этногенетической точки зрения русско-венетские народы (позд-
нее название «славяне») представляет собой стержневой массив индоев-
ропейцев, от которого постепенно, в течение тысячелетий, отпочковыва-
лись другие индоевропейские народы: хетты, армяне, греки и др. О вене-
дах писали Корнелий Тацит и Плиний Старший. Племя венедов упомина-
ется в Певтингеровых таблицах (дорожнике), составленных при римском 
императоре Августе в начале новой эры. Исследователь происхождения 
русского народа П.Н. Милюков приходит к выводу: «Славяне появляются 
в истории впервые под именем венетов, вендов, винидов, виндов. По-
пытки разделить эти названия, как делают германские учёные, я не счи-
таю правильными. Лингвистических препятствий для их отождествления 
не имеется» [12]. 

По мнению академика В.С. Леднева, название «сло-вене» имеет в 
своём корне «вене» название исторических предшественников славян – 
венедов. Первая же часть слова «сло» – может означать «слава» или 
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«слово», выступая родственным санскритскому «sva», кельтскому 
«sloug», славянскому «скла» [13]. С племенами венедов связывает славян 
также академик Б.А. Рыбаков, который трактует термин славяне как 
«слы» и «вене», т.е. послы венедов. 

По второй версии значение этнонима «славяне» восходит к слову 
«слово», т.е. славяне – люди обладающие даром слова, в отличие от ино-
язычных народов. Версия основана на противопоставлении «свой – чу-
жой», которое было распространено в древности у многих народов (Л. Ни-
дерле, Т. Лер-Сплавинский, Р.О. Якобсон). 

Третья версия этимологию слова «славяне» связывает с индоевропей-
ским корнем «kleu», одним из значений которого является «слава» в по-
нятии известность, знаменитость, популярность. 

Четвёртая версия связывает слово «славяне» с гидронимом в ареале рас-
селения одного из племен, которое впоследствии распространилось на 
остальные племена. В качестве вероятного этнообразующего гидронима 
выступают былинный эпитет река Днепр – Славутич, река Слуя приток Ва-
зузы, польские названия рек Sљаwа, Sљаwiса, сербская река Славница и др. 

Пятая версия выводит самоназвание «славяне» от индоевропейского 
слова «slauos» – народ (С.Б. Бернштейн, И.Ю. Миккола). 

Термин «славяне» – не единственное обозначение народа. Параллель-
ное ему существует множество других терминов: скифы, венеды, сар-
маты, склавы, склавины, рассены, русы и др. 

С исторической точки зрения, целесообразно говорить не только о сла-
вянах, но и об их предках – праславянах и протославянах. Праславяне – 
доисторическая общность людей, которые являлись прямыми предками 
славян. Протославяне – это предки праславян. Временные исторические 
периоды, к которым относятся праславяне и протославяне нуждаются в 
исследованиях. 

Имеются следующие гипотезы о происхождении славян. По одной из 
версий предками славян были скифы. М.В. Ломоносов писал: среди 
«древних родоначальников нынешнего российского народа... скифы не 
последнюю часть составляют». Великий русский поэт Александр Пушкин 
говорил «скифы мы»... Александр Блок в стихотворении «Скифы» напи-
сал: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами!». 

Древние персидские и греческие авторы упоминают скифов как народ, 
который жил в степях между Днепром и Доном, населял обширные тер-
ритории современных Украины, России и Казахстана. 

Древнегреческий «отец истории» Геродот (ок. 484–425 г. до н. э.) по-
сетил Северное Причерноморье, где мог лично наблюдать жизнь скифов 
и через переводчиков записывать их рассказы. По Геродоту начало прав-
ления первых скифских царей приходится на 1500-е г.г. до н.э. Наиболее 
смелые гипотезы указывают на то, что скифы жили уже в IV тысячелетии 
до н.э. в Великой Арии (Асии) – стране асов. 

Римский историк I века Гней Помпей Трог писал: «Азия платила ски-
фам дань в течение 1500 лет; конец уплате положил ассирийский царь 
Нин». Художник и археолог Н.К. Рерих (1874–1947) во время центрально-
азиатской экспедиции 1923–1928 годов нашел доказательства того, что 
вся Центральная Асия (Азия) изначально населялась славянским этносом. 

Кроме славян Асии – наследников восточных скифов, существовали сла-
вяне нынешней Европы – венеды и др. Были и русы Асии, рассены Европы. 
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Племена русов Асии входили в состав империи Тартарии, например, со-
гласно книге Марко Поло 1298 года «русский полк» охранял ворота столицы. 

Советский археолог и историк Борис Александрович Рыбаков (1908–
2001) в книге «Киевская Русь и русские княжества в XII–XIII веках» от-
носит начало истории славян к XV веку до н. э. 

В.Н. Демин выводит славян от ариев, пришедших из Гипербореи. 
Ю.А. Шилов, на основе своих раскопок курганов IV-II тысячелетия 
до н. э., сделал вывод, что территория нынешней Южной Украины была 
местом зарождения индоевропейского праэтноса и арийских народов в 
частности. Именно здесь, считает Ю.А. Шилов, были сложены Веды, за-
писанные позднее в «Велесовой книге», а славяне явились непосредствен-
ными потомками ариев. Б.А. Рыбаков говорит, что «отмежевание прасла-
вянских племен от родственных им соседних индоевропейских племен 
произошло примерно 4–3,5 тыс. лет назад, в начале II тыс. до н. э.». 

Китайцы считают, что предки славян – усуни (уйсуни, исуйцы). Ису-
йцы, вероятнее всего это ветвь саков, принявшая участие в этногенезе рус-
ского народа, и вероятнее всего это и есть сайи-саяне, жившие и живущие 
теперь на территории нынешней Курской области. 

Советский филолог-лингвист Борис Владимирович Горнунг пришел к 
выводу, что сначала протославяне жили на юго-востоке Балканского по-
луострова, потом переместились на территорию Украины, оттуда пере-
шли на территорию Польши и Германии. На стыке этих государств при-
близительно 3500 лет назад произошло зарождение славян. 

Когда и откуда произошли славяне? Общепринятого ответа на данный 
вопрос не существует. Более того, идёт многовековая борьба по вопросу 
происхождения славян. Этот вопрос стал камнем преткновения для мно-
гих историков, учёных, политиков, а также обычных людей. 

Большинство историков полагает, что славяне обособились из индоев-
ропейской общности в середине II тысячелетия до нашей эры. Между тем, 
имеется гипотеза, что прародиной человечества была не Африка, а ны-
нешний Таймыр, когда климат там был очень тёплый – средняя годовая 
температура в Арктике в районе полюса тогда была около +25°С. Такие 
данные получили в 2004–2006 гг. учёные из 8-ми стран. В Северном Ле-
довитом океане они пробурили дно подводного хребта Ломоносова и до-
стали осадочные породы, в которых обнаружили водоросли, они могли 
расти только в тёплой воде. 

По данной гипотезе начало появления предков славян – русов и исход-
ный центр их расселения – Полярная земля, она же Гиперборея, Подсол-
нечное царство, Сварга, Джамбудвипе, Арьянам Ваэджо. Название Гипер-
борея дали греки от греческого бога северного ветра Борея. «Гипер» обо-
значает «крайний», «борея» – обозначает «север». «Крайний Север» – Ги-
перборея. В древнейших мифах греков, индоариев, иранцев, шумеров, 
германцев, финнов, славян описывается прародина человечества, где 
Солнце всходит и заходит по одному разу в год, а сам год делится на один 
долгий день и одну долгую ночь, что соответствует высоким полярным 
широтам. В Ведах встречаются такие высказывания: «То, что есть год, – 
это только один день и одна ночь Богов». 

Есть основания считать, что праславяне – одна из ветвей ариев, кото-
рые заселили Русскую равнину и жили там не менее 40–50 тыс. лет до 
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очередной глобальной катастрофы, имея письменность, религию и кален-
дарь. Ко второй половине II тыс. до н.э. расселение ариев в основном за-
вершилось, охватив почти всю Европу и значительную часть Азии. 

Изученные нами источники свидетельствуют о том, что в определённые 
периоды происходила подмена истории славян, борьба с фальсификациями. 
И сегодня существуют попытки принизить возраст и культуру славян в угоду 
чьим-то интересам. Даже в так называемых «официальных источниках» 
можно встретить утверждения, что славяне как народ появились только после 
крещения Руси в IX веке н.э. А до этого их предки якобы жили в пещерах, 
лазали по деревьям и вообще были варварами. Подобные утверждения не 
имеют ничего общего с реальной историей славян и являются следствием 
конкурентной борьбы за право писать историю. В качестве аргумента псев-
доисторики, как правило, называют «отсутствие источников» о более ранней 
жизни славян. «Отсутствие источников» зачастую являлось результатом спе-
циально предпринятых действий. Документально известно об уничтожении 
письменных и материальных источников славянской культуры, существовав-
шей за много тысячелетий до христианской Руси. В средневековой Европе 
римско-католическая церковь на протяжении 400 лет массово сжигала руко-
писи, в которых приводились сведения с датировкой событий не по Рождеству 
Христову. Начиная с 1559 года по 1948 год официально издавался «Индекс за-
прещенных книг». Не отставали от европейской инквизиции правители и исто-
рики официальной Руси/России, особенно романовского периода. Множество 
фактов о том, как уничтожались древнеславянские источники и фальсифици-
ровалась история славян, приведены в работе историка Д.В. Белоусова [14]. 

История славян до сих пор не восстановлена. Исторические труды и 
учебники содержат сведения, которые ставятся под сомнения или опро-
вергаются появляющимися научными данными и открывающимися фак-
тами. В такой ситуации необходимо проведение дополнительных иссле-
дований. 

Выводы 
В ходе исследования нами определены предпосылки его продолжения. 

Главным образом они относятся к видам источников данных, необходи-
мых для уточнения заказа славянского этноса на образование. 

Каковы источники знаний о славянской культуре, которые позволят 
формулировать заказ славянского этноса на образование? Историческими 
источниками славянской культуры являются не только письменные ис-
точники. Данных о жизни, культуре и образовании древних славян суще-
ствует множество видов. Перечислим основные из них. 

1. Работы древних и средневековых историков, начиная от Геродота. 
2. Древние карты, составленные картографами разных стран и наро-

дов, доступные в результате оцифровки архивов и библиотек. 
3. Сохранившиеся письменные летописи, например, Первая Новгородская. 
4. Изустно передаваемый народный фольклор: сказания, былины, ле-

генды, сказки, песни, пословицы, притчи, загадки. 
5. Обычаи, обряды, ритуалы, заговоры, народные игры, традиции, со-

хранившие первобытность народа. 
6. Дошедшая до нас славянская мифология, в том числе её реконструк-

ция (Русские Веды, Влесова книга и др.). Сохранившиеся языческие веро-
вания. 
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7. Народный календарь, истоки которого подтверждаются археологи-
ческими находками. Например, обнаружены засечки на костях, соответ-
ствующие фазам Луны, которые имеют возраст в несколько десятков ты-
сяч лет. 

8. Лингвистические исследования, в том числе в области палеолингви-
стики. 

9. Археологические находки: останки людей, флоры и фауны, пред-
меты культуры, быта, архитектуры древних славян, их орнаменты, симво-
лика, письменность. 

10. Данные ДНК-генетики о происхождении и миграциях славян. 
Комплекс перечисленных источников и свидетельств выступает осно-

ванием для научных исследований и восстановления славянской куль-
туры, включая педагогические основы образования славян как народа в 
целом, так и его представителей, наций, народностей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования со-
временного правосознания и правовой культуры. Внимание останавлива-
ется на исторических особенностях развития правовой культуры, влия-
ющих на состояние правопорядка. Также подчеркивается роль юридиче-
ского образования в развитии как правовой системы, так и демократи-
ческого правового государства в целом. 
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образование, право. 

Особенностями современного юридического образования сегодня яв-
ляются уделение значительного внимания формированию правовой куль-
туры и правосознания будущего юриста в условиях серьезных преобразо-
ваний правовых систем. Правосознание юриста становится тем ключевым 
аспектом эффективности правовой деятельности, при помощи которого 
можно оценивать этот вид деятельности с позиции справедливого право-
творчества и правоприменения. Важен надлежащий уровень правосозна-
ния практического работника и для сферы предупреждения правонаруше-
ний, т.к. она оказывает исключительно значимое воздействие на состоя-
ние законности и правопорядка в обществе [3; 4]. 

Правовая культура, понимаемая в юридической науке разнообразно, как 
разновидность духовной культуры, отличающиеся особыми нормативно-
правовыми свойствами, представляет собой социокультурное явление, ис-
торически складывающееся одновременно с эволюцией права. В основу 
формирования правовой культуры заложены общечеловеческие ценности и 
идеалы, которые имеют фундаментальное значение для развития человече-
ского сообщества. Правовая культура занимает особое место и играет осо-
бую роль в юридической деятельности. Это особое качество всей правовой 
системы, которое объясняет уровень цивилизованного ее развития. 

В формировании правовой культуры, наряду с основным субъектом, 
обеспечивающим ее производство, участвуют социально-профессиональ-
ные группы, социум, народы. Особая роль здесь отводится юридическому 
образованию, при помощи которого и происходит непосредственное зна-
комство с правовой культурой разных времен и народов. «При философ-
ском подходе правовая культура мыслится не как некое абстрактное бо-
гатство, а ассоциируется с духовным прогрессом вообще» [2, с. 204]. 
Именно с эволюцией духовного содержания чувств, эмоций и восприятия 
права в сознании связано развитие правовой культуры. 

Будучи формой общественного сознания правосознание традиционно 
в юридической науке подразделяется на общественное, групповое и ин-
дивидуальное. В другой классификации обосновываются профессиональ-
ное и обыденное (непрофессиональное) правосознание. В научном 
смысле юридическое правосознание можно назвать в качестве одной из 
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коллективных форм правосознания, основанной на системе правовых 
идей, взглядов, ценностей, требующих соответствующей образователь-
ной подготовки. Положительным следует считать приобщение несовер-
шеннолетних к знаниям права еще со школьной скамьи. Причем в обуче-
нии праву в рамках среднего образования следует останавливать внима-
ние не только на рассмотрении прав, свобод и законных интересов граж-
дан, но и на изучении обязанностей. Основной закон Российской Федера-
ции излагает основные обязанности во 2 главе (обязанность платить 
налоги, соблюдать законы, заботиться о воспитании детей, о престарелых 
родителях, обязанность служить в вооруженных силах России и др.). 

На уровне высшей школы полезно изучать особенности правосозна-
ния различных категорий лиц, занимающихся правовой деятельностью 
(следователей, прокуроров, судей, юристов на предприятиях и т. д.) с тем, 
чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к их де-
ятельности на практике. 

Как правило, изучая правосознание юристов внимание останавливается 
на идеологической и психологической компонентах формирования юридиче-
ского и других видов правосознания. Идеология, будучи системой ценностей, 
принятых в том или ином государстве, обладает нравственной, духовной, по-
литической, культурной и иными особенностями обще признаваемых идеа-
лов в том или ином обществе, в тот или иной исторический период. Известно, 
что в советский период идеология построения социализма, а затем и комму-
низма, влияла не только на правосознание юристов, но и на общественное 
правосознание. Строгое исполнение законов, следование курсу коммунисти-
ческого строительства, как отмечал известный правовед Ф.Н. Фаткуллин, от-
четливо проявлялись: «…Именно при подходе к социалистической законно-
сти как к методу осуществления государственной власти…» [8, с. 127], что 
характеризовало правосознание как социалистическое. 

Со временем понимание правосознания как части правовой 
надстройки, существенно изменилось, в том числе и за счет включения в 
структуру правового сознания психологической компоненты. Правовая 
психология, изучающая совокупность вопросов и проблем, обусловлен-
ных мотивацией, стимулами и потребностями общественного сознания к 
соблюдению правомерного поведения плотно вошла в научный и образо-
вательный контент юриспруденции. 

Значительную роль в рассмотрении психолого-правовых особенно-
стей формирования правового сознания сыграла психологическая теория 
права Л.И. Петражицкого. Он писал о глубоких психологических меха-
низмах, которые порождали нормативное правомерное или неправомер-
ное поведение людей. Правовые эмоции позволяют, в соответствии с его 
теорией, детерминировать интуитивное представление о нормах поведе-
ния, а внутренние конфликты и противоречия ведут к негативным видам 
социального поведения. Следовательно элементы индивидуальной психо-
логии внутри антропологической сферы способны обусловить как пози-
тивное правомерное поведение, так и его деструктивные формы. 

В этой связи появляются различные концепции рассмотрения разных 
видов правосознания: индифферентные (безразличное) к требованиям за-
конодательства; маргинальное – т.е. «пограничное» между правомерным 
и противоправным, или диффузионным или деградированным [6; 7; 9]; 
деформированное, т.е. измененное, как правило в негативном направле-
нии; деградированное, т.е. фактически отрицающее правовые нормы, 
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правосознание. Знание таких видов правосознания является важным для 
юристов с точки зрения возможных совершений правонарушений такими 
субъектами правоотношений. С другой стороны, как показывает прак-
тика, такие психологические особенности могут характеризовать право-
сознание и отдельных юристов и, для того чтобы не допустить возможно-
сти участия таких лиц в правовой деятельности, необходимо предприни-
мать усилия надлежащих служб, которые занимаются проверкой психо-
логической устойчивости кандидатов на службу в правоохранительные 
органы по недопущению их к исполнению обязанностей. 

Важно отметить, что профессиональное правосознание юристов зави-
сит и от качества законодательства, которое они обязаны и исполнять, и 
применять. Правовая идеология, существующая в обществе, конечно, 
находит свое отражение в качестве принимаемых законов, которые фор-
мируют в сознании людей те юридические мотивы и волю, которые по-
буждают соблюдать законы. В случае, если в законодательстве нивелиру-
ются конституционные права и свободы, или же умаляются, то влияние 
на правосознание граждан, да и юристов тоже, будет нежелательным, не 
отвечающим требованиям права. 

«Право и правосознание не создают друг друга. Они оба формируются 
объективным усилиями и взаимодействуют между собой. Действующее 
право оказывает влияние на правосознание, создает представление членов 
общества об их правах и обязанностях, о должном правопорядке. И наобо-
рот, правосознание влияет на действующее право, определяет практику 
правоприменения…» [1, с. 360], справедливо отмечено С.А. Комаровым. 

В этом смысле речь идет о тесной взаимосвязи права и правосознания, 
которые взаимодействуя приводят к правопорядку. Органическое един-
ство права и правосознания является целью правовой науки, юридиче-
ского образования и практики. Правовая политика современного россий-
ского государства, наряду с такими важными направлениями как консти-
туционно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая и др., 
должна особое внимание уделить политике права в сфере формирования 
«здорового» правосознания (И.А. Ильин) [5]. Правовое воспитание, пра-
вовое просвещение и популяризация права должны стать одной из глав-
ных задач государства, основанном на конституционных началах. 

Юридическое образование, транслируя традиции правовой культуры, 
на высокопрофессиональном уровне должно не только акцентировать вни-
мание на подготовке и обучении профессиональным компетенциям, но и 
уделять время мировоззренческим основам становления и развития такого 
профессионального сознания юристов, с помощью которого можно осуще-
ствить идею построения демократического правового государства. 
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Имя Высокопреосвященного архиепископа Афанасия (Пархомовича) 
справедливо выделяется в сонме православных иерархов Российской 
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империи рубежа XIX–XX вв. благодаря его активным созидательным тру-
дам в рамках двух региональных отделов Императорского Православного 
Палестинского Общества (ИППО), а также в связи с его плодотворной 
просветительской и строительной, миссионерской и образовательной де-
ятельностью на Дону. 

Архиепископ Афанасий (Пархомович) (1828–1910), организатор и 
первый председатель Екатеринбугского и Донского епархиальных отде-
лов ИППО, почётный член ИППО с 21 мая 1894 г [17, c. 70]. Будущий 
архиепископ Афанасий, в миру Василий Михайлович Пархомович, ро-
дился 1 января 1828 года в местечке Хомутец Миргородского уезда Пол-
тавской губернии в семье священника Покровской церкви того же ме-
стечка Михаила Игнатьевича Пархомовича и Иулиании Иаковлевны 
(урождённой Кокольницкой). Его отец служил священником в течении 
56 лет на одном бедном приходе. Родители умерли в разное время на 
80 году своей жизни. Василий обучался в Лубенском духовном училище, 
затем в Полтавской духовной семинарии (в г. Переяславе). По окончании 
в 1849 году духовной семинарии, был направлен за казённый счёт и по-
ступил в Киевскую духовную академию, которую окончил в 1853 году со 
степенью кандидата богословия. 29 сентября 1853 г. Василий Михайло-
вич был определён на должность инспектора уездного и приходского Ки-
шинёвских духовных училищ, а 24 августа 1856 г. назначен смотрителем 
этих учебных заведений. По вступлении в брак с дочерью настоятеля Воз-
несенского собора г. Кишинёва протоиерея Стефана Ильича Судакевича 
Пелагеей, он 29 августа 1858 г. был рукоположен во священника к киши-
нёвской Благовещенской церкви с сохранением послушаний смотрителя 
училищ. Был уволен 15 июля 1861 г. от должности смотрителя с назначе-
нием законоучителем Кишинёвской мужской гимназии. С 1864 года пре-
подавал Закон Божий в женской гимназии г. Кишинёва, а с 1866 г. – на 
Кишинёвских педагогических курсах. Служил священником в церкви во 
имя святого апостола Андрея Первозванного при Кишинёвских гимна-
зиях [10, c. 1295]. Послушания в сфере образования для отца Василия 
были интересны, к преподаванию он относился творчески и очень ответ-
ственно. Возведён в сан протоиерея 19 февраля 1871 года. С 30 декабря 
1875 года определением Святейшего Синода назначен исполняющим 
должность ректора Кишинёвской духовной семинарии, а с 8 февраля 
1885 года утверждён в должности ректора. С 1878 и по 1881 год состоял 
председателем строительного комитета по постройке церкви и других зда-
ний Кишинёвского духовного училища, а с 1880 и по 1882 год – по по-
стройке и расширению зданий Кишинёвского епархиального женского 
училища. В это время будущий архипастырь овладел организационными 
навыками в строительных вопросах. В 1880 году овдовел, оставшись с пя-
тью детьми. 

9 марта 1885 года епископом Аккерманским Августином (Гуляниц-
ким), викарием Кишинёвской епархии (впоследствии, в 1887–1888 гг. был 
епископом Аксайским, викарием Донской епархии), пострижен в мона-
шество с именем Афанасий, в честь Афанасия I, Патриарха Константино-
польского. Святитель Афанасий Константинопольский, Лубенский чудо-
творец неоднократно в церковных официальных изданиях упоминается 
как монашеский покровитель архиепископа Афанасия: «имя в иночестве 
о. протоиерей получил Святителя Афанасия, патриарха Цареградского, 
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великого страдальца за православную Церковь, коему Владыка наш ещё 
во дни своего отрочества, будучи учеником Лубенского духовного учи-
лища часто молился и тогда ещё имел его своим покровителем и молит-
венником» [5, с. 689]. Но, при погребении архиепископа Афанасия в 
1910 году, у одра почившего в Кишинёвских епархиальных ведомостях 
упомянута находившаяся икона святителя Афанасия Александрийского, 
как келейная икона усопшего [11, с. 1454]. Архиепископ Кишинёвский и 
Хотинский Сергий (Ляпидевский), впоследствии митрополит Москов-
ский и Коломенский (1893–1898) и почётный член ИППО, 17 марта 
1885 года возвёл священноинока Афанасия в сан архимандрита. 20 апреля 
1885 года был определён епископом Новгород-Северским, викарием Чер-
ниговской епархии и настоятелем Елецкого черниговского монастыря. 
31 мая 1885 г. состоялось наречение во епископа, а 9 июня в Александро-
Невской лавре состоялась его архиерейская хиротония, которую возгла-
вил митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский). 

4 марта 1889 года владыка Афанасий был назначен на вновь образо-
ванное викариатство, епископом Сарапульским, викарием Вятской епар-
хии. Много трудов и энергии положил владыка по благоустроению вновь 
учреждённого викариатства: создал архиерейский дом, расположенный в 
центре города; при нём усердием и иждивением купца Д.Г. Ижболдина 
устроена крестовая церковь. Им было найдено помещение и организовано 
духовное правление, заведён порядок духовному делопроизводству. 

8 ноября 1891 года владыка назначен епископом Екатеринбургским и 
Ирбитским. Благодаря его архипастырской заботливости, Новотихвин-
ский женский монастырь принёс в дар епархиальному духовенству здание 
для помещения епархиального женского училища; Верхотурский муж-
ской монастырь был преобразован в общежительный и укреплён. Тру-
дами и заботами владыки Афанасия надлежаще была организована про-
тивораскольническая миссия, подысканы и привлечены к её деятельности 
необходимые для этого лица, исходатайствовано учреждение должностей 
епархиального миссионера и трёх окружных миссионеров. 

В Екатеринбурге епископ Афанасий основал отдел Императорского 
Православного Палестинского общества, «члены которого приняли живое 
участие в нём, выразившееся в сборе 3000 р., помимо церковного сбора в 
Неделю ваий, давшего также 3000 руб. Сам Преосвященный Афанасий 
19 декабря 1893 года общим собранием Императорского Православного 
Палестинского Общества был избран в пожизненные действительные 
члены, а в следующем 1894 году, мая 4 дня, за тёплое сочувствие к целям 
и деятельности сего Общества, выразившееся в открытии отдела, ему объ-
явлена особым рескриптом искренняя благодарность Августейшего Пред-
седателя Общества, с возложением на него обязанностей председатель-
ствования в отделении и присвоением ему звания Почётного члена Обще-
ства» [8, с. 24]. На Екатеринбургской, а позже и на Донской кафедре вла-
дыка успешно понёс много трудов и забот для организации и развития 
миссионерской деятельности. 

12 ноября 1894 г. епископ Афанасий был перемещён на Донскую и Но-
вочеркасскую кафедру с возведением в сан архиепископа. Его трудами 
24 сентября 1895 года был создан Донской отдел Императорского Право-
славного Палестинского Общества, который владыка возглавил. За 
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создание отдела 19 октября 1895 года архипастырь был удостоен личной 
благодарности Великого Князя Сергея Александровича, поручившего 
владыке председательствовать в Донском отделе [4, с. 491–492]. Как с 
удовлетворением сообщали «Донские епархиальные ведомости» в публи-
кации, приуроченной к полувековому юбилею церковного служения вла-
дыки Афанасия в 1903 году, «открытие Отдела встречено было жителями 
Донской области весьма сочувственно, в чём можно было убедиться из 
тех обильных приношений, какие были представлены тогда Его Высоко-
преосвященству. Ревность ко св. делу православия и Палестинского Об-
щества с той поры не ослабевала, напротив, приумножалась и в числе 
своих членов и в различных пожертвованиях, которых ежегодно собира-
ется не менее 6000 р., а всего со времени открытия Донского Отдела ото-
слано в Совет Палестинского Общества 51112 рублей» [9, с. 620–621]. 

Донской отдел ИППО рос в количественном и качественном отноше-
ниях. В составе отдела на 1 января 1904 года пребывало 562 человека 
[14, с. 294]. Донской отдел был одним из самых многочисленных в Рос-
сии. Активно проводились в городах и станицах Палестинские чтения, ко-
торые всячески поощрялись Донским архиереем. В Донской епархии 
наиболее многолюдными были чтения в городах Новочеркасске, Алексан-
дровске-Грушевском, станицах Каменской, Великокняжеской, Аксай-
ской, Урюпинской, Нижне-Чирской, Усть-Медведицкой, хуторе Груцы-
новом, слободе Голодаевке [13, с. 522] и других. Палестинские чтения, 
рассказывающие населению о Святой Земле и её святынях, являлись 
наиболее успешным просветительским проектом в России в начале 
XX века. Архиепископ всячески поощрял паломничества донских казаков 
к «святым местам Востока», отмечал важность осознанного отношения 
донцов к истории и культурному наследию христианства. 

В августе 1896 г. архиепископа Афанасия избрали почётным членом 
Донского окружного отдела Императорского Российского общества спа-
сения на водах. С июня по октябрь 1900 г. владыка Афанасий присутство-
вал в Святейшем Синоде. По благословению архиепископа Афанасия 
15 октября 1904 г. открылся Донской епархиальный церковно-историче-
ский комитет, 18 мая 1908 г.- богадельня при Вознесенском кафедральном 
соборе Новочеркасска. Хор архиерейского дома давал концерты в пользу 
благотворительных учреждений церковно-приходского попечительства. 
Заботами владыки завершилось строительство и в 1905 г. состоялось 
освящение Вознесенского кафедрального собора г. Новочеркасска. В 
1905–1906 гг. в революционных событиях оказались замешанными вос-
питанники Донской духовной семинарии и владыка Афанасий приложил 
немало усилий для водворения в епархии порядка и спокойствия. Архи-
епископ был искренне любим Донской паствой и духовенством, пользо-
вался заслуженным авторитетом. 

16 сентября 1908 г. владыка Афанасий по собственному прошению 
был уволен на покой «по преклонности лет и слабости здоровья», о чём 
издан указ Святейшего Синода №11560 от 20 сентября [6, с. 569]. Вскоре 
в связи с 50-летним служением в священном сане Император пожаловал 
его знаками ордена святого князя Александра Невского с бриллианто-
выми украшениями. Местопребыванием архиепископа Афанасия был 
назначен московский Донской иконы Божией Матери монастырь, но по 
его прошению было учтено желание владыки поселиться в Кишинёвской 
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епархии рядом с родственниками. Владыка был направлен в Гербовецкий 
Успения Пресвятой Богородицы монастырь. Скончался в Кишинёве, в 
доме своих братьев действительных статских советников Андрея Михай-
ловича и Иосифа Михайловича Пархомовичей 5 сентября 1910 года. Ар-
хиепископ Афанасий был погребён 7 сентября 1908 года в Крестовой 
церкви архиерейского дома в Кишинёве. 

Владыка оставил по себе добрую и благодарную память во многих ме-
стах своего беспорочного служения. Попечитель Кавказского учебного 
округа Кирилл Петрович Яновский (1822–1902), служивший директором 
Кишинёвской гимназии в те годы, когда будущий архипастырь в ней нёс 
послушание законоучителя, характеризует В.М. Пархомовича следую-
щим образом: «один из редких законоучителей по своим педагогическим 
способностям. Он был замечательным священником» [18, с. 732]. Как от-
мечал один из сослуживцев законоучителя В.М. Пархомовича, «экзамены 
по Закону Божию в выпускном классе были духовным праздником всей 
гимназии. Все мы охотно посещали их» [12, с. 258]. На Дону архиепи-
скопа Афанасия чтили и любили все. Сообщая о кончине бывшего дон-
ского архипастыря, «Донские областные ведомости» вспоминают: «Обла-
дая мягким и приятным голосом, внушительною и высоко степенною 
наружностью, владыка Афанасий своим истовым, благоговейным и 
стройным богослужением производил на всех глубокое впечатление. 
Каждый шаг, каждое движение и каждый возглас в служении был строго 
рассчитан и заранее определен. На служение его всегда стекалось много 
молящихся. Навсегда имя архиепископа Афанасия будет связано в Дон-
ской епархии с такими исключительными событиями и учреждениями, 
которые вряд ли выпадут на долю других Донских архипастырей. Ново-
черкасский кафедральный собор, это чудо Донского Войска, был вы-
строен и освящен при нём. Грандиозный епархиальный свечной завод, 
стоимостью около 200 тысяч рублей, сооружён стараниями и неусып-
ными заботами его же. Архипастырское попечение владыки было обра-
щено и на калмыков-язычников… Но венцем всех трудов и архипастыр-
ских забот архиепископа Афанасия были духовные школы, которые при 
нём увеличились вдвое и достигли крупной цифры (около 1000 школ), с 
устроением прекрасных и удобных школьных зданий. Церковная школа 
на Дону была укреплена и расширена исключительно заботами и трудами 
архиепископа Афанасия» [7]. 

«Донские епархиальные ведомости» подчеркивали, что «он отличался 
справедливостью и независимостью от сильных мира. До последних лет 
своего служения он отличался редкой трудоспособностью. С подчинён-
ными он всегда замечательно был ровен, корректен в обращении, даже и 
тогда, когда подчиненный был виноват и заслуживал выговора… Много 
тружеников в Донской епархии обязаны ему справедливою поддержкою. 
Немало обязана ему в церковном своём росте вся Донская епархия» 
[3, с. 646–647]. 

На добрую память потомству об архиепископе Афанасии донское ду-
ховенство основало при епархиальном женском училище (г. Новочер-
касск) стипендию его имени. За свои труды и заслуги он был награждён 
многими знаками отличия: бронзовой медалью на Андреевской ленте в 
память Крымской войны 1853–1856 гг., орденом св. Анны 3-й, 2-й и 1-й 
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ст. (1871, 1874, 1888), орденом св. кн. Владимира 4-й, 3-й и 2-й ст. (1877, 
1883, 1894), серебряной медалью на Александровской ленте в память Им-
ператора Александра III (1896), серебряной медалью в память Императора 
Николая I (1898), орденом св. кн. Александра Невского с бриллиантовыми 
украшениями (1908) [2]. Состоял почётным членом Киевской духовной 
академии, Императорского Православного Палестинского Общества, два 
региональных отдела (Екатеринбургский и Донской) которого он создал, 
Общества спасания на водах, Российского общества Красного Креста, 
Уральского общества естествознания в Екатеринбурге, Статистического 
комитета Области войска Донского, Богоявленского при Киевской духов-
ной академии братства и других [1]. 

К изданным литературным трудам маститого архиерея можно отнести 
многочисленные проповеди, беседы, слова и речи, напечатанные при его 
жизни в Черниговских, Кишинёвских, Екатеринбургских и Донских епар-
хиальных ведомостях. Такой активный архиерей сыграл значительную 
роль во многих социокультурных процессах нескольких российских про-
винций, в которых он нёс свое архипастырское служение. Он активно спо-
собствовал открытию и развитию церковных и светских школ, народных 
читален, обществ трезвости, библиотек, способствовал расширению па-
ломничества и укреплению связей российских провинций со Святой Зем-
лёй и Афоном через личностное соприкосновение многочисленных па-
ломников разных социальных слоёв со святынями Востока и бытом насе-
ления ближневосточных стран. 

По слову апостола Павла, заповедавшего поминать наставников, бдя-
щих о наших душах, и подражать их вере (Евр. 13, 7), в Области войска 
Донского присно поминали, помнят и хранят ныне блаженную память 
своего иерарха. Неутомимый труженик на ниве духовной и неустанный 
вдохновитель просветительской и социокультурной деятельности Импе-
раторского Православного Палестинского Общества остался в благодар-
ной памяти современников архипастырем добрым, полагавшим душу 
свою за словесных овец Христова стада земли вольного казачьего Дона и 
строгого Урала, просторов душевной Малороссии и щедрой Бессарабии. 
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Аннотация: обновление в данной отрасли науки связано с трансфор-
мацией всей предметной отрасли искусствоведения. Имеется много под-
ходов в изучении и исследовании в данной отрасли: используется деятель-
ностный подход. В статье рассматриваются проблемы, с которыми мо-
гут связаться ученые при исследовании вопросов искусствоведения. Ито-
говым решением этих вопросов является полное удовлетворение искус-
ствоведов в изучении и исследованиях и выделение целостности искус-
ствоведения как дисциплинарного предмета. 

Ключевые слова: искусствоведение, искусствовед, культура, куль-
турное развитие, деятельностный подход, исследования, изучение, 
наука, искусство, духовная сфера общества. 

Искусствоведение – это дисциплина, связанная с созданием и специ-
фикой различных объектов, которые объединяются понятием «искус-
ство». 

Данная дисциплина включает в себя как минимум три вида деятельно-
сти: создание продуктов художественной деятельности, придание этим 
продуктам функций, восхождение данных продуктов в общую дисци-
плину искусствоведения. 

Проблематика данной дисциплины с трансформацией, то есть измене-
нием в данной отрасли. С одной стороны, искусствоведы адаптируются к 
данным новшествам, а с другой стороны, подстраивают эти изменения 
под свои требования. 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие искусствоведения 
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В данной обширной дисциплине искусствоведение очень много про-
блем. Их можно выделить более десяти штук. Они связаны как со специ-
фикой предметной отрасли, так и с особенностями предмета. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Первой проблемой искусствоведения является появление новых взгля-
дов на существующие отрасли науки. В качестве примера существующей 
деятельности, которая становится предметом искусствоведческого инте-
реса только со временем, можно привести типографику – оформление пе-
чатного текста, которая возникла с появлением книгопечатания, но только 
в девятнадцатом веке сфокусировала на себе полноценное внимание ис-
кусствоведов. 

По сути же, и в первом и во втором случае данная проблема – это про-
блема расширения предметной области искусствоведения, а также обу-
словленная ею проблема необходимости определения и включения новых 
областей в уже имеющиеся дисциплинарные отрасли. или же необходи-
мость формирования принципиально новых субдисциплинарных пред-
метностей в границах искусствоведения. 

Вторая проблема данной науки – это проблема возникновения иссле-
довательской рефлексии в отношении предметов, не являющихся искус-
ством. Не все художественные произведения должны соответствовать 
определенным требованиям. Искусствовед в процессе создания своих ра-
бот становится художником, создает нечто новое, ранее не исследован-
ное. Те объекты, созданные ранее и признанные творением, формальны, 
и соответствие им не обязательно. 

Третью и четвертую проблему необходимо рассмотреть в совокупно-
сти, так как они напрямую связаны друг с другом. Они состоят в измене-
нии средств и материала, участвующих в деятельности искусства. Исто-
рия показывает, что эти два понятия постоянно изменялись, и изменялись 
они в зависимости друг от друга. 

Пятая проблема гласит о сложности с выходным (итоговым) продук-
том деятельности искусствоведения, а именно его осмысления. Суть в 
том, что при смешивании начальных продуктов получается абсолютно но-
вый конечный продукт. Для того, чтобы объяснить данный предмет, необ-
ходимо сделать много исследований. Часто эти измерения не приводят к 
результату. Поэтому необходимо использовать новый подход, для этого 
необходимо суммировать свойства отдельных материалов. 

Шестой проблемой в деятельности искусства являются способы орга-
низации деятельности. Возьмем в качестве примера художественную де-
ятельность. Итогом данной отрасли является создание нового произведе-
ния. Сложностью этого вида деятельности является изменение материала, 
его усложнение и обогащение разными формами. Впоследствии художе-
ственная деятельность вся изменяется, трансформируется в деятельность 
системную, в которой процесс создания шедевров – это цикл, а конечный 
продукт – это уникальный итог деятельности. 

Поэтому возникает вопрос, как организовать процесс создания про-
дуктов искусства, чтобы цикл и продукт были в процессе деятельности 
связаны. 
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Рис. 2. Исследование искусствоведов в художественной отрасли 
конечного продукта 

 

Активная замена культуры и искусства своими стручками – антикуль-
тура и антиискусство. И это не просто примитивные, явно провокацион-
ные жесты современного искусства. Границы этих явлений гораздо шире. 

Сложно определить. Но мало факта, что в основе этих процессов ле-
жит атака на все, что делает человека человеком. 

Человеческая природа может трансформироваться и терять свое высо-
чайшее качество. Поэтому не стоит недооценивать происходящее. 

Культура совершает чудесным образом, без нашего участия разворот 
в расцвет. Вы должны понимать, что существует реальный импульс для 
упадка – его изощренный мощный антидуховный вектор. Философские 
основания, которые должны быть в первую очередь противопоставлены. 

Таким образом, искусствознание, или искусствоведческое знание, 
представляет собой совокупность наук о видах художественного творче-
ства, среди которых особое значение принадлежит искусствоведению. 
Искусствознание – это система знаний об искусстве, рассматривающая 
его содержание, форму, язык, функции,. особенности и закономерности 
его исторического развития; изучающая природу искусства, его законо-
мерности, роль в культуре и жизни социума; соотносящаяся с художе-
ственной практикой, влияющая на разные формы искусствоведческой де-
ятельности. Искусствоведческая деятельность дает возможность открыть 
и осмыслить определяющее воздействие художественной культуры на 
формирование личности учащегося и создание у него целостной картины 
мира. Отсюда одна из практических задач искусствоведения – влияние на 
художественную деятельность, художественное творчество учащегося, 
что приводит не только к развитию его творческих способностей, навыков 
исследовательской и проектной деятельности в сфере искусства, но и к 
профессиональному самоопределению. 
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ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние классической му-
зыки на музыку информационного века, ее влияние на стилевые и жанро-
вые особенности современной музыки, основные представители. 

Ключевые слова: классическая музыка, рок, джаз, современная обра-
ботка, киноиндустрия, А. Вивальди, Р. Шуман, Т. Бергерсен, Ли Рума, 
Шин Джихо, С. Хироюки, Ю. Кадзиура, Р. Джавади, К. Дженкинс. 

Не надо думать, что старая музыка устарела, 
Подобно прекрасному правдивому слову 
не сможет устареть прекрасная правдивая музыка. 
Р. Шуман 

Музыка окружает нас везде – в телефонах, магазинах, в метро. Мы 
просыпаемся с ней и засыпаем. Время не стоит на месте, появляется все 
больше различных жанров музыки. Одними из популярных считаются: 
реп, рок, электроника и другие экспериментальные жанры. Классическая 
музыка отошла на второй план. Среди молодежи бытует мнение о том, что 
классическая музыка – это что-то старое, более не нужный нам пережиток 
прошлого. 

Под классической музыкой чаще всего подразумевается инструмен-
тальная или симфоническая музыка таких композиторов как: Бах, Бетхо-
вен, Моцарт или Вивальди, но это понятие – заблуждение. Термин «клас-
сическая музыка» слишком размыт в своем определении и правильное по-
нимание выражения зависит от контекста, поэтому правильнее назвать ее 
«академической». «Академическая» – это музыка, которая прошла сквозь 
века и не потеряла своей актуальности, пройдя испытания. Уже к XX сто-
летию большинство композиторов, такие как: Д. Шостакович, К. Пенде-
рецкий или А. Шенберг писали свои произведения в академических и не-
академических жанрах музыки, а в XXI веке популярной стала 
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классическая музыка в «современной» обработке. Так очень часто можно 
услышать произведения великих композиторов совершенно в других жан-
рах, например в рок музыке или джазе. Хотя мнение людей здесь значи-
тельно различается. Одни остаются непреклонны и предпочитают, чтобы 
музыка оставалась не тронутой и была образцом, в то время как другие 
приветствуют обработку классических произведений. Тем не менее мы 
все чаще слышим «классику» в современном формате, это очень акту-
ально для различных телешоу, программ, музыкальных концертов и филь-
мов. Корме того, именно благодаря таким кроссоверам многие произведе-
ния, стали популярны и среди молодежи XXI века. Одними из таких про-
изведений стали «Adagio» Т. Альбинони и «Времена года» А. Вивальди. 
Для современной молодёжи кроссоверы произведений легче восприни-
мать, чем их величайшие оригиналы. Например, самым заметным отли-
чием композиции считается ее продолжительность. Академические про-
изведения, как правило, длятся довольно длительное время, до 10–20 ми-
нут, и переходят от одной части к другой. Для современных слушателей 
протяженные произведения, хуже воспринимаются на слух, нежели со-
временные песни длительностью в среднем пять минут. Это связано с так 
называемым «ускорением мира». 

«Ускорение мира» – это феномен, который широко обсуждается и ис-
следуется в социологии. Он во многом связан с глобализацией. Новые тех-
нологии, знания, обширный объем информации требуют от человека по-
стоянно быть в курсе всего, что происходит вокруг. То, что актуально сей-
час, перестает быть таковым уже на следующий день [1]. Кроме того, 
стоит отметить, то, что академическая музыка часто позиционирует себя 
как вдумчивую, спокойную, полную гармонии и переживаний. А обрабо-
танная классика зачастую имеет спецэффекты, танец, динамику и ритм. 

Современная обработка – это не единственный вариант развития клас-
сической музыки информационной эпохи. Многие задаются вопросом, а 
существует ли вообще современная академическая музыка. Нельзя ска-
зать, что сейчас нет композиторов «классиков» или последователей клас-
сической школы. Существует великое множество композиторов, пишу-
щих в различных жанрах, станут ли они образцом классической музыки 
XXI века – покажет время, но уже сейчас можно выделить много имен, 
звучащих во всех уголках мира. Стоит отметить тот факт, что музыка ком-
позиторов информационной эпохи имеет отличия от своих прародителей. 
Чаще всего в классической музыке «строгого» письма присутствует опре-
деленная форма, которая в свою очередь состоит из частей. В современ-
ной же музыке зачастую она отсутствует или имеет простые формы с ва-
риационными частями. Музыка наполнена вариациями, секвенциями, по-
вторяющимися на различной высоте. Она исполняется на классических 
инструментах (фортепиано, струнные, голос и другие), но также к ним до-
бавляются различные инструменты, например синтезатор. Все это дела-
ется для более наполненного звучания, ведь в информационную эпоху 
пределов нет. С каждым днем люди находят новые звучания, новые ин-
струменты, ведь звуки окружают нас везде. Одними из ярких представи-
телей фортепианной музыки нашего времени стали южнокорейские му-
зыканты, такие как: Ли Рума (Yiruma) и Шин Джихо. Ли Рума – это ком-
позитор, которому принесли известность его произведения Kiss the Rain и 
River Flows in You. Именно его легкие и чувственные мелодии для многих 
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стали началом любви к фортепианной музыке. Так же одними из люби-
мых миром музыкантов считаются итальянские композиторы Фабрицио 
Патерлини, Людовико Эйнауди и Паоло Вивальди, слава которым пришла 
благодаря кинематографу. Кинематограф по праву занимает одно их са-
мых лидирующих мест в искусстве. Всем уже давно известно, какая круп-
ная роль отводится музыке в фильмах. Она призвана творить атмосферу, 
ведь без музыки так сложно показать истинные чувства человека, его лю-
бовь, страсть, грусть, печаль и многие другие чувства. Поэтому в наше 
время, когда кинематограф занимает большое место в жизни человека, по-
чти все композиторы творят именно для фильмов. Создаются саундтреки 
уже не только с помощью фортепиано и пары классических инструмен-
тов, зачастую используются целые оркестры, ударные установки для со-
здания необычных ритмов, ну и конечно же компьютерные технологии. 
Одни из ярчайших немецких кинокомпозиторов относятся Ханс Циммер, 
написавший музыку к фильму «Интерстреллар» [2], Рамин Джавади, ко-
торый известен благодаря своей музыке к сериалам. Крупнейшие япон-
ские композиторы киноиндустрии, такие как Савано Хироюки, пишущий 
уникальную героическую музыку, Юки Кадзиура, Джо Хисаиси и другие. 
Британский композитор Клинт Мэнселл, украинский Егор Грушин и нор-
вежец Томас Бергерсен, сочетающий звучание инструментов и голоса. 
Удивительный факт, но в своей музыке Томас использует голос как за-
полнение, украшение. Голос становится одним из инструментов, он не 
имеет главной роли [3]. 

Все эти композиторы создают уникальные миры с помощью звуков. 
Как бы время ни шло вперед, ни видоизменялась музыка и компьютеры 
ни заменяли живое исполнение, все еще остаются композиторы – клас-
сики. Их тоже много, одни пишут хоровую музыку, другие инструмен-
тальную, но они остаются верны классическим традициям. Карл Джен-
кинс – британский композитор и мультиинструменталист, командор Пре-
восходнейшего ордена Британской империи и рыцарь Королевы. Его про-
изведения являются одновременно классическими, популярными и этни-
ческими, они строятся на совмещении народных инструментов, оркестра 
и голоса. Его творчество многожанрово. Значимые произведения К. 
Дженкинса: «Stabat Mater», «Requiem», «Вооруженный человек: месса за 
мир» и удивительный «Adiemus» [4] на выдуманном композитором языке, 
соединяющем в себе несколько языков мира, в том числе и русский. 

Современная классическая музыка существует и берет свое начало от 
истоков строгой академической музыки. Не зря говорят, что мир движется 
по спирали. Меняется все, времена, люди, меняется жизнь, но музыка, ко-
торая складывалась веками, останется всегда актуальной, из какого бы 
времени она ни была. Безусловно, классическая музыка оказала огромное 
влияние на столь разнообразную современную музыку. Люди всегда бу-
дут нуждаться в музыке – от простого напева до звучания симфониче-
ского оркестра, от популярной песни до симфоний и сонат Моцарта, Бет-
ховена и других композиторов. 
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В средневековом Китае сложилась непростая ситуация, наполненная ис-
торическими событиями: в период Сун Север Китая был завоеван чужезем-
цами чжурчжэнями, а в дальнейшем всей страной стала править монгольская 
чужеземная династия Юань. Это не могло не отразиться на Китайской куль-
туре и искусстве, эстетика живописи достигла особого выражения именно в 
тот период. 

Живопись и каллиграфия этой поры явили необычайную тонкость, яс-
ность и гармоничность техники, воплощенную в пейзажах и живописи 
бамбука Ни Цзаня (1301–1374), У Чжэня (1280–1354), Хуан Гун-вана 
(1269–1354), Ли Каня (1245–1320) и Чжао Мен-фу (1254–1322). Выдаю-
щиеся мастера периода Юань смогли сочетать в своих произведениях ин-
дивидуальность предыдущих эпох и техническую виртуозность своей со-
временности. 

Ли Кань (1245–1320) – пекинский мастер и теоретик живописи, был 
одним из художников, создавший первый юаньский трактат «Книга о бам-
буке» (в переводе «Чжу пу сян лу») в 1312 году. В Китае бамбук считается 
символом верности, стойкости, гибкости, что духовно символизировало 
стойкость людей того времени. Интерес к изображению бамбука присут-
ствовал всегда. Текст посвящен теории живописи бамбука. Художник 
рассказывает о том, как постигал приемы в изображении бамбука, описы-
вает правильную компоновку растения, а также, очень подробно расска-
зывает о значении линии и штриха при изображении стебля и листьев, 
наставляет читателя на технические свойства живописи. Он писал: «При 
монохромном изображении бамбука выдели четыре части растения: 
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стебель, узлы, ветви и листья» … «В каждом штрихе должна жить идея, 
каждое положение должно быть естественным» … «Если изображаешь 
только один-два побега, то тушь может быть произвольных оттенков. 
Если же – три и больше, то передние побеги пиши темной тушью, зад-
ние – посветлее, потому что одним тоном уде нельзя передать передний и 
задний план». «Книга о бамбуке» – самый значительный эстетический 
труд китайской живописи. 

 

 
 

Рис. 1. Ли Кань. «Пара бамбуков с искривлёнными стволами и камни» 
 

 
 

Рис. 2. Ли Кань. «Бамбук и скалы» 
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Теорию пейзажа выразил Хуан Гун-ван (1269–1354), он любил писать 
горные массивы и облака. В его пейзажах вершины гор подобны облакам 
и называются юньгэнь – корни облаков. Художник написал трактат 
«Тайна написания пейзажа» (в переводе «Се шаньшуй цзюэ»), в котором 
он излагает свои теоретические высказывания и практические советы по 
живописной технике. Хуан Гун-ван излагает свое размышление по поводу 
теории перспективы и выделяет четыре пункта, которые неприемлемы в 
пейзажной живописи: это «се» – приверженность, «тянь» – стремление к 
сильной привлекательности, «су» – вульгарность, «лай» – соединение 
фрагментов разных направлений. Юаньский мастер требовал от пейзажи-
стов строгого соблюдения феншуй. 

Первопринцип бытия, с китайского переводится «ли» – по мнению 
Хуан Гун-вана, является важным моментом в живописи. В его эстетиче-
ских суждениях, как и у многих других художников эпохи Юань, утвер-
ждался принцип духовно-нравственной натуры художника, которая и 
предопределяла совершенство его произведения. 

Хуан Гун-ван вел жизнь отшельника, тем самым был сосредоточен на 
своей духовно-нравственной стороне, что, конечно же, сказалось на его 
произведениях. Он писал горные пейзажи, придавая природе огромный, 
величественный и поэтичный образ. Его стиль – вэньжэньхуа – что озна-
чает «живопись литераторов», где главным было целостность внутрен-
него мира художника, нечто духовное, которое воплощалось в живописи, 
поэзии или любом другом виде искусства в момент озарения мастера. 

 

 
 

Рис. 3. Хуан Гун-ван. «Жилище в горах Фучунь» 
 
Китайский живописец Чжао Мен-фу (1254–1322) – потомок импера-

торской семьи династии Сун, был ключевой фигурой в развитии калли-
графии периода Юань. Считал, что живопись и каллиграфия более чем 
близки по своему осмыслению. Он писал пейзажи, бамбук, цветы в бук-
вальном смысле слова, чем рисовал. Так же художник Чжао почитал идею 
древности – «гуи», что сказалось на его стилистике. В своем творчестве 
старался соединить «гуи» и современность. Мен-фу писал: «Живопись и 
каллиграфия, по существу, одно и тоже: изображать камень – это значит 
писать в стиле «фэйбай»; изображать дерево – значит писать в стиле 
«чжуань»; Если вы хотите написать бамбук, это значит использовать все 
восемь приемов каллиграфии – «юнцзы бафа». 
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Рис. 4. Чжао Мен-фу. «Осенние цветы в горах Цяо и Хуа», фрагмент 
 

Образцом для подражания Чжао были мастера-пейзажисты династии 
Сун-Го Си; династии Тан-Ван Вэй. 

Другую позицию выражали другие великие мастера эпохи Юань – У 
Чжень (1280–1354) и Ни Цзань (1301–1374). Их искусство непосред-
ственно и лирично. Они склоняются к свободной живописи, игрой кистью 
и тушью. У Чжэнь с удовольствием занимался написанием бамбука, до-
бился в этом искусстве большого успеха. Основная часть, из дошедшего 
до нас творческого наследия художника, представляет собой именно кар-
тины с изображением этого растения. Он стремился передать сиюсекунд-
ное впечатление, что отличает его от мастеров династии Сун, которые 
стремились выразить обобщенную суть. 

Пейзажи Ни Цзань наполнены графичными линиями, они необычайно 
тонки технически и духовно. В своих картинах он выражал чистоту от-
чужденности и покой, глубокий смысл одновременно сплетался с про-
стым изложением сюжета. 

 

 
 

Рис. 5. Ни Цзань, «Горный пейзаж с беседкой под соснами» 
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Рис. 6. У Чжэнь. Рыбак. 1342 г. 
 

Эстетический феномен эпохи Юань был выражен в этот период весьма 
стремительно. Ясность членений, точность слова, изысканность и про-
стота образов природы отличают как сами произведения, так и теорию в 
период Юань. 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ «ХУТОРОК» 
В ОБРАБОТКЕ С.И. РУДНЕВА: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

И МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: в статье рассматривается художественный образ и 
музыкально-теоретические особенности обработки русской народной 
песни «Хуторок», созданной известным российским гитаристом 
С.И. Рудневым. Прослеживается идейно-художественный замысел сочи-
нения, музыкально-теоретический анализ сочинения включает в себя изу-
чение ладогармонических, мелодических, ритмических и других вырази-
тельных средств. Эти сведения необходимы для решения исполнитель-
ских задач, возникающих в процессе работы над произведением. 

Ключевые слова: русская народная песня «Хуторок», жанр обра-
ботки, С.И. Руднев, содержание произведения, художественные задачи, 
технические задачи. 

Имя Сергея Руднева – уникального и самобытного гитариста-компози-
тора, великолепного импровизатора, владеющего различными стилями игры 
на гитаре, – широко известно в музыкальном мире не только России. Его со-
чинения входят в программу практически всех учебных заведений страны, 
они также включены в репертуар известных российских и зарубежных ис-
полнителей [1]. Творчество музыканта, основанное на русском фольклоре, 
сохраняет подлинный колорит и интонацию традиционного песенного и тан-
цевального искусства. Все музыкальные краски и приемы найдены или изоб-
ретены соответственно техническому арсеналу и возможностям классиче-
ской шестиструнной гитары. Сочинения Сергея Руднева – это живые музы-
кальные картины, где исходной точкой для формирования образов является 
поэтический текст лирических и танцевальных песен. Его музыка скорее про-
граммная, нежели просто вариации на музыкальную тему. 

Знатоки русской песни упоминают как автора слов «Хуторка» по-
эта А.В. Кольцова, но автора музыки мало кто знает. Композитор, напи-
савший талантливую мелодию к песне, был человеком, жившим в сере-
дине XIX века. Это певец, драматический актёр, поэт и композитор 
Е.И. Оглоблин, выступавший под псевдонимом Климовский. Музыка 
песни «Хуторок» проста в исполнении, доступна и понятна не только про-
фессионалам, но и певцам-любителям. 
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В одиннадцати поэтических строфах произведения «Хуторок» разво-
рачивается нешуточная любовная драма. Стихи А.В. Кольцова неверо-
ятно точно передают художественный образ и драматическую картину 
происходящего. Желание любви, жажда вольной жизни, бунт – показаны 
поэтом очень широко. 

В основе произведения лежит реальный жизненный факт – кровавая 
расправа, учиненная лесником в доме молодой вдовы, где он застал бога-
того купца и рыбака. В каждом куплете с невероятной точностью описана 
картина происходящего, чтобы слушатель отчетливо представил художе-
ственные образы и прочувствовал всю боль и драму свершившейся ситу-
ации. 

В первых шести четверостишиях воссоздана удивительно красивая 
природа хуторка и заложено начало повествования драматичной истории. 
С третьего четверостишия автор начинает знакомить с главными героями: 
молодой вдовой, купцом, рыбаком и «молодым удальцом», полюбившим 
молодую вдову. Все участники истории решили навестить молодую вдову 
и скоротать с ней вечер. Она же поначалу была настроена отрицательно, 
так как ее возлюбленным был «молодой удалец». Сжалившись над рыба-
ком и купцом, которым некуда было отправиться заночевать, вдова ре-
шает оставить незваных гостей у себя в доме и совершает роковую 
ошибку, за которую будут расплачиваться все участники истории. 

С седьмого четверостишия поэт из радостной, праздничной обста-
новки погружает читателя в эмоциональный настрой «молодого удальца», 
его ненависть и ревность. Увидев происходящее, он не смог сдержать 
обиду и злость, его поглотило чувство предательства, ощущение пустоты. 
В порыве гнева он совершил жуткое преступление, забрав жизни невин-
ных людей. 

Как и другие герои А.В. Кольцова, «молодой удалец» не знает предела 
своим чувствам. Они переполняют его и становятся сильнее самого героя, 
что в конечном итоге и губит всех персонажей этого произведения. 

Русская народная песня в обработке С. Руднева «Хуторок» написана в 
вариационной форме. Эта форма, построенная на многократном повторе-
нии исходной темы, в музыкальном искусстве претерпела значительное 
развитие и имеет несколько исторических разновидностей, таких, как ва-
риации на basso ostinato и soprano ostinato, орнаментальные вариации, 
жанрово-характерные, строгие вариации, свободные вариации и т. д. 

Обработка С. Руднева «Хуторок» относится к свободным вариациям, 
также в ней можно найти черты и других разновидностей, например, стро-
гих, орнаментальных и фигурационных. Основополагающее значение для 
этой формы имеет тема, ее музыкально-выразительные качества. 

В большинстве случаев темы вариаций изложены в гомофонно-гармо-
нической фактуре. Важное слагаемое нашей темы обработки – гармония. 
Тема начинается из-за такта, с двух нот Ля (доминантовой функции) в 
первоначальной тональности D-dur, исполняемых стаккато. После разре-
шения V ступени в главную тональность следует доминантовый квинт-
секстаккорд (V65), показывающий отклонение в IV ступень, или тональ-
ность G-dur. Во второй фразе происходит отклонение в e-moll, который 
впоследствии становится субдоминантой тональности h-moll. Третья 
фраза, начинающаяся с шестого такта, окончательно закрепляет h-moll, 
она похожа на мелодию первой фразы. 
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В теме очень ясный и четкий ритмический рисунок, простые длитель-
ности – восьмые и шестнадцатые, что характерно для русской народной 
песни. Несмотря на то, что фразы очень близки к друг другу, ни одна из 
них не повторяется. При этом по ритму первая и третья фраза почти бук-
вально совпадают. Таким образом, первоначальная мелодия (тема) длится 
одиннадцать тактов. 

 

 

 
 

Рис. 1 
 

В первой вариации гармония и аккомпанемент в точности повторя-
ются, также сохранен регистр и динамические оттенки, но усложнена фак-
тура. В мелодии появляются шестнадцатые ноты, встречаются вспомога-
тельные хроматизмы, трель и флажолеты. За счет этого вариация кажется 
более подвижной по темпу и звучит более легко. 

Со второй вариации начинаются активные преобразования темы. Эта 
вариация состоит только из семи тактов и в ней преобладает аккордовая 
фактура. В трезвучия добавлены секундовые гроздья, наряду с зажатыми 
струнами используются открытые звуки. Встречаются сочетания из пяти 
и четырех звуков. Согласно замыслу автора, здесь имитируется бала-
лайка. 

 

 

 
Рис. 2 
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В третьей вариации, состоящей из 14 тактов, мелодия переходит в 
басы. Теперь она близка первоначальному изложению темы. В аккомпа-
нементе появляется новый ритмический рисунок, прерывистый, с пау-
зами и более характерный. Также впервые появляется пунктирный ритм, 
который ранее встречался в конце темы. Меняется характер звучания, он 
становится более основательным, грузным, тяжелым. Если сопоставить 
эту музыку с поэтическим текстом стихотворения, то можно ее ассоции-
ровать с эпизодом, где «Молодой удалец» замечает свою возлюбленную 
среди других мужчин. Очень миниатюрный сольный эпизод, можно его 
назвать каденцией, завершающей вариацию, с неожиданно звучащим VII2 
(вводный септаккордсекунд) к a-moll, отражает его смешанные чувства. 
Следующие полтора такта возвращают в первоначальную тональность. 
Используются искусственные флажолеты, как бы олицетворяющие слезы 
главного героя. 

Четвертая вариация самая масштабная, в ней двадцать тактов. Но вы-
деляется она не только своими размерами, но и очень существенными из-
менениями темы. Во-первых, впервые меняется тональность, теперь это 
соль мажор, это отразилось в новых ключевых знаках. В ней разнообраз-
ная фактура. Сначала это аккорды, отчасти напоминающие начало второй 
вариации. Но после четырех тактов возникает очень прозрачное звучание 
за счет того, что в нотном тексте содержатся звуки, которые исполнители 
почти не играют, за исключением самого автора. Если мы обратимся к 
интернет-источникам, то не встретим это произведение в исполнении дру-
гих гитаристов. Это объяснимо тем, что устройство гитары не позволяет 
их сыграть полноценно. Композитор вновь возвращается к аккордовой 
фактуре, заканчивая эпизод очень выразительным глиссандо. Последую-
щая фраза очень близка к теме и подготавливает ее возращение. 

Последний раздел из восьми тактов, звучит в первоначальной тональ-
ности си минор, это третья фраза из темы. И по фактуре он очень напоми-
нает начало. 

Таким образом, в рассматриваемой композиции образуется некое об-
рамление, завершенность, а сама форма обретает черты репризной трех-
частности. Это яркое, концертное сочинение, цельное по замыслу и со-
держащее множество технических и исполнительских трудностей. Техни-
ческая сторона произведения требует от исполнителя хорошей подго-
товки и грамотности исполнения. В произведении встречаются различные 
и необычные приемы игры, такие как натуральные и искусственные 
flageoiet (флажолеты), glissando (глиссандо), legato (легато) и non-legato 
(нон-легато), имитации других инструментов (балалайка, малый барабан), 
tambyro (тамбуро). Исполнительская сторона требует от музыканта вы-
держки и соответствия замыслу автора. 
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Аннотация: в статье рассмотрены этапы взаимодействия грече-
ского и русского церковного пения. В заключение делается вывод, что на 
протяжении значительного временного периода священные тексты во-
площались по-разному. 

Ключевые слова: православная богослужебная традиция, священные 
тексты, музыка русских композиторов. 

В развитии русской музыкальной культуры важнейшую роль на про-
тяжении долгого времени играла православная богослужебная традиция, 
возникшая с момента принятия христианства (988 г.). Важнейшей ее осо-
бенностью является гармоничное сочетание древнерусского певческого 
искусства и византийской, поствизантийской традиций. Исследователи 
выявляют три этапа взаимодействия греческого и русского церковного пе-
ния (с X по XVII вв.) [12, с. 601]. 

На протяжении первого из них (Х–XI века) складывались основные 
принципы богослужения. Архаичные типы богослужебных книг (Конда-
карь, триодный и минейный Стихирарь, Ирмологий, Параклитик, Октоих, 
цветная и постная Триодь, служебная и праздничная Минея) сосущество-
вали с элементами русского церковного пения из Византии – богослужеб-
ные уставы и чинопоследования; литургические тексты; осмогласие с ла-
довой принадлежностью каждого гласа; центонная техника составления 
песнопений; гимнографические жанры и распев их текстов на основе из-
вестных мелодий (подобны, самоподобны) или на основе индивидуаль-
ного соединения мелодических формул (самогласны). Господствовала 
монодия, основные виды старовизантийской нотации были сохранены 
[12, с. 601]. 

На втором этапе (XI–XIV вв.) преобладало византийское влияние. 
Взаимосвязь между византийской и славянской литургической музыкой 
неоднократно прослеживалась в работах М. Велимирович, И. Кондрато-
вич, Н. Шидловского, И. Школьник, Г. Алексеева. В этот период возникли 
первые русские Октоихи, позже – нотированные сборники неизменяемых 
песнопений Литургии, вечерни и утрени – Обиходы, был отредактирован 
Иерусалимский богослужебный устав. В конце этого периода важное зна-
чение обрел жанр калофонической стихиры – стилистической разновид-
ности мелизматики, который охватил период второй половины XIII, 
вплоть до XV века [10, с. 3]. Видные деятели этого периода – первосвяти-
тель московский митрополит Алексий (1354–1378) и митрополит Кипри-
ана (1381–1382, 1389–1406) [12, с. 603]. 

По мере своего развития русское церковное пение обретало характер-
ные черты: в XII веке появилась старейшая форма пения на Руси – зна-
менный распев [1, с. 112]. По определению Протоирея Бориса (Николаева) 
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«Знаменный распев есть совокупность мелодий православного византий-
ского (греко-сирийского) церковного осмогласия, разработанных и усо-
вершенствованных в духе русского Православия богопросвещенными 
песнетворцами и знаменотворцами Русской Православной Церкви и запи-
санных посредством русской знаменной (безлинейной) нотации, ими же 
разработанной и усовершенствованной» [8]. Знаменный звукоряд сло-
жился из мелодических попевок, которые сформировали определенную 
структуру из тетрахордов, названных «согласиями». В этой форме орга-
низации распева все структурные элементы были систематизированы по 
отношению друг к другу и к целому, интонационные и ритмические фор-
мулы канонического материала были типизированы: И.А. Гарднер считал 
основной чертой песнопений знаменного распева строение мелодии на ос-
нове музыкальных фраз, свойственных для какого-либо гласа [1, с. 113]. 

Название распева произошло от древнерусского слова «знамя», обо-
значавшего знак (знамена или крюки), который ставился над словами и 
слогами [7, с. 34]. Из знаменного распева в XVI веке возникли путевой и 
демественный распевы (об этом свидетельствуют письменные источники, 
фиксировавшие певческие традиции Киевской, Новгородской, Владимир-
ско-Суздальской и Московской Руси). Путевой распев был во многом по-
добен знаменному, однако путевая мелодия обычно была более сложна 
ритмически и интонационно [6, с. 131]. Такой вид пения как демествен-
ный не был подчинен системе осмогласия, он применялся к песнопениям, 
не подчиненным к какому-то гласу [1, с. 118]. Благодаря широте распева 
мелодии, наличию мелизмов и других украшений, пунктирной ритмики 
демественный распев считался праздничным, пышным. Почти одновре-
менно с появлением демественного распева появились ранние формы 
многоголосия – предшественники будущего партеса и линейная нотация 
песнопений, заменившая невменную систему записи звуков. 

XVII век стал переломным этапом в развитии отечественной музы-
кальной культуры: государственно-экономические преобразования по-
влекли за собой ряд важнейших реформ, включая унификацию и реорга-
низацию церковного устройства. И.А. Гарднер в своем труде «Богослу-
жебное пение русской православной церкви» характеризовал вторую по-
ловину XVII века как «эпоху постепенной, но быстрой секуляризации бо-
гослужебно-певческого искусства» [2, с. 9], подразумевая претворение, 
переосмысление и освоение западноевропейских влияний (в частности 
многоголосия) в контексте русского церковного пения. Н.А. Герасимова-
Персидская, рассматривая данный период, отмечала смену «культурной 
парадигмы» [3, с. 12] средневековья, для которой характерно следование 
канону, традициям на мировоззрение Нового времени. Формирование но-
вых музыкально-исторических процессов привело к взаимообогащению 
традиционного церковно-певческого искусства и заимствованных образ-
цов профессиональной музыки. 

Значительно обогатился интонационный материал, благодаря внедре-
нию в певческую практику болгарского, киевского и греческого распевов. 
«Формально как киевский, так и греческий и болгарский распевы подчи-
няются системе осмогласия, но каждый из них обладает своим запасом 
типичных мелодических формул, отличных от попевок знаменного рас-
пева. При всем том эти новые распевы имеют несомненную генетическую 
связь со знаменным распевом» [5, с. 219]. Киевским распевом называли 
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сокращенный вид знаменного распева на юге Руси [11, с. 10], более яркого 
и выразительного, чем малый знаменный, благодаря подчиненности сим-
метричному ритму, тяготению к ладовому мышлению. Болгарский распев 
был известен как распев юго-западных народов. Ему была свойственна 
большая развернутость мелодии, и не столь ярко выраженный тональный 
склад. Повсеместное распространение новых распевов способствовало 
развитию раннего многоголосия – гармонизации и обработки мелодиче-
ского материала напевов. 

Именно ко второй половине XVII века относят и третий этап гре-
ческого влияния, связанный с исправлением богослужебных книг (нача-
лось еще при патриархах Филарете (1619–1633) и Иосифе (1642–1652), 
после которого последовала реформа патриарха Никона (1652–1666)). 
Кроме того, именно в середине XVII века, благодаря приезду констан-
тинопольских храмовых певчих получил свое распространение новый 
греческий певческий стиль [12, с. 604], ставший свойственным для гре-
ческих распевов: витиеватый, с подвижной мелодикой, словно «враща-
ющейся» вокруг одного звука, иначе его называли также «Мелетиевым 
переводом». 

Несмотря на различия в степени опевания, продолжительности, ла-
довой и метроритмической основе, структура всех новых распевов 
имела единые черты: вариантность и повторность как основа построе-
ния попевочного принципа; схожая архитектоника с опорными точ-
ками в мелодии; общеславянская интонационная основа. В богослу-
жебном кругу бытует мнение о строгом одноголосии этого временного 
периода, однако многие ученые опровергают это утверждение, связы-
вая ранние формы многоголосия с характерными для русской музыки 
вариантностью и подголосочностью. Гарднер указывает несколько ти-
пов богослужебного пения: «письменно закрепленное для одного го-
лоса осмогласное столповое пение, предназначенное для песнопений 
осмогласного цикла, и другой род пения, для записи которого не име-
лось ещё подходящих графических средств, быть может, являвшийся 
подголосками к столповым мелодиям, называемый демеством» 
[1, с. 384]. Несомненно, что безлинейная нотация затрудняла возмож-
ность записи песнопений. 

В начале XVII века появились первые «опыты применения знаменной 
нотации к троестрочию – партиям трех (или двух) различных мелодиче-
ских голосов с идентичным словесным текстом. Голоса (строки) называ-
лись: верх, путь, низ; четвертая строка, если она была, обозначалась как 
демество» [9, с. 8]. Эти первые «устоявшиеся» образцы раннего многого-
лосия именовались строчным пением, четвертая строка, названная «деме-
ство», указывала на главенство голоса в общей фактуре. 

«Строчное пение предшествовало партесному и некоторое время су-
ществовало параллельно с ним, сохраняя свои ладовые особенности. По-
мимо строчного (одномелодического) многоголосия, существовал более 
сложный вид многоголосия, как правило, называемый демественным: в 
его основе лежало сопряжение нескольких мелодий, различных по харак-
теру движения» [5]. Несмотря на возможное разнообразие форм раннего 
певческого многоголосия, троестрочные песнопения подчинялись логике 
линеарного голосоведения, образуя подголосочные и гетерофонные 
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конструкции, фактурно близкие народному пению. Таким образом, на 
протяжении значительного временного периода священные тексты вопло-
щались по-разному. 

Список литературы 
1. Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Том I: Сущность, 

система и история / И.А. Гарднер. – М.: Православный Свято-Тихоновский богословский 
институт, 2004. 

2. Гарднер И. Богослужебное пение русской православной церкви. Том II: История / 
И. Гарднер. – М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2004. 

3. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века. Встреча двух эпох / Н.А. Ге-
расимова-Персидская. – М.: Музыка, 1994. 

4. Игошев Л. Демественно-партесное многоголосие [Текст] / Л. Игошев // Регентское 
дело. – 2010. – №7. – С. 30–40. 

5. Келдыш Ю. История русской музыки. Том I: Древняя Русь XI–XVII века / Ю. Кел-
дыш. – М.: Музыка, 1983. 

6. Мартынов В. История богослужебного пения: учебное пособие / В. Мартынов. – М.: 
РИО Федеральных архивов: Русские огни, 1994. 

7. Металлов В.М., прот. Очерк истории православного церковного пения в России / В.М. 
Металлов, прот. – Саратов: Типография Губернского земства, 1893. 

8. Протоирей Борис (Николаев). Знаменный распев и крюковая нотация как основа рус-
ского православного церковного пения». – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Boris_Nikolaev/ 
znamennyj-raspev-i-kryukovaja-notatsija-kak-osnova-russkogo-pravoslavnogo-tserkovnogo-
penija/ (дата обращения: 18.11.2021). 

9. Протопопов В. История полифонии. Вып. 5: Полифония в русской музыке XVII – 
начала XX века / В. Протопопов. – М.: Музыка, 1987. 

10. Садокова В.В. Калофоническая стихира: поэтика жанра: автореф. дис. … канд. ис-
кусствоведения / В.В. Садокова. – М., 2006. 

11. Спутник псаломщика. – 4 изд. – М., 1999. 
12. Церковное пение / И.Е. Лозовая, Е.Ю. Шевчук // Православная энциклопедия [ввод-

ный том]. Русская православная церковь. – М.: Православная энциклопедия, 2000. 
 

 

 



Издательский дом «Среда» 
 

72 Культурология, искусствоведение и филология: 
актуальные вопросы 

ФИЛОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА 

Амирова Оксана Георгиевна 
канд. филол. наук, доцент 

Васенкина Снежана Петровна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 
DOI 10.31483/r-101564 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА 

В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ НА УРОКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: среди проблем, теоретически и экспериментально реша-

емых методикой иностранных языков, развитие коммуникативной ком-
петенции, приобщение школьников к культурным ценностям народа – но-
сителя языка является одним из наиболее актуальных вопросов. В этой 
связи большое значение имеет использование аутентичных материалов, 
в том числе художественных фильмов, которые являются великолепным 
аутентичным дополнительным материалом при изучении английского 
языка. Их использование способствует реализации важнейшего требова-
ния коммуникативной методики – представить процесс овладения язы-
ком как постижение живой иноязычной действительности. 

Ключевые слова: художественный перевод, адекватность перевода, 
эквивалентность перевода, переводческие трансформации. 

Использование аутентичных видеоматериалов в процессе обучения 
английскому языку является эффективным источником повышения каче-
ства образовательного процесса благодаря яркости, выразительности и 
информационной насыщенности зрительно-слуховых образов, воссозда-
ющих ситуации общения и знакомящих со страной изучаемого языка. 

Еще одним достоинством художественного фильма является сила впе-
чатления и эмоционального воздействия на учащихся.  Поэтому главное 
внимание должно быть направлено на формирование учащимися лич-
ностного отношения к увиденному. Использование художественного 
фильма способствует развитию различных сторон психической деятель-
ности учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра 
в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. 
В этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. 
Для понятия содержания фильма, учащимся необходимо приложить опре-
деленные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произволь-
ное, а интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоми-
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нания. Использование различных каналов поступления информации (слу-
ховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на проч-
ность запечатления страноведческого и языкового материала. Таким об-
разом, психологические особенности воздействия художественных филь-
мов на учащихся способствуют интенсификации учебного процесса и со-
здают благоприятные условия для формирования коммуникативной ком-
петенции. 

В наше время англоязычные фильмы стали такими же доступными, 
как аутентичные книги и аудио записи, и преподаватели их могут широко 
использовать на практике в качестве аутентичного материала, отражаю-
щего речевое поведение и культуру страны. Фильмы можно использовать 
на аудиторных занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. 
Также они помогают поддерживать мотивацию студентов к изучению 
иностранного языка, т. к. просмотр фильмов или отдельных его эпизодов 
с последующим выполнением заданий, как правило, интереснее традици-
онных заданий из учебника. 

При выборе фильма, который будет демонстрироваться на занятиях, 
необходимо придерживаться следующих критериев: степень доступности 
языкового содержания фильма, соответствие сюжета фильма интересам и 
подготовленности аудитории, объём и характер страноведческого мате-
риала, наличие субтитров, баланс речевого и визуального материала, про-
должительность фильма. 

Одним из видов речевых упражнений с использованием художествен-
ного фильма является дублирование отдельных эпизодов фильма, что 
непосредственно связано с лексико-грамматическими трансформациями. 
Термин «трансформация» используется в переводоведении в метафориче-
ском смысле. Речь идет прежде всего об отношении между исходными и 
конечными языковыми выражениями, о замене в процессе перевода од-
ной формы выражения другой, замене, которую мы образно называем 
превращением или трансформацией. 

И.С. Алексеева в своей работе «Введение в переводоведение» под 
трансформациями понимает межъязыковые преобразования, требующие 
перестройки на лексическом, грамматическом и текстовом уровне. В про-
цессе перевода встречаются трансформации четырех основных типов: пе-
рестановки, замены, добавления, опущения. 

Под перестановкой понимается изменение в переводе расположения 
(порядка следования) языковых элементов, соответствующих языковым 
элементам подлинника. Перестановкам могут подвергаться слова, слово-
сочетания, части сложного предложения, элементарные предложения 
внутри сложного, самостоятельные предложения в системе целого текста. 
Наиболее частотны перестановки членов предложения, что связано с объ-
ективными структурными различиями русского и английского языков. 

Замены форм слова и частей речи часто зависят от расхождений в 
грамматическом строе языков. Такие замены объективны: beans (ед. ч.) – 
фасоль (мн. ч.). Замены членов предложения необходимы тогда, когда 
происходит перестройка синтаксической структуры: замена синтаксиче-
ской конструкции, замена вербальных морфологических категорий, функ-
циональной перспективы предложения. Анализ практического материала 
свидетельствует о том, что при дублировании англоязычного фильма на 
русский язык зачастую прибегают к синтаксическим заменам в рамках 
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сложносочинённой или сложноподчиненной конструкции. На синтагма-
тическом уровне подобные замены проявляются в преобразовании слож-
ных предложений в простые и наоборот, в замене союзной связи, в изме-
нении синтаксического статуса придаточного предложения. 

Добавление представляет собой расширение текста подлинника, свя-
занное с необходимостью полноты передачи его содержания, а также раз-
личиями в грамматическом строе. Опущение представляет собой опера-
цию, обратную добавлению. Контекстуальные опущения могут быть свя-
заны с видом перевода (в устном последовательном и синхронном пере-
воде они связаны с компрессией теста и не затрагивают только инвари-
антные соответствия). В качестве альтернативы добавлению или опуще-
нию может употребляться антонимический перевод, понимаемый как 
комплексная лексико-грамматическая замена, которая заключается в 
трансформации утвердительной конструкции в отрицательную. 

Разберем случаи переводческих трансформаций на примере одного из 
самых популярных фильмов современности «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». 

He missed Hogwarts so much it was like having a constant stomachache. – 
Тоска по школе мучила его так сильно, что это было похоже на посто-
янную острую боль в животе. В данном случае мы сталкиваемся с заме-
ной как на лексическом, так и на грамматическом уровне: предикативная 
цепочка he missed преобразовывается в имя существительное тоска в 
функции подлежащего для сохранения семантического содержания ори-
гинала; кроме того, имя собственное Hogwarts заменено на имя нарица-
тельное школа, что является генерализацией значения. 

Рассмотрим другой пример: Harry looked nothing like the rest of the 
family. – Внешне Гарри совершенно не походил на остальных членов се-
мьи. В данном случае составное глагольное сказуемое looked nothing like 
заменено на простое глагольное сказуемое в сопровождении обстоятель-
ства внешне; причет отрицание, передаваемое в английском предложении 
через отрицательное местоимение, трансформируется в отрицательную 
форму русского глагола. 

It was this scar that made Harry so particularly unusual. – Именно этот 
шрам и делал Гарри таким особенным, даже среди колдунов. В данном 
случае мы имеем дело с конвергенцией лексических трансформаций (до-
бавление: даже среди колдунов, опущение particularly). 

“You will not”, snapped Mrs. Weasley – «Никуда ты не пойдешь», – за-
явила миссис Уэсли. В этом предложение используется один из самых ча-
сто употребляемых трансформаций – добавление. В этом примере данная 
трансформация была необходима для расширения текста подлинника, 
связанное с необходимостью полноты передачи его содержания. 

Еще один яркий пример добавления присутствует в следующем при-
мере: The room was growing dark. – Вечерело, и комната погружалась в 
темноту. В данном случае добавление слова вечерело можно интерпре-
тировать двояко: во-первых, имеет место лексическая замена (темнело – 
вечерело); во-вторых, грамматическая замена состоит в изменении ан-
глийского личного предложения на безличную конструкцию в русском 
языке. 
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He didn't think the Dursleys would like him any better in Majorca than they 
did on Privet Drive. – На Майорке он будет им нужен еще меньше, чем на 
Бирючиновой аллее. В данном примере присутствует как лексическая, так 
и грамматическая трансформация. Первая часть предложения He didn`t 
think опущено; данное контекстуальное опущение продиктовано стремле-
нием переводчика сместить лексическое ударение на центральную часть 
высказывания. Также здесь присутствует грамматическая замена на 
уровне объектно-субъектных отношений, что влечет за собой лексиче-
скую замену: would like – нужен. 

Рассмотрим еще один пример: As they stared at each other, Harry heard 
Dudley's voice from the hall. – Гарри и визитер молча уставились друг на 
друга, а в это время снизу донесся голос Дудли. В данном предложении 
местоимение they заменяется и уточняется именем собственным Гарри и 
существительным визитер; упоминание имени героя в первой части 
сложносочиненной конструкции объясняет лексические замены во второй 
части предложения (Harry – Дудли; heard – донесся). 

Dobby shook his head – Добби потряс головой. В данном примере при 
переводе используется один из наиболее употребляемых видов трансфор-
мации – опущение местоимений. Еще один пример данной трансформа-
ции можно проиллюстрировать следующим примером: For a few minutes 
there was silence as they all read their letters. – На несколько минут воцари-
лось молчание – дети читали письма. На трансформации подобного рода 
необходимо обращать особое внимание учащихся, чтобы избегать частот-
ных ошибок при переводе. 

Проанализированные примеры свидетельствуют о том, что в процессе 
перевода устанавливаются определенные отношения между двумя тек-
стами на разных языках (текстом оригинала и текстом перевода). Сопо-
ставляя такие тексты, можно раскрыть внутренний механизм перевода, 
выявить эквивалентные единицы, а также обнаружить изменения формы 
и содержания, происходящие при замене единицы оригинала эквивалент-
ной ей единицей текста перевода. 

Единицы перевода – минимальные единицы, подлежащие переводу, 
или единицы переводческой эквивалентности, т.е. единицы оригинала, 
имеющие эквивалент в тексте перевода. Основой единицы перевода мо-
жет служить не только слово, но любая языковая единица: от фонемы до 
сверхфразового единства. Главным условием правильности определения 
исходной единицы, подлежащей переводу, является выявление синтакси-
ческой и семантической функции той или иной исходной единицы. 
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На современном этапе развития общества реклама выступает как до-
статочно уникальное социокультурное явление, привлекающее исследо-
вателей в области различных наук. Известный исследователь ре-
кламы Е.В. Ромат указывает, что рекламное сообщение можно рассматри-
вать как особую область межличностных массовых коммуникаций, кото-
рые осуществляются между рекламодателями и различными аудиториями 
рекламных сообщений, чтобы обеспечить активное воздействие на эти 
аудитории, что должно способствовать процессу решения определенных 
маркетинговых задач рекламодателя [4, с. 8]. В.И. Карасик обозначает ре-
кламный дискурс как одну из разновидностей институционального дис-
курса, предполагающего общение в рамках заданных статусно-ролевых 
отношений [2, с. 17]. 

Задача рекламного текста раскрывается в формуле «AIDA» (маркетин-
говая модель, которая уже более 120 лет успешно используется специали-
стами при создании рекламных текстов). Эту формулу расшифровывают 
следующим образом: Attention – рекламное объявление привлекает вни-
мание потенциального потребителя; Interest – текст вызывает интерес, пе-
реходящий в желание обладать товаром (Desire); Action – реклама побуж-
дает к действию, предоставляя реципиенту план действия и необходимую 
информацию [1, с. 15]. 

Результат использования данной модели достигается различными 
лингвистическими средствами, среди которых ведущую роль играют сти-
листические средства выразительности. Как отмечает Е. В. Куликова, од-
ной дискурсивной особенностью рекламного текста является богатство и 
разнообразие стилистических средств и приемов, среди которых, необхо-
димо назвать метафору, гиперболу, иронию, метонимию, олицетворение, 
эпитет [3]. 
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Анализ женских журналов позволил выделить основную концепцию ре-
кламы женских печатных изданий: диеты, правильное питание, несложные фи-
зические упражнения, модные тенденции, реклама косметических средств, где 
превалирующая роль отводится рекламе последних двух категорий. 

Анализ рекламных сообщений из женских журналов Elle, 
Cosmopolitan, Glamour позволил выделись основные стилистические 
средства в рекламном тексте: эпитет, метафора, антитеза, гипербола. Пе-
рейдем к рассмотрению конкретных примеров использования перечис-
ленных стилистических средств в рекламном тексте. 

At Aveeno, we understand that a healthy scalp is the foundation for beau-
tiful hair. 

Aveeno Hair Care combines colloidal oat and targeted botanical ingredi-
ents, enhancing your hair’s unique personality and clinically proven to gently 
calm an itchy, dry or sensitive scalp. Find the botanical blend for your hair and 
feel that nourishing effect of scalp-soothing Aveeno Hair Care. Nourish from 
root to tip with Aveeno Hair Care [9]. 

Выбор эпитетов как одного из частотных стилистических средств вы-
разительности обусловлен основной функцией рекламного дискурса – 
красочно описать достоинства продукта или услуги: nourishing effect; 
gently calm. Одновременно, для создания завершенного образа использу-
ется метафорическая конструкция hair’s unique personality, которая по-
рождает новые идеи и усиливает внутреннюю мотивацию женщины к 
приобретению товара. 

Необходимо отметить, что в рекламных слоганах эпитеты могут рас-
полагаться в определенной последовательности. Так, например, противо-
положные по смыслу слова помогают подчеркнуть положительные каче-
ства товара: Ankle socks aren't just for school days. With delicate tulle, they 
add sweetness to tough leather boots [9]. 

В данном примере отдельно взятые эпитеты delicate tulle и tough 
leather boots в совокупности образуют антитезу, которая в свою очередь 
работает для усиления выразительности речи, резко противопоставляя 
противоположные понятия. 

Pretty in pink? More like punkish in pink, with an anarchic approach to the 
classically feminine colour. That means taking girlish to the extreme, inducing 
a sugar rush with satin, sequins and costume jewels – all at once [9]. 

Данный рекламный текст начинается с эллиптического предложения, 
которое делает рекламу более яркой и экспрессивной: «Pretty in pink?». 
Усечение главного члена предложения сближает язык рекламы с устной 
речью, делает его более естественным и кратким. 

Эмоционально-экспрессивный эффект поддерживается не только 
наличием эпитетов an anarchic approach, punkish, feminine colour, но и тем, 
что в совокупности данные эпитеты представляют собой антитезу. Также 
стилистическую окраску добавляют гипербола to the extreme, морфемный 
повтор punkish – girlish. 

Примечательно, что в рекламных текстах женских журналов можно 
выделить следующие образы для женского гендера: 

1) образ «Естественная красота»; 
2) образ «Женщина «вне возраста»; 
3) образ «Современной женщины»; 
4) образ «Женщина-феминистка». 
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Рассмотрим образ «Естественная красота» на примере следующего ре-
кламного текста: It’s a simple equation. Healthy skin equals beautiful skin. 
For twice the moisture and softer, smoother skin, try Aveno Daily Moisturizing 
Body Wash and Lotion. The exclusive Active Naturals Oat lotion delivers 
healthier-looking skin in just one day. What a beautiful difference» [7]. В дан-
ном случае эпитеты simple, healthy, beautiful, softer, smoother, healthier-
looking, active способствуют созданию образа женщины, обладающей 
естественной красотой и пребывающей в гармонии с собой и природой. 
Приверженность естественности проявляется не только во внешности ге-
роини, но и в ее стремлении использовать натуральные косметические 
средства. Метафора a beautiful difference характеризует положительные 
изменения во внешности героини рекламы после использования космети-
ческого средства, а также подчеркивает выгодное отличие естественной 
красоты от искусственной. Кроме того, гиперболы twice и in just one day 
усиливают когнитивный эффект, производимый рекламным сообщением 
на читателя. 

На примере следующего рекламного текста рассмотрим образ «Жен-
щина «вне возраста»: Olay discovered that almost 10% of women naturally 
look years younger. Now every woman can be ageless. We engineered New 
Olay Luminous to give your skin a remarkably radiant glow. See results on day 
1, and years off your skin age by day 28. Who needs DNA when you have Olay» 
[6]. В данном случае эпитеты naturally, years younger, ageless, luminous, 
remarkably radiant используются для создания образа женщины, которая 
выглядит молодо и привлекательно даже в зрелом возрасте. Кроме того, 
словосочетание radiant glow является плеоназмом и способствует усиле-
нию когнитивного эффекта рекламного сообщения на читателя. Гипер-
бола years off создает семантический акцент на «вечной молодости», к ко-
торой стремится «Женщина «вне возраста». 

В рекламе косметического средства «Dior» используется следующий 
текст, который раскрывает образ «Современной женщины»: Forever 
perfect cushion. Perfect fresh make-up. Everlasting, luminous matte finish. 
Pore-refining effect. A unique matte glow, an addictive freshness and the 
flawless coverage of an ultralight, everlasting fluid foundation» [8]. В дан-
ном случае, такие эпитеты как perfect, everlasting, luminous, refining», 
unique, addictive, flawless, ultralight используются для создания в созна-
нии читателя идеализированного образа современной женщины. При 
помощи указанных средств выразительности создается ассоциативная 
связь между внешней привлекательностью современной женщины и ее 
успешностью. Эпитеты perfect и everlasting встречаются в рассматрива-
емом рекламном тексте дважды, следовательно, для современной жен-
щины, по мнению рекламодателя, важен не только сам факт обладания 
идеальной внешностью, но и способность выглядеть безупречно всегда 
и везде. 

Внешний вид женщины также рассматривается как средство ее само-
выражения и условие достижения успеха. В качестве примера рассмотрим 
следующий рекламный текст: Define your brows, express yourself. From 
natural-looking to statement-making brows [8]. В то время как эпитет 
natural-looking характеризует только внешний вид женских бровей, эпи-
тет statement-making связывает внешность женщины со способностью 
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героини рекламы заявлять о себе и предпринимать решительные дей-
ствия. Посредством указанных эпитетов в сознании читателя создается 
когнитивная связь между внешним обликом современной женщины и ее 
способностью достичь успеха в какой-либо деятельности. 

Образ «Женщина-феминистка» является одним из наиболее популяр-
ных, является показателем актуальности проблемы гендерных стереоти-
пов в современном обществе, в особенности по отношению к женщинам. 
Средства конструирования данного образа могут быть рассмотрены на 
примере следующего рекламного текста: Because I’m a woman, do you think 
I’m going to crack under pressure or conquer the field? [6]. В данном случае 
метафоры crack under pressure и conquer the field противопоставляются 
друг другу и образуют антитезу. Метафора crack under pressure выражает 
традиционное представление общества о женщине как о более слабом су-
ществе, чем мужчина. В свою очередь, метафора conquer the field вклю-
чает такие семантические компоненты как «решительность», «сила», «вы-
носливость», «упорство», которые традиционно общество приписывает 
представителям мужского пола. Рассматриваемый рекламный текст явля-
ется обращением к читателю в форме альтернативного вопроса, что при-
дает ему провокационный характер и привлекает внимание к проблеме 
гендерных стереотипов в современном обществе. 

Таким образом, в общественном сознании наиболее значимым каче-
ством женщины является ее внешность. Общество ожидает от женщины 
поддержания своего внешнего вида в безупречном состоянии, независимо 
от внешних условий и уровня собственной занятости. Поэтому неудиви-
тельно, что при составлении рекламных текстов наибольшую частотность 
среди стилистических приемов занимают эпитет, метафора, гипербола, 
что обусловлено психологическими особенностями женского мышления, 
которые рекламодатель использует как способ управления мотивацией 
женщин. 
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Аннотация: в фокусе внимания авторов описание содержания соци-

окультурной компетенции и способов формирования данной компетен-
ции у учащихся посредством использования рекламного дискурса как эф-
фективного аутентичного материала, способствующего мотивации к 
изучению иностранного языка. Использование англоязычных рекламных 
роликов содействует развитию коммуникативных навыков, позволяет 
выбрать правильную модель поведения в процессе коммуникации, способ-
ствует пониманию культурных ценностей англоговорящих стран. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, рекламный текст, 
рекламный слоган, рекламный ролик. 

Приобщение к культуре стран изучаемого языка пробуждает познава-
тельную мотивацию у учащихся, вызывает особый интерес и повышает 
эффективность обучения. Культурологическая направленность учебного 
процесса подразумевает знакомство с обычаями и традициями стран изу-
чаемого языка, сравнение особенностей национальной культуры с ино-
язычной культурой, а также формирование общечеловеческих ценностей. 
Разработкой проблемы интеграции культуры в процессе преподавания 
иностранного языка занимались Е.И. Попов, В.В. Сафонова, С.Г. Терми-
насова, В.П. Фурманова, П.В. Сысоев. 

В процессе обучения иностранному языку происходит формирование 
и развитие способности к межкультурной коммуникации, который реали-
зуется в рамках социокультурного подхода. Социокультурный подход – 
это тесное взаимодействие языка и культуры его носителя, вследствие 
чего развивается социокультурная компетенция учащихся. 

Под социокультурной компетенцией ряд исследователей подразуме-
вают знания социокультурного контекста изучаемого языка и опыт при-
менения этих знаний в процессе общения [2]. По мнению В.В. Сафоновой 
социокультурная компетенция – это способность сравнивать изучаемые 
лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные разли-
чия и адекватно влиять в ситуациях нарушения межкультурного взаимо-
действия [4]. А. Чейц выделяет следующие компоненты социокультурной 
компетенции: социолингвистический компонент (языковые особенности, 
диалекты); лингвострановедческий компонент (лексические единицы с 
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национальной культурной семантикой); социально-психологический 
компонент (владение национально-специфическими моделями поведения 
с применением коммуникативной техники изучаемого языка); культуро-
логический компонент (социокультурный, историко-культурный, этно-
культурный фон страны изучаемого языка) [3]. 

Социокультурная компетенция главным образом формируется с помо-
щью современных и актуальных методов, приемов и технологий обуче-
ния. Одним из наиболее эффективных ресурсов в обучении иностранным 
языкам является рекламный текст. Рекламные тексты отражают систему 
ценностей, принятую в обществе страны изучаемого языка, обеспечивают 
доступ к информации о культуре, обычаях, традициях, истории страны. 

Использование рекламы в процессе обучения иностранному языку яв-
ляется актуальным, поскольку в настоящее время мы имеем возможность 
не только читать газеты и журналы англоговорящих стран, но и слушать 
радио, смотреть телевизионную рекламу. Кроме того, происходят посто-
янные изменения в экономике, торговле, международных коммуника-
циях, что влияет на средства массовой информации. 

Рекламные тексты имеют важные социальные и культурные аспекты, 
дают возможность сосредоточиться на тематической лексике, рекламу по-
лезно использовать при обсуждении определенных вопросов на уроках 
иностранного языка. 

Использование рекламных текстов в учебном процессе оправдано на 
том основании, что, во-первых, используя рекламные тексты, мы внед-
ряем новизну в традиционные уроки английского языка; во-вторых, ре-
клама является мощным стимулом для изучения английского языка уча-
щимися; в-третьих, реклама на английском языке представляет собой 
аутентичный материал, являясь при этом частью языковой среды; в-чет-
вертых, в рекламных текстах используются разнообразные средства вы-
разительности, устойчивые выражения, поговорки, сленг; в-пятых, ре-
клама содержит знания о культуре страны изучаемого языка. 

Рекламный слоган является наиболее типичной и часто используемой 
формой рекламного текста. Слоган включает в себя вербальные и невер-
бальные средства, что позволяет понять скрытый смысл рекламного сло-
гана. 

Как правило, изучаются лексические, грамматические, стилистиче-
ские и синтаксические особенности рекламного слогана. В рекламных 
слоганах часто используются фразовые глаголы. Овладение фразовыми 
глаголами ведется на всех этапах обучения английскому языку. Примене-
ние фразовых глаголов делают речь лаконичной, придают выразитель-
ность. Рекламные слоганы являются отличной базой для создания упраж-
нений на использование фразовых глаголов (Go out there, Keep going, 
Never get on my nerves, Level up no more barriers, It will blow your mind 
away, Come together right now). 

Также в рекламных текстах и слоганах используется большое количе-
ство прилагательных и наречий в различных степенях сравнения. Благо-
даря этой особенности можно использовать рекламные слоганы и тексты 
на занятиях для повторения образования степеней сравнения в англий-
ском языке: Making your life a little easier, you make it a little better; The 
happiest place in earth; The most expensive and most uneconomical; We try 
harder; The best part of waking up is Folgers in your cup. 
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Рекламные тексты могут быть использованы для отработки граммати-
ческих конструкций. Например, для изучения побудительных предложе-
ний: Do all for all your mouth (Colgate), Taste the feeling (Coca-cola), Smell 
like a man (Old Spice), Think different (Apple), Eat fresh (Subway). 

Немаловажным остается развитие слухо-произносительных и рит-
мико-интонационных навыков учащихся как компонентов речевых уме-
ний и навыков. Например, для отработки различных звуков можно вос-
пользоваться следующими рекламными слоганами, содержащими аллите-
рацию: Guinness is good for you; Making your life a little easier, you make it 
a little better; The quilted quicker picker-upper. 

Телевизионная реклама – еще один источник аутентичного языкового 
материала, способствующего повышению мотивации при обучении ан-
глийскому языку. Так, в рекламе Squarespace, платформы для конструи-
рования сайтов без помощи языка программирования, представлен текст, 
сюжетной основой которого является скороговорка Sally Sells Seashells: 
Sally sold seashells by the seashore. But her seashells didn’t sell well. So, Sally 
set up a seashell store on Squarespace, and soon her seashells started selling. 
Suddenly, Sally was a seaside sensation so much so, she also sold swanky sea-
shell accessories, shiny seashell sequence skirts and sarongs, seashell serenity 
sessions starting sharply at sunrise, exceptionally savory seaside snacks. Even 
seashell excursions of the seashore. To sum it up, Sally’s seashells were so suc-
cessful. She sailed into the setting sun as a seashell celebrity. Everything to sell 
anything. Squarespace [5]. Данный рекламный ролик может быть исполь-
зован на уроке английского языка и в качестве фонетической зарядки в 
начале урока. 

На предпросмотровом этапе работы с видеороликом целесообразно 
познакомить учащихся с темой рекламного ролика и снять языковые труд-
ности посредством упражнений на заполнение пропусков или выбор пра-
вильного варианта ответа. Собственно просмотровой этап работы с ви-
деороликом содействует в первую очередь развитию навыка аудирования. 
На послепросмотровом этапе целесообразно использовать вопросы, по-
буждающие к дискуссии или к монологическим высказываниям уча-
щихся: What was this video about? What did you see on the video? Can you 
describe the plot of the commercial? Could you express your opinion about this 
commercial? [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование аутентичной 
рекламы является эффективным источником развития социокультурной 
компетенции учащихся. Рекламный текст способен дать учащимся воз-
можность использовать необходимые знания в беседе с носителями 
языка, выбрать правильную модель поведения в общении, понимать и 
принимать культурные ценности англоговорящих стран. 
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Современный этап развития России, ее роль и участие в мировых эко-
номических процессах, неизбежно предъявляет новые требования к под-
готовке современного специалиста в вузах страны. Образ специалиста, 
профессионала, нельзя представить без знания одного, или двух ино-
странных языков. В настоящее время мы наблюдаем за быстрыми процес-
сами эффективного развития международного экономического, культур-
ного сотрудничества с разными компаниями, в разных сферах их деятель-
ности. В обществе происходят коренные изменения во всех сферах жизни, 
коснулись эти преобразования и высшей школы образования. В отече-
ственной педагогике весьма успешно внедряется компетентностно-ориен-
тированная модель, результатом которой должно быть формирование и 
развитие компетенций специалиста. В условиях целенаправленного раз-
вития международного образовательного пространства, особое значение 
приобретает развитие и совершенствование коммуникативных компетен-
ций: профессиональной компетенции, межкультурной компетенции, у 
студентов неязыковых вузов. В рамках этой цели главными вопросами по 
обучению иностранным языкам становятся вопросы международной и 
межкультурной коммуникаций. В образовательном процессе высшей 
школы идет поиск новых методов и подходов в обучении иностранного 
языка. Преподаватели все чаще стали применять эффективные методы 
обучения в практической части обучения иностранным языкам для фор-
мирования коммуникативных и профессиональных навыков и умений у 
обучаемых, а также для дальнейшего развития профессиональных компе-
тенций у будущих специалистов. Активное применение современных ме-
тодов, эффективных технологий позволит в дальнейшей деятельности 



Издательский дом «Среда» 
 

84 Культурология, искусствоведение и филология: 
актуальные вопросы 

специалиста осуществить и применить профессиональные навыки и уме-
ния на практике, развивать коммуникативное общение в разных областях 
международного сотрудничества в условиях иной культуры, страны, со-
циума. Формирование межкультурной компетенции у студентов неязыко-
вых вузов остается важнейшей задачей при их обучении. 

По мнению многих исследователей, синтез коммуникативного меж-
культурного подхода при обучении иностранным языкам развивает меж-
культурную компетенцию, на основе которой строится коммуникация с 
иноязычными партнёрами. Произошедшие коренные изменения в образо-
вательном процессе, заставили многих преподавателей вуза взглянуть на 
программу читаемой дисциплины «Иностранный язык» иначе, учитывая 
требования ФГОС ВО третьего поколения, проведя корректировку содер-
жания программы. В ходе совместной работы со студентом преподаватель 
обращается к более эффективным формам работы для развития коммуни-
кативной компетенции у студента. Не оставили они без внимания, и тре-
бования работодателей, которые желают видеть будущих специалистов, 
способных профессионально мыслить и думать на иностранном языке, 
как на родном. Вопросы коммуникативного и межкультурного подходов 
при обучении иностранному языку привлекают внимание все большего 
числа отечественных и зарубежных исследователей. Многие из них гово-
рят о необходимости изменений в методах и подходах обучения ино-
странному языку. Особое внимание авторы многих исследований уде-
ляют следующим вопросам: как организовать и развивать взаимосвязь 
коммуникативного и межкультурного подходов при обучении иностран-
ному языку, как обеспечить качественную подготовку специалиста со-
гласно требованиям, выставленным к студентам ФГОСВО третьего поко-
ления по дальнейшему развитию и самосовершенствованию профессио-
нальных, межкультурных коммуникативных компетенций. Для достиже-
ния успеха в образовательном процессе по развитию данных компетенций 
преподавателю помогут такие формы работы, как самостоятельная ра-
бота, широкое использование новейших информационно-коммуникатив-
ных технологий, компьютерных обучающих программ. Метод проектов, 
кейсов. игровые формы, учебные дискуссии, деловые игры, дискуссии, 
конференции, также несут смысловую нагрузку на студента помогая и ин-
формируя студента новыми знаниями о культуре страны изучаемого 
языка, продолжая развивать в будущем специалисте коммуникативную, 
профессиональную компетентность. Погружая обучаемого в поликуль-
турную среду, даем возможность обучаемому совершенствовать комму-
никативную компетентность, а также осуществлять межкультурный под-
ход через социальную, культурную сферу. Несомненно, студенту необхо-
димо проявить максимум желания, мотивировать себя на дальнейшее са-
мообразование, организовать и направить весь процесс обучения по даль-
нейшему развитию и самосовершенствованию иноязычной компетентно-
сти, на базе межкультурного подхода. Коммуникативный процесс явля-
ется важным и необходимым условием в общении с представителями раз-
ных культур в глобальном экономическом и культурном пространстве, в 
интеграционных процессах. 

Данные формы коммуникативного и межкультурного подходов акту-
альны и эффективны в современном мире, они способствуют дальнейшему 
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развитию и совершенствованию межкультурных навыков и умений на заня-
тиях по иностранному языку. В контексте межкультурного подхода суще-
ствует много подходов к обучению иностранным языкам, все они являются 
общей методологической базой обучения студентов. Важно отметить, особое 
место в работах российских исследователей и зарубежных авторов таких 
как Л.А. Гусейнова, Л.П. Павлова, С.Г. Тер-Минасова, И.С. Кашенкова, 
А. Fantini, Knapp, Wiseman, Crumm, и др. занимают идеи развития межкуль-
турной компетенции, коммуникативного подхода в условиях международ-
ного образовательного пространства. Авторы рассматривают данную связь 
компетенций через различные качества личности студента, отмечают способ-
ности и умения студента интерпретировать одну культуру в терминах другой 
культуры общения. При этом авторы отмечают, что каждое практическое за-
нятие по иностранному языку носит культуроведческий характер, имеет тес-
ную связь с изучением особенностей культуры страны изучаемого языка, с 
возможностью познания естественной языковой среды, межкультурной ком-
муникативной общности. Рассматривая межкультурную компетентность и ее 
формирование, авторы обращают внимание на содержание и ход практиче-
ского занятия по иностранному языку, тщательной подготовки к нему, отбора 
материала, где необходимо включать не только фонетический, лексический, 
грамматический материал, но тексты, тесно связанные с иноязычной культу-
рой, включающие компоненты межкультурной компетенции. Сохраняя связь 
между языком и культурой, следует информировать студентов о правилах по-
ведения носителей изучаемой культуры, о нравах, обычаях, правил этикета, 
знания невербальных форм выражения, мимики, жестов, изучаемого соци-
ума, при этом студент в период обучения не теряет своей собственной куль-
турной идентичности. 

За последнее время в программу и практику преподавания иностран-
ного языка в вузе преподавателями внесены существенные изменения, за-
метно изменились подходы и методы обучения. Преподаватели вводят все 
новые, более современные формы обучения, ищут более интересные под-
ходы в учебном процессе. Так, на практических занятиях, для повышения 
уровня обучения коммуникации, используются разнообразные реальные 
ситуации для развития межкультурного общения, применяются много ин-
тернет технологий для развития коммуникативных способностей обучае-
мых. Межкультурный подход открывает широкие возможности для про-
цесса коммуникации участников разных культур, отношений, связей, 
форм взаимодействия. Так, преподавателям следует вводить в свой курс 
обучения лекции и практикумы из раздела «Страноведение» для знаком-
ства с миром носителей языка, культурными традициями, образом жизни, 
ментальности, национального характера. Успешная организация учеб-
ного занятия и эффективное использование страноведческого, культуро-
ведческого материала преподавателями в учебном процессе помогают 
поднять уровень коммуникативной компетенции. Активные методы обу-
чения иностранному языку прочно вошли в организацию современного 
практического занятия. Без использования как традиционных, так и не-
традиционных методов обучения, на современных занятиях по иностран-
ному языку, невозможно себе представить современный урок. Как из-
вестно, в своих исследованиях зарубежные специалисты (S. Hayes, 
S. Holden, K.Johnson, S. Littelewood, B.L. Whorf, E. Hall, M. Bennet, 
S. Merten), и отечественные ученые (А.А. Вербицкий, А.А. Корнилов, 
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В.Г. Костомаров, Г.А. Китайгородская и др.) уделяли внимание в своих 
работах проблеме межкультурной коммуникации, синтезу различных 
подходов при изучении иностранного языка как средства межкультурной 
коммуникации. Многие из них считают иностранный язык, как средство 
межкультурной коммуникации. Рассматривая, межкультурную коммуни-
кацию, как обмен между двумя и более культурами, они полагают что она 
участвует в формировании межкультурной коммуникативной компетен-
ции, помогает развитию межкультурного общения. 

Практика доказала о необходимости использования различных форм и 
средств обучения: как активных, так и нетрадиционных. Данные методы, 
вызывают большую активность у студентов в учебном процессе, как во 
время аудиторных занятий, так и при самостоятельной подготовке. Пре-
подавателю важно помнить, что для достижения и реализации эффектив-
ной взаимосвязи коммуникативного и межкультурного подходов в про-
цессе обучения иностранного языка необходимо использовать в практи-
ческой деятельности обучения все современные формы и методы обуче-
ния. Содержание образовательной программы по дисциплине «Иностран-
ный язык» должно быть полностью ориентировано на коммуникативную 
направленность обучения. Следует заметить, что в практике работы мно-
гих преподавателей наблюдается применение проекторной методики обу-
чения, в основе которой лежит метод проектов, позволяющий достичь ди-
дактической цели через детальную разработку проблемы. Применяя дан-
ный метод на практических занятиях при изучении иностранного языка, 
у студента появляется возможность развивать такие личностные качества 
как: мобильность, инициативность, умение работать в команде, коммуни-
кабельность, самостоятельность в принятии решений. Применение дан-
ного метода направленно не только на профессиональное обучение, но и 
влияет на личностное развитие обучаемого. Работая над проектом, со-
здаем максимум благоприятных условий для раскрытия и проявления 
творческого потенциала студентов. 

Проектные задания включали в себя подготовку выступлений, рефера-
тов, организации дискуссий и круглых столов по выбранным темам: 

1) влияние фриланса и финансовых рынков на рынок труда. 
2) развитие онлайн продаж на финансовых рынках. 
3) секьюритизация как современная тенденция на финансовом рынке. 
4) рынок облигаций как альтернатива банковского кредита. 
При подготовке к проектным заданиям основными источниками ин-

формации будут служить: Интернет, справочники, газеты, журналы, ко-
торые необходимы использовать при образовательном процессе. 

До защиты проектов студенты проводят мини-исследования по из-
бранной проблеме, связанной с их специализацией, и представляют ре-
зультаты своих изысканий на конференции в форме доклада-презентации 
с использованием мультимедийных средств. 

Использование активных методов в оптимальном сочетании с тради-
ционной методикой обеспечивает личностно ориентированную направ-
ленность; формирует межкультурную коммуникативно-профессиональ-
ную компетенцию у студентов; способствует развитию креативного стиля 
деятельности и получению наивысших результатов обучения; готовит 
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человека к жизни в поликультурной среде, обладающего развитым чув-
ством понимания и уважения других культур. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «иноязычное заим-

ствование» и раскрывается значение заимствований в системе языка. 
Приводится классификация иноязычных заимствований, а также спо-
собы ассимиляции заимствований в немецком языке. Авторами статьи 
проведен анализ основных языков – источников заимствований в немец-
ком языке и выявлены причины влияния этих языков на лексический со-
став немецкого языка. 
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лексика, социокультурный обмен, интернационализмы. 

Язык – это всегда подвижная, развивающаяся система, быстро реаги-
рующая на любые изменения в обществе и в культуре. Язык способен 
адаптироваться и изменяться в соответствии с потребностями общества и 
с тенденциями социокультурной сферы. По мнению С.М. Хантимирова, 
самой подвижной и остро реагирующей на данные изменения частью 
языка является лексика. Лексика наиболее восприимчива ко всему но-
вому; это связано в первую очередь с появлением новых реалий, для обо-
значения которых в языке пока не существует понятий. Однако бывает 
так, что система данного языка по каким-либо причинам не может само-
стоятельно породить лексическое обозначение какой-либо реалии, и тогда 
происходит заимствование понятия из другой системы языка [6]. 

По определению Е.В. Розен, лексическое заимствование является пе-
реходом формы слова, а также его значения из одной языковой системы в 



Издательский дом «Среда» 
 

88 Культурология, искусствоведение и филология: 
актуальные вопросы 

другую. При этом значение слова в языке-реципиенте может быть шире 
или наоборот уже значения того же слова в языке-доноре. Таким образом, 
заимствование является одним из способов пополнения словарного со-
става языка. Несмотря на тенденцию немецкого языка присваивать боль-
шинству реалий собственные лексические обозначения, в корне отличаю-
щиеся от похожих обозначений в других языках, например: англ. 
hospital – исп. hospital – ит. Ospedale – нем. Krankenhaus; в нем все же при-
сутствует довольно обширный пласт заимствованной лексики [4]. 

М.Д. Степанова выделяет два класса иноязычных заимствований в 
немецком языке: интернационализмы и иностранную лексику. Интерна-
ционализмы – это лексические единицы, которые широко распростра-
нены во многих языках, и имеют при этом одинаковое или практически 
одинаковое написание, звучание и значение. Например, к интернациона-
лизмам в немецком языке относятся такие слова, как Hotel, Bank, Taxi, 
Kaffee, Restaurant, Hobby и т. д. В то время как иностранная лексика пред-
ставляет из себя пласт слов, имеющих признаки сохраненных заимство-
ванных слов иностранного происхождения, не ставших интернационализ-
мами [5]. 

Э.Р. Хусаинова выделяет третью группу заимствованных слов, попав-
ших в немецкий язык посредством калькирования, т.е. дословного пере-
вода. Например: Montag – от латинского дословно «день луны»; Sonntag – 
также от латинского «день солнца»; Freidenker – от английского free 
thinker и т. д. Чтобы структурировать лексику иностранного происхожде-
ния и классифицировать ее был создан словарь иностранных слов «Das 
große Fremdwörterbuch» под редакцией издательского дома Duden [7]. 

В.М. Жирмунский отмечает, что заимствования имеют тенденцию 
приспосабливаться к системе немецкого языка, т.е. происходит процесс 
ассимиляции. При этом ассимиляция может быть фонетической, морфо-
логической и орфографической. Фонетическая ассимиляция заимствова-
ний выражается в различном произношении отдельных звуков, измене-
нии ударения в соответствии с фонетическими нормами немецкого языка, 
например: лат. Bicarium – нем. Becher и т. д. При морфологической асси-
миляции заимствования в немецком языке приспосабливаются к морфо-
логической системе языка: у существительных это добавление артикля, 
падежных окончаний, суффиксов; а у глагольных форм глагольные суф-
фиксы и окончания. Например: англ. shunt – нем. derShunt, фр. lancer – 
нем. lancieren. При орфографическом уподоблении буквенные связи в 
иностранных словах заменяются на немецкие аналоги, существительные 
пишутся с большой буквы и т. д. Например: фр. Bureau-нем. Büro, фр. 
Café – нем. Kafee [2]. 

В ходе анализа лексических заимствований в современном немецком 
языке из словаря «Das große Fremdwörterbuch», насчитывающего более 
85 000 слов, была сделана выборка объемом в 1000 слов в алфавитном по-
рядке методом случайного подбора, с целью определить основные 
языки – источники заимствований в немецком языке, отражающие ре-
зультат тесного культурного контакта [8]. Результаты анализа представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Источники заимствований в немецком языке 

 

Язык (источник
заимствования) 

Процент слов
из выборки 

Количество 
слов  

из выборки

Примеры слов 
из выборки 

Латинский 32,9% 329 

Schule, schreiben, 
Tafel, Fenster, Wein, 
Käse, Familie, Wall, 
Argument

Французский 20,7% 207 
Abenteuer, Tanz, ele-
gant, Nase, Tante, On-
kel, Republik, Klasse

Английский 11,5% 115 
Boot, Box, Trainer, 
surfen, joggen, Party, 
Handy

Арабский 9% 90 Magazin, Risiko, Sa-
fari, Sofa, Tasse

Итальянский 8,5% 85 Bank, Konto, Kon-
zert, Balkon, Tempo

Испанский 6% 60 Gitarre, Marmelade, 
Moskito

 
Русский 

 
4,5% 

 
45 

Babuschka, Ikone, 
Steppe, Perestrojka, 
Kosmonaut, Datscha

Персидский 3,6% 36 Karawane, Orange, 
Paradies, Schach

Китайский 2% 20 Tee, Ketchup, Taifun

Японский, турец-
кий, хинди, ин-
дейские языки 

 
1,3% 

 
13 

Karate, Tsunami, 
Joghurt, Banane, Pfef-
fer, Tabak, Puma, 
Barbecue

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, 
что основными источниками заимствований в немецком языке являются 
латинский (32,9% слов), французский (20,7% слов) и английский языки 
(11,5% слов). Большое количество заимствований в немецком языке по-
явилось также из арабского, итальянского и испанского. 

Наличие большого пласта латинской лексики в немецком языке, по мне-
нию М.Д. Степановой, объясняется многовековыми торговыми, военными 
и культурными связями германских племен и римлян. Вместе с расшире-
нием торговых связей происходит процесс постепенного этнического сме-
шивания, что также является важной причиной попадания латинской лек-
сики в немецкий язык. Межэтнические связи способствовали перенесению 
новых понятий из хозяйственной деятельности римлян. Это были прежде 
всего названия сельскохозяйственных орудий труда, растений, частей жи-
лища, понятия в сфере строительства и торговли. Заимствования приходили 
в немецкий язык несколькими волнами. Первая волна заимствований про-
исходила устным способом, непосредственно из разговорного латинского 
языка, поэтому заимствования первой волны подстраивались под фонети-
ческие законы немецкого языка, например: campus-Kampf, butyrum-Butter, 
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distantia-Distanzи т. д. Вторая волна заимствований наоборот происходила 
опосредованно – через письменные источники. На это оказало сильное вли-
яние распространение христианства в Европе [5]. 

Ю.С. Маслов отмечает, что влияние французского языка на немецкий 
началось примерно во времена второго крестового похода (1147–1149 гг.), 
когда немецкое рыцарство впервые вошло в тесный контакт с француз-
ским рыцарством, а также после налаживания в этот период культурных 
и литературных связей между Францией и Германией. По свидетельствам 
Виллирама из Эберсберга от 1065 года, многие немецкие ученые стреми-
лись получить французское образование, а французские богословы и ми-
стики часто приезжали в Германию, неся свои проповеди в широкие 
массы. Со второй половины XII века в немецкой литературе появляется 
мода на французских поэтов. В шедеврах немецкой светской литературы 
этого периода прослеживаются заимствования из произведений француз-
ских авторов, однако эти заимствования носят в основном сюжетный ха-
рактер, так как немецкая поэзия по своему духу заметно отличалась от 
французской. Особенно ощутимым влияние французской литературы 
было в сфере рыцарской культуры из-за тесного взаимодействия немец-
кого и французского рыцарства во время военных походов [3]. 

Большой пласт заимствований пришел в немецкий язык из англий-
ского. По мнению Е.В. Жабиной, немецкая и английская культуры начали 
активно взаимодействовать и перенимать черты друг друга начиная с 
конца XIX века. До этого времени заимствования из английского не имели 
значительного влияния на лексику немецкого языка и носили скорее вто-
ростепенный характер. Заимствование лексики из английского языка про-
исходило в два этапа. Первый этап длился с конца XIXи до начала XX 
века, во время индустриальной революции в Германии. В результате изоб-
ретения парового двигателя в немецкий язык из английского посредством 
калькирования пришло слово dieDampfmaschine, от английского 
steamengine. После этого события в немецком языке появились и другие 
слова из технической лексики английского, например: die Lokomotive – 
locomotiveengine, die Lore – lorry, das Dampfschiff – steamship. После изоб-
ретения автомобиля Генри Фордом, в немецкий язык также пришли слова 
из сферы машиностроения, печатного производства и журналистики. Вто-
рой этап заимствования лексики из английского языка начался в годы вто-
рой мировой войны и продолжается до сих пор. Это связано с тем, что 
после второй мировой войны Германия была разделена на два государ-
ства – ГДР и ФРГ. В это время ФРГ была зависима от США в политиче-
ском и экономическом плане, ввиду чего происходила активизация ан-
глийской лексики. Помимо этого, США лидировало в области науки и 
технического производства, из-за чего практически вся научная литера-
тура издавалась на английском языке, а понятия из нее иностранные уче-
ные перенимали без каких-либо изменений, например: der Computer – 
computer, das Job – job, das Know-how – know-how и т. д. Из этого можно 
сделать вывод, что во время первого этапа заимствования адаптировались 
к системе немецкого языка, а во время второго этапа стали оставаться в 
своем первоначальном виде [1]. 

Процесс появления англицизмов в немецком языке продолжается до 
сих пор, и с каждым годом усиливается. Это связано в первую очередь с 
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влиянием США в сфере публицистики, науки и технического производ-
ства, а также с изменениями в молодежной культуре. Все больше молодых 
немцев сейчас использует слова из английского сленга, так как они ком-
пактны и более просты в произношении, а также написании. Чаще всего 
слова из английского сленга используются при общении в интернете, так 
как являются понятными для большого количества людей по всему миру, 
ввиду широкой распространенности английского языка. Из этого можно 
сделать вывод, что основным источником заимствований в немецком 
языке в ближайшем будущем станет именно английский язык, ввиду сво-
его влияния на все сферы жизни людей по всему миру и статуса языка 
международного общения. 

В результате исследования было выявлено, что лексическая сторона 
немецкого языка пополнялась из различных языков-источников, но самое 
большое влияние на лексику оказали заимствования из латинского, фран-
цузского и английского языков. Переход слов из английского языка в 
немецкий продолжается до сих пор. Обогащение лексики происходит из-
за наличия многовековых культурных, торговых и социальных связей 
немецкоговорящего населения с носителями данных языков. Перспекти-
вой исследования является дальнейшее изучение заимствований в немец-
ком языке и способов их уподобления системе немецкого языка. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Аннотация: филология – наука о языке, о ее развитии. Филология бы-
вает разных форм и включает в себя другие дисциплины, например, линг-
вистику. В статье рассмотрены вопросы и проблемы филологии и её со-
временной формы. Предложены пути решения проблем. 

Ключевые слова: филология, лингвистика, язык, языкознание, разви-
тие языка, наука, народное развитие, история языка, лингвисты, фило-
логи, проблемы лингвистической науки. 

Филология – совокупность наук, которые рассматривают вопросы эт-
носа, культуру народа, которая выражается в языке, искусстве, истории 
нации. Лингвистика является частью филологии. Она не всегда сопровож-
дает филологию. Для лингвистики присуще приближение к точным 
наукам, чем другим ветвям филологии. 

Во второй половине XX века перед российской филологией был по-
ставлен ряд нетрадиционных задач. Данные цели были обозначены после 
разветвления филологии на направления. В это время появились такие 
направления, как когнитивная лингвистика, корпусная лингвистика, се-
мантико-семасиологические исследования, функциональная грамматика, 
социальная стратификация языка, дискурсивные стратегии, а также иссле-
дования специфики нынешнего разговорного лексикона. 

 

 
 

Рис. 1. Филология – наука о языке 
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История филологии и вся наука в целом характеризуется современ-
ными открытиями. При различных исследованиях разговорного стиля во-
сточных славян был определен ряд особенностей языка, которые стали 
очевидными после реконструкции старого Новгородского наречия. 

Первая форма филологии – когнитивная филология. Она рассматри-
вает разнообразие человеческого сознания. Разнообразие сознаний людей 
и их представлений порождает разнообразные формы объяснения ситуа-
ций на языке. Проблема возникает в этой ситуации в следующем: разные 
понимания, соответственно возникает много недопониманий в общении 
между людьми. 

Для решения данной проблемы было принято следующее решение: 
была выпущена книга, а именно «Новый толковый словарь синонимов 
русского языка». Он в дальнейшем стал основой работы над особенно-
стями всей русской речи. Проведенный анализ включает, формализован-
ную интерпретацию и описание семантической сочетаемости идиомати-
ческих свойств на основе единой языковой модели. 

Главным пунктом в эволюции и развитии при изучении русского языка 
стал выпуск «Русского семантического словаря» под руководством акаде-
мика Н. Ю. Шведова. Данный словарь состоит из лексиконов, описанных 
более трехсот тысяч видов лексических единиц, значение их объединено 
по частям речи и по классам слов в лексиконе. 

 

 
 

Рис. 2. Новый толковый словарь синонимов русского языка 
 

Еще один вид лингвистики – корпусная лингвистика. Данный вид 
лингвистики требует огромного количества данных в виде информации, 
которая должна быстро обрабатываться в соответствии с рядом парамет-
ров, по которым необходимо классифицировать материал. Этот процесс 
сегодня автоматизирован и ускорен с помощью современных инноваци-
онных технологий. Поиски классификационных групп и структур вруч-
ную заняли бы очень много времени и потребовали бы много сил в работе. 
А также не нужно извлекать ошибок в работе по причине человеческого 
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фактора. Итог работы был бы неточным, возможны ошибки и нестыковки. 
А с помощью компьютеров и современной техники этот процесс можно 
сделать достаточно быстрым и более точным. То есть за небольшое коли-
чество времени система может искать и разделять информацию, вычис-
лять частоту появления слов и сортировать их по критериям. 

Корпусный анализ позволяет изучить модели использования языка. 
Проблема этого анализа является в многообразии слов и толкований. Че-
ловек не в силе запомнить все корпусы данных и использует лишь их тре-
тью часть. Корпус данных постоянно обновляется и является продуктом 
реальных социальных взаимодействий. 

Еще одной проблемой филологии является язык Интернета. Интернет 
полностью вошел в общий обиход и изменил жизнь у абсолютно всех 
наций и государств в целом. Любая деятельность человека сегодня свя-
зана с использованием какой-либо инновационной техники. Сеть, как ин-
формационно-коммуникационная платформа, стала важной составляю-
щей человеческой жизни. Интернет вовсю вошел в жизнь человека и из-
менил ее. Все пользователи компьютера и сети знают, что любую необхо-
димую информацию можно найти в интернете, будь это научная литера-
тура или фантастические рассказы. Особый интерес представляет обще-
ние между людьми в интернете на различных типах сайтов. Так называе-
мый электронный язык вызвал большой лингвистический интерес и при-
влекает все больше внимания лингвистов, которые озабочены его влия-
нием на язык в целом. 

Проблема состоит в том, что пользователи сети используют язык для 
общения, искажая его. Искажение происходит по разным причинам, но 
значительно влияет на сознание и знание языка людей, в особенности 
молодого поколения. Решением данной проблемы является запрет на ис-
кажение языка в сети и отрицательного общения, оскорбления пользо-
вателей. 

Таким образом, филология – наука о языке. Она, как и любая другая 
наука, находится в постоянном разбитии. Искусство общения всегда для 
нации и национального языка находится на первом месте. Каждый поль-
зователь языка должен помнить, что важно сохранять культурное насле-
дие языка, ведь оно претерпевает разнообразные изменения со временем. 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
БЕЗДЕЙСТВИЯ: ОБ ОДНОЙ ЛАКУНЕ 
В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» 

Аннотация: статья посвящена проблеме конфессионального выбора, 
стоящей перед первыми князьями Киевской Руси. Цель статьи состоит в 
утверждении, что выбор в пользу христианства рассматривается как 
фактор религиозной и моральной идентификации древнерусского этноса. 
Актуальность работы продиктована необходимостью выработки нацио-
нальной идеи России. В качестве примера приводится идеологический (ре-
лигиозный, политический, моральный) кризис, который переживала Киев-
ская Русь за несколько десятилетий до официального принятия христиан-
ства. Материалами исследования являются летописные сведения (878–969 
гг.) о первых древнерусских князьях, а также житийные сказания о бла-
женной Ольге. В качестве рабочей гипотезы выдвигается характери-
стика князя Игоря Рюриковича как человека книжного по преимуществу. 
В работе используются дескриптивный, герменевтический, диахрониче-
ский, историко-генетический, компаративистский, аналитический и био-
графический методы. Результаты исследования и их обсуждение соотно-
сится с положением о том, что событийный ряд, связанный с местью 
Ольги за смерть Игоря и ее дальнейшими действиями по обустройству 
древнерусских земель («погосты» и институт тиунства), с одной сто-
роны, и принятием христианства – с другой, рассматривается как след-
ствие духовного опыта ее мужа. Мы приходим к выводу об интеллекту-
альном усилии, переживаемом киевским князем в течение ряда лет, сопро-
вождавшемся длительной политической пассивностью монарха и оправ-
данном фактом крещения его вдовы. Новаторство нашей работы состоит 
в том, что оправдательным механизмом для политической недальновидно-
сти Игоря и жестокости Ольги в отношении целого племени, вплоть до фи-
зического уничтожения последнего, – лежит идея о морально-психологиче-
ском воздаянии, воплотившемся в факте принятия православия представи-
тельницей монаршей семьи, возглавлявшей языческий этнос. Речь идет о 
трансформации идеи воздаяния: от его языческого понимания (кровная 
месть, осуществляемая в реальном пространстве-времени) до понимания 
христианского, в котором воздаяние мыслится как прерогатива не человека, 
но Божества и происходит за пределами биографии. 

Ключевые слова: отечественная история, Киевская Русь, князь Игорь 
Рюрикович, Блаженная Ольга, кровная месть, конфессиональный выбор, 
православие, воздаяние. 

Общеизвестен летописный рассказ о призвании новгородцами варягов 
на княжение. В результате в Новгороде стал княжить Рюрик, а спустя 
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годы в Киеве – его сын Игорь. Пушкин, еще учась в Лицее, намеревался 
писать поэму «Игорь и Ольга» [9, с. 100]. Сюжет того стоил: в нем много 
загадок. Одна из них та, что Игорь до самой смерти Вещего Олега, прихо-
дившегося ему дядей и осуществлявшего регентские обязанности в адрес 
несовершеннолетнего князя вплоть до укуса легендарной змеи, вы-
ползшей из конского черепа, – Игорь, имея на великий киевский княже-
ский стол все права, вступает в них лишь в возрасте 34 лет. Мы не знаем 
другого примера в истории, когда легитимный монарх, достигший совер-
шеннолетия, так долго пренебрегал бы своими монаршими привилеги-
ями. Через два года после смерти Олега, еще как бы по инерции, Игорь, 
будучи уже полноправным князем, победоносно воюет с племенем древ-
лян, принуждая последних стать его данниками. 

Далее о воинских подвигах великого князя летопись умалчивает. Сле-
дующие походы Игоря датируются началом сороковых годов (спустя чет-
верть века после завоевания древлян). В походе на Царьград в 941 году 
Игорь терпит неудачу, а в попытке реванша 943 года ограничивается мир-
ным договором с Византией [13, с. 225–234; 7; 8], хотя обладает силами, 
достаточными для захвата города. В роковом для него 945 году он идет на 
древлян за данью, сначала за первой, а потом – практически тут же – и за 
второй, о чем известно каждому школьнику. Древляне ответили на это 
убийством Игоря и попытками женить своего князя Мала на Игоревой 
вдове. Затем следуют четыре страшные мести Ольги за смерть своего 
мужа, которая не успокоилась, пока древлянский город Искоростень не 
был стерт с лица земли. В завершение всего этого, после того как она вос-
питала Святослава Игоревича, доблестного и удачливого военачальника, 
Ольга отправляется в Константинополь. При этом она, несмотря на свой 
возраст, становится предметом любовных чувств царя Константина Баг-
рянородного, хитростью избежав его домогательств на предмет женитьбы 
на ней [4, с. 38–53; 11, с. 260–266; 12, с. 29–30]. 

В отношении возраста Ольги историки серьезным образом расходятся. 
Время ее рождения датируется весьма пространным промежутком в 
32 года: от 893 до 925 [см., напр.: 6, с. 41; 5; 2, с. 153–158]. Каждая из вер-
сий имеет свою аргументацию. Рождению Ольги в 893 году противоречит 
факт появления на свет сына Святослава (здесь тоже некоторая неопреде-
ленность: от 938 до 943 гг.), т.е. в момент рождения Ольге было примерно 
пятьдесят лет или даже больше. Если Сарра родила в девяносто, то почему 
Ольге не родить в пятьдесят? 

Упомянутая матримониальная часть сюжета о крещении Ольги заим-
ствована, по всей вероятности, из другого источника (один из примеров 
так называемых кочующих сюжетов, в данном случае – христианских). 
Так или иначе, Ольга обращается в православную веру, становясь первой 
христианкой княжеского рода в дохристианской Руси. Всё это довольно 
широко известно; по этому поводу написано много литературных произ-
ведений и сняты фильмы, и нет никакого смысла умножать эти мифолого-
исторические фантазии. 

Материалами исследования являются летописные сведения (878–
969 гг.) о первых древнерусских князьях, а также житийные сказания о 
блаженной Ольге [12, с. 15–33; 11, с. 248–287; 3]. В работе используются 
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дескриптивный, герменевтический, диахронический, историко-генетиче-
ский, компаративистский, аналитический и биографический методы. 

Нас занимают, собственно, четыре вопроса: 
1. Почему Игорь стал княжить только после Олеговой смерти, а не 

вступил в чин по достижении совершеннолетия? 
2. Чем занимался Игорь, княжа в Киеве, в течение четверти века, не 

предпринимая в этот период (с 914 по 941 гг.) никаких действий, достой-
ных упоминания в хрониках? 

3. Зачем было Игрою возвращаться к древлянам за второй данью, ко-
гда он уже взял одну? 

4. Какими свойствами обладал муж Ольги, чтобы его смерть вызвала 
столь неуемную и кровожадную месть по отношению к целому этносу? 

Мы полагаем, что воинственность нашего князя была воинственно-
стью поневоле. Поход на древлян 914 года был продиктован тем, что 
надобно же как-то обеспечивать княжеский двор и, главное, дружину. То 
же относится к византийским походам Игоря. По договору с Константи-
нополем 944 года никаких особых привилегий киевляне не получали, ско-
рее, напротив: упоминалась необходимость выступления россов на сто-
роне Византии в случае военных действий, а также то, что русичи брали 
на себя обязательство военной охраны Корсунского царства, являвшегося 
византийской колонией в Крыму. Особой ролью в т.н. «Кембриджском 
документе» [7; 8; 14, с. 68–80], где упоминается мирный договор с Визан-
тией, наделялся Хазарский каганат, третья сторона хазарско-русско-ви-
зантийской войны 941–944 гг. [см. также: 12, с. 23–26]. Впечатление, что 
именно хазары получили максимальную выгоду из этого мира. Имеет 
смысл отметить, что выкуп пленных русичей у греков при Игоре стал 
вдвое дешевле, чем это отражено в предыдущих договорах с Византией, 
заключенных князем Олегом. Тем самым возвращение русских людей, 
оказавшихся на чужбине в результате неудачных военных действий 941–
944 гг. или иных обстоятельств, стало доступнее и проще. В этом отноше-
нии мирный договор был своего рода искуплением Игоревой вины перед 
вотчиной за четвертьвековое бездействие и неудачи в военном деле по-
следнего времени его княжения. 

Интересен тот факт, что с русской стороны договор подписан неким 
Hlgw, имя которого историками и филологами согласно транскрибируется 
как «Олег», хотя к этому моменту легендарный военачальник вот уже 
тридцать с лишним лет, как покоится в кургане. (Впрочем, есть другие 
версии его смерти, не легендарные, в которых смерть Олега помечена 
941 годом [14, с. 68–80].) Или у Игоря в войске был воевода с именем 
«Олег»? Полагаем, князь Игорь намеренно подписал договор именем сво-
его дяди, память о воинских доблестях которого в пространстве византий-
цев, печенегов, венгров и хазар была еще жива, делая его существом го-
раздо более влиятельным, чем его племянник. 

Теперь о пресловутой «второй дани». По словам Нестора, инициато-
ром похода на древлян была дружина Игоря: «…рѣкоша дружина Иго-
реви: отроци Свѣнелъжи изодѣлися суть оружьемъ и порты, а мы нази. 
Поиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и мы» [4, с. 38, 40]. (Упо-
минаемый здесь Свенельд – воевода и, вероятно, сородич Игоря, который 
вел со своей дружиной существование, не зависимое от киевского пре-
стола.) Игорь согласился. Пришли к древлянам, взяли с них дань. Но 
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Игорь возвращается за второй. Зачем? Ответ: чтобы просто больше не 
ходить за данью и вовсе отказаться от участия в походах. 

Игорю в это время приблизительно 67 лет – возраст, не очень подхо-
дящий для полководца. Если к этому присовокупить 27 лет бездействия 
до хазарско-русско-византийской войны, то кажется вполне вероятным, 
что Игорь вовсе и не мнил себя выдающимся военачальником. 

Достоинства средневекового монарха, как нам повествуют об этом ис-
ландские, германские, финские, кельтские, саксонские, да и русские эпи-
ческие сказания, заключались в его воинской доблести и способности 
пространственного увеличения вотчины. Потомки Игоря, начиная с пер-
вых князей: Святослава, Владимира Святого, Андрея Боголюбского, Все-
волода Большое Гнездо, Ярослава Мудрого и далее до московских царей 
и петербургских императоров, включая Екатерину Великую и Александра 
Благословенного, – ставили своей целью расширение государственного 
пространства. А Игорь? Предпринятые самостоятельно (т.е. уже без 
Олега) походы на Царьград и на бедных древлян отмечены не то чтобы 
неуверенностью, но как бы тягостной обязанностью, которую он в силу 
своего княжеского положения должен был исполнять. Но занимали его не 
война и не пространственная экспансия. Так что же тогда? 

Русь в десятом веке переживала серьезный религиозный кризис, закон-
чившийся, как известно, крещением страны, которое предпринял знаме-
нитый внук Игоря и Ольги Владимир Красно Солнышко. Нестор упоми-
нает о миссионерах различных церквей, приходивших на Русь и пытав-
шихся обольстить русских князей тем или иным вероучением: знамени-
тые Кирилл и Мефодий, другие христианские монахи, не только право-
славные, но и католические, мусульмане, иудеи, хазары, посланцы других 
восточных религий. У самого Игоря, вероятно, славянское язычество пре-
бывало в метафизическом соседстве с язычеством скандинавским: Тор 
отождествлялся с Перуном, а Велес – с Браги. Необходимость конфесси-
онального выбора представлялась ему и его современникам делом более 
чем просто актуальным. И Игорь выбирал. 

Всякая религия основана на книжности; для того чтобы составить о 
ней представление, необходимо знакомство с сакральными текстами, 
необходима религиозная метафизика, в чем бы она ни выражалось: в бе-
седах ли с посланцами той или иной церкви, в чтении ли священных книг 
и их комментаторов, в разговорах ли с близкими людьми. Мы полагаем, 
что Игорь был князем-книжником, монархом-интеллектуалом, филосо-
фом на престоле, подобным Марку Аврелию. При обилии вероучений и 
необходимости предпочесть какое-то одно из них естественно сомне-
ваться. Игорь, на наш взгляд, именно существо сомневающееся. Это был 
преимущественно человек Духа: божественные мифы и легенды, вопросы 
истины и ее соотношения с человеческим существованием занимали 
Игоря в гораздо большей степени, чем обязанности управителя княже-
ством. 

Несколько слов об Ольге. По одной из версий, она является дочерью 
дяди, Игорева регента Олега, который, в свою очередь, приходился шури-
ном Рюрику, женатому на норвежской княжне Эфанде (собственно, Алф-
винд) Урманской, которая, по легендарным источникам, отождествляется 
с дочерью новгородского посадника Гостомысла, бывшего инициатором 
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призвания варягов [5; 1]. Ольга, таким образом, приходится Игорю кузи-
ной; сегодня их брак назвали бы кровосмесительным. Имя Олег (про-
тошведск.: Hailaga) в переводе означает «святой», как и Ольга (святая). 
Знаменательно, что княжна наречена святой задолго до того, как была ка-
нонизирована и даже обращена в христианство. При крещении в 955 или 
957 году ей было дано имя «Елена». Панегирик по ее смерти (969 г.) в 
«Повести временных лет», поистине, более чем красноречив: «Си бысть 
предътекущия хрестьяньской земли, аки дѣньница пред солнцем и аки 
заря предъ свѣтом. Си бо сияши аки луна в нощи, тако и си в невѣрныхъ 
человѣцѣхъ свѣтяшеся аки бисеръ в калѣ» [12, с. 32]. Само имя Елена от 
греч. helenos – свет, светящаяся. 

История знакомства Игоря и Ольги романтично описана в различных 
версиях ее жития [11, с. 248; 3; 1]. И очень похожа на сказку. Охотив-
шийся в окрестностях Пскова Игорь попросил лодочника перевезти его на 
другой берег водоема. Перевозчиком оказалась юная девушка, девочка 
почти, которая приглянулась Игорю. В ответ на его попытки склонить ее 
к соитию, дева прочитала молодому князю проповедь о недостойности во-
жделения, пригрозив броситься в воду. Так Игорь был вразумлен юной 
Ольгой, а когда пришла ему пора жениться, он вспомнил о случайной 
встрече и послал сватов. Незадолго до похода Игоря на древлян у супру-
гов родился сын Святослав. Пока Святослав был мал, вдовая Ольга управ-
ляла княжеством. Она собирала оброки и дани, установила «погосты» (от 
слова гостить; напомним, что гостями называли купцов; в этом значении 
слово погост, вероятно, следует переводить как пошлину, взимаемую с 
торговли, а также, возможно, как место торговли), ввела тиунство (в со-
временном значении – что-то вроде наместного топ-менеджера по сбору 
дани и управлению волостью), – короче говоря, установила вертикаль 
власти, в результате чего княжество окрепло. «Кто не удивится сея бла-
женныя Олги премудрости и мужеству и целомудрию? Аще и не крещена 
бѣ и земнаго царствия власть управляя, по лишении же мужа не изволи 
посягнути ко другому мужу; уподобися горлицы единомужней», – пишет 
автор Жития [11, с. 258]. Говоря об Ольге как о святой невозможно не со-
слаться на посвященную этому статью Н.А. Малковой, где святая Ольга 
представлена как агиологический тип [10, с. 25–31]. 

Таким образом, Игорь был князем-книжником, монархом-интеллекту-
алом, философом на престоле. Это был преимущественно человек Духа, 
чье существование проникнуто своего рода интеллектуальным усилием, 
переживаемым киевским князем в течение ряда лет, сопровождавшимся 
длительной политической пассивностью монарха и оправданным фактом 
крещения его вдовы. Событийный ряд, связанный с местью Ольги за 
смерть Игоря и ее дальнейшими действиями по обустройству древнерус-
ских земель («погосты» и институт тиунства), с одной стороны, и приня-
тием христианства – с другой, рассматривается как следствие духовного 
опыта ее мужа. Кровная месть, первоначально руководившая Ольгой в ее 
воинственности по отношению к древлянам и понимаемая как воздаяние 
языческое («око за око, зуб за зуб»), уступает место воздаянию морально-
психологическому, воплотившемуся в факте принятия православия пред-
ставительницей монаршей семьи, возглавлявшей языческий этнос. Речь 
идет, следовательно, о трансформации идеи воздаяния: от его языческого 
понимания (кровная месть, осуществляемая в реальном пространстве-
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времени) до понимания христианского, в котором воздаяние мыслится 
как прерогатива не человека, но Божества и происходит за пределами био-
графии. 
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Аннотация: средства массовой информации нередко вызывают раз-
ные виды политических споров в обществе. Вопросы массового распро-
странения информации и новостей – важная отрасль деятельности. 
Любая информация, будь она правдивой или обманом, влияет на жизнь и 
деятельность людей. Действие, которое оказывает СМИ на граждан, 
способствует рождению конфликтов и многочисленных споров как 
между представителями власти, так и между гражданами страны. В 
статье рассматриваются проблемы СМИ и журналистики. Они оста-
ются актуальны всегда. Вопрос о месте журналистики и журналиста в 
жизни современного человека является очень важным. 

Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, 
журналисты, развитие СМИ, современные технологии, свобода слова, 
новости, информирование. 

Сегодня журналистика – важный вид деятельности. Она выполняет 
две очень важные функции. Первая функция – это формирование мнения 
общества, граждан страны. Вторая – информирование населения обо всех 
изменениях и новостях, обратная связь населения с властью. Иными сло-
вами, глобальные проблемы можно частично или полностью решить при 
помощи журналистских материалов. 

Деятельность журналистика имеет целый спектр актуальных на сего-
дняшний день проблем, с которыми необходимо бороться и от которых 
необходимо избавляться, чтобы в дальнейшем данная отрасль могла пол-
ноценно выполнять свои функции и задачи: 

1. Глобализация. С годами появляется все большее количество новых 
периодических изданий, что приводит к созданию массового информаци-
онного продукта и экспансии английского языка. В результате потребле-
ние готового информационного продукта происходит массово, а сам по-
требитель становится пассивным. 

2. Разные мысли. Различные новости и информация, которая распро-
страняется от имени журналиста или кампании, часто различаются в по-
нимании читателя. Следствием этого является смена понятий и непра-
вильная передача данных, из-за чего журналисты и их кампании осуж-
дают по причине ложной информации. 

3. Ограничение рекламодателя. Для того, чтобы «продержаться на 
плаву» какому-либо новостному издательскому центру необходимо пра-
вильно анализировать и планировать коммерческую составляющую. Если 
правильно не спланировать финансы, то компанию вскоре ждет отсут-
ствие финансирования, что в дальнейшем послужит причиной сокра-
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щения изданий, а потом и вовсе исчезновению или замене другой компа-
нией. Публикации потерявших управление компаний печататься и рас-
пространяться не будут. 

4. Сегодня многие издания зависят от государства, от структур политики, 
которые ставят перед СМИ какие-либо условия, грозя им их существованием, 
и журналы не могут опубликовать всю правдивую информацию. 

5. Материалы по заказу. Современное СМИ переполнены рекламной ин-
формацией и маркетинговыми ходами различны фирм и компаний. Это, без-
условно, ухудшает рейтинг журнала и качество работы. Журнал теряет дове-
рие читателей. Рекламы мешают читателям сосредоточиться на важной ин-
формации. 

6. Низкие тиражи. В сравнении с советскими изданиями, тиражи зна-
чительно снизились. 

7. Массовая информация. Большие информационные потоки не позво-
ляют качественно оценить и охарактеризовать новость. 

8. Журналисты ставят себя на первое место. Свобода слова дает боль-
шие преимущества журналистике, что позволяет журналистам считать 
своим правом писать различную лживую информацию. 

9. Потеря доверия к СМИ. Большое количество опубликованной не-
правдивой информации в погоне за успехом издания, наоборот, приводит 
к неудаче и сокращению числа читателей. Журнал теряет и доверие чита-
телей и прекращает покупать их издания. 

10. Информационные войны. Все это возникло из-за конкуренции в 
этой сфере, по причине большого количества периодических изданий. Со-
временные газеты и журналы настолько не готовы к конкуренции, что 
просто переписывают одну и ту же новость друг у друга. 

Журналистика имеет свои проблемы, решение которых не ждет и тре-
бует немедленных действия. СМИ – это способ воздействия на население, 
его связь с государством. Поэтому важно, чтобы эта отрасль никогда не 
переставала работать. 

Первая проблема СМИ – это не соблюдение моральных норм издани-
ями. Нередко журналы нарушают правила и нормы, принятые в обществе. 
Часто журналисты пренебрегают свободой слова, забывая о своих обязан-
ностях – публикации только достоверной информации. 

Свобода слова – это право иметь доступ ко всем событиям и рассказы-
вать о них в своих изданиях. Это право журналистов. Для всей компании 
(СМИ) – это право выпускать журнал с различным содержанием текста. 

Решением этой проблемы недопонимания сути понятия «свободы 
слова» стало создание книги норм журналистики под названием «Каноны 
журнализма», где указаны все нормы и требования к деятельности СМИ. 

Вторая проблема журналистика – это проблема чувства независимости 
журналиста. Это отрицательное чувство в деятельности СМИ. Независи-
мости хочется всем, однако необходимо всегда помнить, что каждый че-
ловек от чего-либо зависим. Невозможно не соблюдать нормы закона и 
морали. Все новости, публикуемые СМИ должны соответствовать не 
только закону страны, но и нормам морали, быть достоверными. В каче-
стве борьбы с «фейковыми» новостями издан ряд законов, по которому за 
неправедную информацию и распространение лживой информации чело-
века будут привлекать к ответственности. 
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Рис. 1. Один из первых журналов, изданных в США 
 

Следует помнить про защиту авторских прав в сфере кибержурнали-
стики. В современных условиях развития интернета, данная сеть является 
четвертым, главным видом средств массовой информации, интернет-жур-
налистика все больше развивается и внедряется в общество. 

Для более углубленного анализа проблем защиты авторских прав 
важно и нужно сначала вести данное понятие в общество, понятие автор-
ского права, нарушение которого влечет за собой административную от-
ветственность. Так, авторское право – раздел гражданского права, кото-
рый регулирует взаимодействие при создании и распространении различ-
ного рода материала в устной или письменной форме. Это право человека 
не должно быть нарушено ни в каких случаях. Это является третьей про-
блемой данной отрасли. 

Таким образом, сегодня недостаточно внимания обращают на про-
блемы развития СМИ. Однако с развитием общества и общественных 
взглядов граждан данные проблемы будут менее важными. Со временем 
они потеряют актуальность, потому что возникнут другие актуальные 
проблемы. Однако до появления новых проблем важно решить сего-
дняшние. 
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Аннотация: в статье автор дает определение нравственного вы-
бора человека на примере героев русской литературы. Объясняется важ-
ность чтения литературы, анализ поступков героев, так как, понимая их 
поступки, обучающиеся смогут и в своей жизни принять правильное ре-
шение в трудной жизненной ситуации. 
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Введение. В начале статьи автор попытается дать свое определение нрав-
ственного выбора. Думается, что в первую очередь, это ответ внутри себя на 
вопросы – можно ли так поступить, если нет (да), то почему; это борьба и 
выбор в сердце человека между добром и злом, между светом и тьмой. Во 
вторую очередь, это верность человека своей совести, долгу и чести. Моло-
дым людям всегда тяжело принять правильное, достойное решение, ведь для 
нравственного поступка нужны сила воля, любовь и уважение к ближним и 
традициям. Эти качества трудно формируются, и если они есть, то легко де-
формируются под влиянием окружения и неправильных целей, и мотивов. 
Именно чтение русской классической литературы, анализ поступков героев, 
их выбор, будет лучшим помощником на пути нравственного выбора моло-
дого поколения. Многие русские классики старались найти причину и объяс-
нить, почему человек идет против любви, долга, морали… [1]. 

Цель. Определить важность художественной литературы для нравствен-
ного выбора молодого поколения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи. Рассмотреть ситуации сложного нравственного выбора героев 
различных литературных произведений: 

1. Выявить отношение студентов СПО к нравственному выбору героев ху-
дожественных произведений на занятиях по литературе и в личных беседах. 

2. Определить ситуации сложного нравственного выбора для моло-
дежи в настоящее время. 

Итак, рассмотрим проблему нравственного выбора Петра Гринева в 
известном романе «Капитанская дочка» А. Пушкина. Первым на страни-
цах произведения мы видим Петра Гринева. Молодой человек стремится 
к самостоятельности, вступает во взрослую жизнь… Читатель видит, что 
Гринев умеет быть честным порядочным сочувствующим, благодарным 
человеком. Он подарил свой тулуп бродяге, что не каждый может сделать. 
Далее Петр Гринев будет удивлен, узнав, что человек, которому он пода-
рил тулуп, спасет его от смерти, что этот пьяница и бродяга станет бун-
товщиком и предводителем… Но это не смогло поколебать нравственных 
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устоев Гринева, он ответил Пугачеву: «Я присягал государыне импера-
трице, тебе присягать не могу». В дальнейшем перед Петром встанет тот 
же вопрос – умереть с честью, не изменив присяге, или пойти в шайку к 
«разбойнику» Пугачеву. Гринев остается верным своим принципам, вы-
бирая смерть, «лютую казнь», и только вмешательство верного слуги Са-
вельича спасает молодого человека от казни. Петр Гринев же вышел с че-
стью из личной встречи с Пугачевым, сказав прямо, что царя в нем не 
признает ни за какое обещанное благо и будет сражаться против него и 
заговорщиков. Но Пугачев помнит щедрый поступок Гринева, его доб-
роту и щедрость, и у него, хоть он и разбойник, есть свои представления 
о воинской доблести и чести. В эпизоде казни защитников крепости он 
вспоминает щедрость юноши, подарившего ему свой тулуп, и в благодар-
ность он сохраняет ему жизнь. 

Петр руководствовался в своих поступках честью, «берег платье 
снову, а честь смолоду», солдатским долгом, чувством патриотизма. Пуш-
кин любит своего Гринева, и за верность себе и отечеству награждает его 
любовью [2]. 

Для современных юношей и девушек девиз Петра Гринева о необхо-
димости беречь «честь смолоду» должен стать путеводной звездой всей 
их дальнейшей жизни. Они должны носить этот девиз в своих душах, ста-
раться в любой ситуации не трусить, не кривить душой и быть верными 
друзьям, семье, отечеству. На занятиях по литературе именно такие каче-
ства героя «Капитанской дочки» следует демонстрировать как пример ге-
роического нравственного выбора, актуального и в наше время. 

Следующий пример, показывающий сложный морально-нравствен-
ный выбор, принятие трудного решения, наглядно показан в произведе-
нии Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Достоевский очень 
подробно, глубоко изобразил мысли и душевное состояние человека, ко-
торый переступает мораль, законы жизни человека, заложенные богом и, 
переступая через них, оправдывая себя, человек гибнет. Данная проблема 
проходит через весь сюжет романа. Ф. М. Достоевский – писатель, кото-
рый один среди всех отличился пониманием «больной души». 

Родион Раскольников – бедный студент юридического факультета, 
проживающий в Петербурге. Он бросает учебу из-за нехватки средств. 
Всю жизнь он был бедным и неприметным юношей, из-за своего бессилия 
в помощи близким Родион стал злым и в итоге решается на страшное пре-
ступление.  

Раскольников верит в созданную им теорию, согласно которой люди 
делятся на «обыкновенных» и «необыкновенных», при этом последние 
распоряжаются судьбами других, и их можно уничтожить во благо боль-
шинства. О считал, что принадлежит к избранным, чтобы проверить себя 
«тварь ли я дрожащая», он убивает старуху-процентщицу. Его терзают со-
мнения: «Разве я способен на это?». 

После преступления Раскольников ни капли не сожалеет о проделан-
ном, считая, что старуха – «вошь, из всех вшей самая наибесполезней-
шая». Но раскаянье наступает всегда чуть позже, некоторое время спустя 
заговорила совесть. Раскольников нарушил нравственный закон, пересту-
пил через моральные принципы. Человек не решает, кому и когда жить и 
умирать, – это решает Бог. Теория Раскольникова разрушается в «пух и 
прах». Люди не делятся на «хороших» и «плохих». 
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Родион Раскольников стал преступником и получил тяжелейшие нрав-
ственные мучения, что сказалось на душевном и физическом состоянии, 
муки совести отравляли каждую минуту его жизни. Достоевский показы-
вает, что убийца не может быть счастлив. Теории несостоявшегося «Напо-
леона» не суждено воплотиться в жизнь, она нелогична уже в своей ос-
нове. Именно это теперь причина всех мучений и страданий Родиона. Он 
осознает, что зря совершил грех, что он и есть та самая «дрожащая тварь» 
и никаких прав на решение чьих-то судеб он не имеет. 

Это преступление сделало совершенно пустой душу и жизнь Расколь-
никова. Автор понимает, что необходим человек, который тоже много 
страдал, но остался чист нравственно. Только он сможет спасти Родиона. 
И этим человеком становится Соня Мармеладова. Девушка будто ангел-
хранитель наполняет жизнь молодого человека смыслом, заполняет всю 
ту пустоту, которая была до нее. 

Главный герой, хотя и такой молодой, равнодушен к людям, в его 
жизни нет любви. Убийство другого человека в данном случае равно-
сильно убийству самого себя. Благодаря ей Родион идет признаваться в 
совершенном преступлении. Молодой человек сначала равнодушно при-
нимал все эти знаки внимания, ласку и заботу. И только лишь постепенно 
оттаял душой, смягчился. В нем зародилось чувство, которое он никогда 
раньше не испытывал, Родион полюбил. Росток любви в сердце Родиона 
Раскольникова помог ему начать новую жизнь, возродить нравственное 
начало в его душе, раскаяться в совершенном преступлении [3]. 

Для современной молодежи роман Достоевского – это роман-преду-
преждение. Человека, преступившего нравственные принципы, часто му-
чает запоздалое раскаяние, да и наказание за преступление чаще всего 
неотвратимо. В настоящее время современные средства, используемые 
при поиске преступника, намного совершеннее, чем во времена Достоев-
ского. Кроме этого, даже раскаявшемуся преступнику найти свою Со-
нечку Мармеладову очень трудно. На занятиях по литературе преподава-
телю важно особо подчеркивать беспринципность, бесчеловечность убий-
ства. Особенно если это не боевые действия, где сражаются армии, а убий-
ство беспомощных стариков, женщин, детей… 

На примере произведения Шолохова «Судьба человека» показано, как 
в экстремальных ситуациях человек может вести себя, проявить свои ис-
тинные качества и совершить определенный выбор. 

Главный герой рассказа – простой русский человек. Ему пришлось не-
легко в юности; он участвовал в Гражданской войне, потом создал семью, 
строил свою жизнь, старался сделать счастливыми родных и детей. Война 
заставила его отказаться от надежд сегодняшнего дня. Необходимость за-
щищать свою Родину с оружием в руках была воспринята Андреем Соко-
ловым как что-то само собой разумеющееся. 

Главный герой делает свой выбор, идет защищать страну. Другого пути у 
него просто не было. Андрей стоически выносит все беды, выпавшие на его 
долю. О его позиции могут сказать слова: «На то ты и мужчина, на то ты и 
солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала». Для 
воина не может быть невыполнимых заданий. В трудных ситуациях проявля-
ется готовность идти на смерть во имя высокой цели. Андрей Соколов дол-
жен был привезти снаряды, несмотря на то что путь был очень опасен. 
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Нравственный выбор Андрея – согласие на выполнение задания. Рис-
кованная поездка оказалась причиной того, что Андрей попал в плен. Од-
нако внутреннее примирение с возможной гибелью не имеет ничего об-
щего с ситуацией плена. В плену человек может легко потерять свое до-
стоинство. Кто-то думает о том, как бы сохранить свою жизнь. Эпизод в 
церкви, когда Андрей Соколов убивает предателя Крыжнева, имеет 
огромное значение. 

Здесь снова проявляется проблема нравственного выбора главного ге-
роя. Смерть предателя – это залог спасения других людей. Законы воен-
ного времени неумолимы, и Андрей прекрасно это понимает. Однако по-
сле убийства он все равно переживает содеянное. И успокаивает себя тем, 
что предатель не заслуживает иной участи. 

Условия плена, а тем паче – фашистского – это жесточайшее испытание, 
которое только может выпасть человеку. Нравственный выбор в таких 
условиях – возможность сохранить свою честь, не поступать против своей 
совести, стойко вынести все тяготы и невзгоды. Андрею это удается. 

Еще один нравственный выбор встал перед Андреем в лагере – немец-
кий офицер предложил ему выпить за победу Германии, и он отказался, а 
за свою, нашу победу выпил, он отказывается от предложенной еды, а 
ведь он очень голодный человек! Противник оценил смелость русского 
солдата и отпустил, дав с собой хлеба и сала, и эту еду он делит с товари-
щами по лагерю. 

Нравственный выбор Андрея – решиться на побег из плена, привезти 
своим немецкого майора с документами, на такой поступок далеко не 
каждый солдат может решиться. Андрей очень сильный человек и солдат, 
он мог не думать о сиюминутном сохранении своей жизни. Но испытания 
у Соколова продолжались и после войны. Он узнал, что бомба попала в 
дом, в котором погибли жена, дочери, к тому же он узнает о смерти сына 
офицера. Андрей находит в себе силы жить дальше, забирает к себе бес-
призорного сироту и готов растить приемного ребенка [4]. 

Судьба человека М. Шолохова чаще всего оказывает влияние на под-
ростков и молодых людей. Андрею Соколову приходилось делать нрав-
ственный выбор много раз, а в фашистском плену – каждую минуту своей 
жизни. Здесь главная задача педагога – задать каждому обучающемуся во-
прос: «А сможешь ли ты?». И пусть не вслух, но каждый юноша и каждая 
девушка ответят на этот вопрос себе… 

Материалы и методы. Материалом для исследования являются художе-
ственные произведения русской и советской литературы, а также исследова-
тельские тексты литературоведческого содержания, указанные в библиогра-
фии. Метод наблюдения, многолетнего наблюдения за реакцией студентов на 
ситуации нравственного выбора героев художественных произведений гово-
рит о том, что молодых людей глубоко волнует судьба героев изучаемых про-
изведений. Метод беседы является основным методом преподавателя лите-
ратуры, благодаря ему на занятиях разворачиваются дискуссии, в процессе 
которых часто происходит переоценка ценностей и происходит понимание 
себя, своих возможностей при нравственном выборе. 

Результаты исследования. В результате наблюдений и проведений бе-
сед со студентами автор видит, что беседы о нравственном выборе на за-
нятиях для них недостаточны, поэтому часто переходят за рамки занятий. 
У студентов в настоящее время свои проблемы, часто очень сложные, 
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которые их беспокоят и мучают, и с этими проблемами идут к преподава-
телю литературы, который в свою очередь должен быть добрым и мудрым 
наставником молодёжи в ситуациях нравственного выбора. 

Вывод. Проблема нравственного выбора человека всегда была важна 
для писателей-классиков. В обычной жизни человек не может увидеть в 
полной мере свои возможности и грани, через которые может пересту-
пить. Можно сказать, человек себя не знает, и только попав в экстремаль-
ную ситуацию в своей жизни, находясь на грани, человек видит себя 
настоящего, свои силы и возможности, а также и слабости. Действи-
тельно, чтение русской классической литературы, анализ и переосмысле-
ние поступков героев, стоящих перед сложным жизненным нравственным 
выбором, смогут помочь обучающимся принимать и в своей жизни труд-
ные решения, не переступая моральных границ. Ведь только соблюдая их, 
человек сможет сохранить в себе Человека. 
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«Время» – это понятие, которое нельзя определить просто как меру 
длительности существования объектов. Это одна из важнейших когни-
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тивных категорий, культурный концепт, составляющая лингвокультур-
ного знания определённого этноса. Несмотря на то что концепт «время» 
формируется на основе индивидуальных, коллективных, национальных 
представлений, имеет различную вербальную выраженность в разных 
языках мира, он сохраняет свою универсальность и абстрактность. Это 
можно объяснить дуалистичностью (двойственностью) данного кон-
цепта: время может характеризоваться относительностью и абсолютно-
стью, линейностью и цикличностью, объективностью и субъективностью; 
оно может быть этническим и межнациональным, окрашенным и эмоци-
ональным и т. д. Несомненно одно: время – это важнейший составной 
элемент языковой картины мира любой лингвокультурной общности [4]. 

В сознании представителей различных этносов сложилось различное 
представление категории времени – национальные модели времени. Для 
каждой такой модели характерны определённые специфические черты, 
единицы измерения времени и т. д. Однако мы не можем говорить об аб-
солютном их разграничении, поскольку всё же имеются некоторые сход-
ства: одинаковые или похожие структуры, свойства, сходство составов, 
общие закономерности функционирования и т.д. [3, с. 58]. 

Российский учёный Л.Н. Гумилёв, рассматривая этнос как социокуль-
турное явление, в качестве одного из показателей состояния лингвокуль-
турной общности выделял отношение национального сознания к катего-
рии времени [2, с. 145]. В своём труде «Этнос и категория времени» Гу-
милёв предлагает классификацию отношений ко времени на основе цели 
временного отсчета: фенологическое (основа – знания о сезонных при-
родных явлениях), циклическое (основа – идея вечного возвращения по-
вседневных, родовых событий), линейное, «живая хронология» (истори-
ческие события у одного поколения) и др. [2, с. 146–147]. 

Т.В. Верёвкина выразила сомнение по поводу возможности абсолют-
ного разграничения временных типов сознания (на основе субъективных 
различий в отношении ко времени) и временных моделей. Поскольку в 
характеристике различных типов и моделей, хотя и отражается процесс 
формирования временных представлений, учтены далеко не все особен-
ности, сложности, а также не учтена диалектика временных отношений 
[1, с. 128]. 

В качестве основных моделей времени большинство учёных выделяет 
циклическую и линейную. Линейное время можно сравнить с полетом 
стрелы, которая направляется из прошлого в будущее через настоящее, а 
циклическое – с круговым движением колеса. 

Изначально сформировалось циклическое представление о времени, 
поскольку у первобытного человека, для которого характерно наивное, с 
точки зрения современного человека, понимание мира (причины и след-
ствия какого-либо явления не подвергались чёткому анализу, миропони-
мание основывалось на затмевающих разум эмоциях), отсутствовало чёт-
кое понимание понятия «время». Тем не менее, он ориентировался во вре-
мени, опираясь на определённые изменения в окружающем мире (смена 
времён года, дня и ночи, сезона засухи и сезона дождей и т. д.). То есть по 
происхождению циклическое представление времени прежде всего свя-
зано с циклическими (периодическими) явлениями природы. 

Линейная модель времени, для которой характерна последователь-
ность в наступлении прошлого, настоящего и будущего, связана с 
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ветхозаветной традицией. Идея последовательности в протекании вре-
мени впервые была предложена древними евреями, далее усвоена пред-
ставителями христианства. 

Рассматривая время как лингвокультурный концепт, продемонстри-
руем межкультурные сходства и различия временного восприятия на при-
мере фразеологии русских и ногайских народов (табл. 1) [5, с. 9, 168]: 

Таблица 1 
Сравнение фразеологизмов 

 

Русский фразеологизм 
Ногайский фразеологизм

Ногайский вариант Перевод
суровая зима кылышын суьрейв зима, которая тащит 

свою саблю
час пробил (пробьет) саьат озды время пришло
из молодых, да ранних яслыктан эрте человек, проявивший 

себя
не считаясь со време-
нем 

куьнин-туьнин бир 
этуьв

ночь и день как одно 
целое

ждать у моря погоды авызынъДы сыпырып 
тур

вытирать (свой) рот

тяжёлые времена кыйынлык келген заман тяжёлое время
позднее время энди редактор бизге 

тез-тез келе турады
последняя молитва

как сонная муха узак ерден акырып ке-
луьв

запрягав коня, измерив 
землю пядью

в мгновение ока аьйт деп (ДегенДе) в тот же час, мигом
 

По представленным в таблице примерам фразеологических единиц с 
временным значением мы видим, что имеются некоторые сходства вре-
менных представлений носителей русского и ногайского языков. Многие 
ногайские фразеологизмы являются практически прямым переводом се-
мантически тождественных единиц русской фразеологии. Такое сходство 
обусловлено общностью географического положения, взаимодействием 
культур вследствие длительного проживания на одной территории. 

Имеются и различия. Для русского языка характерно более конкретное 
выражение времени. Многие фразеологические единицы со значением 
«время» содержат лексемы, именующие единицы измерения – секунда, 
минута, час, день, неделя, год и другие (без году неделя, испокон века, с 
минуты на минуту, с секунды на секунду). 

Концепт время в сознании носителей русского языка тесно связан с 
соматическим концептом, что находит своё отражение и во фразеологии 
языка: используются понятия частей человеческого тела, имеющие куль-
турно значимые смыслы; время олицетворяется, осуществляется метафо-
рический перенос человеческих черт на понятие «время». Например, гла-
зом моргнуть не успеешь; одна нога здесь, другая там; до седых волос; 
идти в ногу со временем; время не ждёт; убить время; время летит; 
время лечит. 
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Следует отметить, что во фразеологии русского языка немало истори-
ческих (отражающих историческое прошлое лингвокультурной общно-
сти) и авторских (специально создаваемых автором для реализации экс-
прессивной функции, связанных с конкретным контекстом) фразеологиз-
мов с временным значением. Например, фразеологизм «отложить в дол-
гий ящик» связан со следующим событием: Алексей Михайлович (отец 
Петра I) отдал приказ прибить на столбе напротив Коломенского дворца 
«долгий» ящик для сбора писем с пожеланиями/жалобами населения. 
Письма поступали, однако указанные в них вопросы если и решались, то 
по прошествии немалого времени. Выражение «лёд тронулся» – автор-
ский фразеологизм из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать сту-
льев». 

Во фразеологизмах ногайского языка прослеживается опора во вре-
менной ориентации, прежде всего, на факты окружающего мира: смена 
времён года (бек куьшли аяз – в лютый мороз, биринши карда – в первый 
снег), расположение небесных светил (доьрт юма-бир ай – четыре не-
дели – месяц, месячный срок), поведение животных (ат уьстинДе – на 
коне /быстро/) и т. д. Для ногайцев время измеряется циклично, как от-
резки между двумя периодами. Это связано с образом жизни кочевника: 
переходы с места на место, повторение одних и тех действий (разбор и 
сбор юрты, выгон скота, изменение места жительства из-за недостатка 
кормов и др.). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод: у носителей рус-
ского языка временные представления связаны, прежде всего, с челове-
ком (на первое место ставится не практическая, а личная значимость со-
бытия), а для носителей ногайского языка временными ориентирами яв-
ляются предметы и явления, окружающие человека. Однако во времен-
ных представления данных народов присутствует объединяющее 
начало – человек. 
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В связи с тем, что Дональд Трамп заявил о том, что собирается балло-
тироваться в президенты на выборах 2024 года, анализ его последних ре-
чей представляет особую актуальность, поскольку он, вероятно, даст не-
которую наводку о том, сможет ли он одержать победу в следующих пре-
зидентских выборах США. 

Объектом данной работы является изучение речевого поведения 
Д. Трампа. Основные материалы для этой статьи – транскрипты послед-
них речей американского политика. 

Методы исследования следующие: количественный подсчет – мы под-
считали количество использования Д. Трампом в речи конкретных лекси-
ческих единиц; сплошная выборка – из списка фраз Д. Трампа мы вы-
брали те, в которых реализуется стратегия «создание круга своих». 

В нашей статье мы исследуем использование Дональдом Трампом в 
своих недавних речах стратегии «создание круга своих». 

Стратегии «создания круга своих» базируются на принципах интегра-
ции и героизации. Согласно И.В. Самариной, принцип интеграции бази-
руется на желании политического деятеля сформировать с помощью речи 
видимость идентичности взглядов, интересов, чувство психологической 
схожести политика и слушателей. Это желание является базой тактики 
«солидаризации со слушателем» [12]. 

На лексико-семантическом уровне существует ряд речевых приемов 
использования данной тактики: 

Фразы, содержащие инклюзивное местоимение «мы». 
Использование данного местоимения способствует появлению необ-

ходимости принадлежности к определенной группе, оставлению своей 
индивидуальности с целью получения защищенности, безопасности с по-
мощью данного слияния [11]. При применении этого местоимения поли-
тический деятель соединяет собственные проблемы с проблемами зрите-
лей и соединяется с ними в осознании важных задач, которые волнуют 
социум и государство. 
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“We’re going to take back the House. We’re going to take back the Senate. 
With your help, we are going to defeat the radical Democrats. And we have no 
choice. You know that, right? We have no choice. And we’re going to elect an 
amazing slate of proud American first Republicans next year” [1]. 

Фразы, обладающие значением совместности. Например, вместе, все, 
единство, народ, наша страна, объединение, с вами. 

“Joe Biden is destroying our nation right before our very own eyes. The 
number one priority for everyone who wants to save America is to pour every 
single ounce of energy you have into winning a gigantic victory in the midterms. 
And in 2024, together, we will send Joe Biden and the fake news media” 
[там же]. 

Фразы, которые означают групповую общественную отнесенность 
функции вокатива. Например, этнонимы друзья, коллеги и т. д. 

“Oh, thank you. That’s a friend of mine. He’s a conductor” [3]. 
Императивные фразы. Например, подумайте, согласитесь и т. д. 
“Remember they’re fake news”. 
“So many of these young kids, they’re in suicide watch, all because of this 

stupid policy that you’ve been watching over the last few months. Kids are on 
suicide watch. Think of that” [1]. 

Фразы, которые содержат прецедентный феномен. 
Прецедентный феномен – феномен, который известен большому коли-

честву людей, которые знакомы с этим политическим деятелем. Сюда 
входят также его предшественники и современники. Данный феномен 
объединяет людей этого общества [12]. 

Есть два вида прецедентных феноменов: 
а) национально-прецедентные, которые, чаще всего, знают все члены 

определенного национально-культурного социума. Сюда входят имена 
известных личностей, крылатые высказывания, цитаты из книг, кинема-
тографа, строки из песен и другое; 

“Well, actually I moved there last week. I saw an opening.” Max Miller. 
You know Max? Great guy. He loves our country [1]. 

б) универсально-прецедентные, которые знают практически все люди 
в нашем мире. Сюда входят, главным образом, мифологемы. Например, 
Ахиллесова пята, Ноев ковчег и т. д. 

“We will respect our heroes like George Washington and Abraham Lincoln 
and Thomas Jefferson” [4]. 

Слова и выражения разговорного языка. 
Использование политиком разговорного языка для того, чтобы стать 

ближе к народу. 
“You know, I have a lot of friends, I have a lot of friends, great people and 

patriots, and they love me and everything is good” [D. Trump]. 
“And you know, you have a guy running, Tim Ryan. He’s a disaster. He’s a 

stiff. He’s a total stiff” [5]. 
Фразы-лозунги. 
Лозунг является маркером общественной идентификации и в то же 

время передает идею единства. 
“We must never forget this country does not belong to them. It belongs to 

you, the American people” [9]. 
“For the sake of future independence days, for the sake of future American 

generations, we must fight for the people’s rule” [там же]. 
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Фразы, в которых упоминаются хорошие качества политика. 
“With the help of everyone here today, we will defeat the radical left, the 

socialists, Marxists, and the critical race theorists. Whoever thought would be 
even using that term. We will secure our borders. We will stop left wing cancel 
culture. We will restore free speech and fair elections, and we will make Amer-
ica great again” [3]. 

Языковые единицы, означающие первенство и лидерство. Например, 
лучший, самый результативный, первоклассный, единственный и т. д. 

“From the very beginning, the people in this room have been some of the 
staunchest and fiercest supporters of our incredible movement, the greatest po-
litical movement in the history of our country” [там же]. 

Языковые единицы, отражающие ценности политика или политиче-
ские аффективы. Сюда входят демократия, национальные интересы, 
развитие, свобода и т. д. 

“For generations, the American conservative union has helped lead the 
charge to defend our values, protect our country, and preserve our glorious 
American heritage” [там же]. 

Таким образом, исследовав использование Д. Трампом в своих послед-
них речах (10 речей) стратегии «создание круга своих», мы составили его 
речевой портрет и пришли к следующим выводам: 

1) очевидно, что Д. Трамп использует данную стратегию достаточно 
часто, поскольку в 10 его речах было обнаружено 339 фраз, в которых 
явно прослеживалось ее применение; 

2) нами было обнаружено 105 фраз, в которых использовалось место-
имение «мы»; 72 фразы со значением совместности, 29 фраз со значением 
групповой общественной отнесенности функции вокатива; 11 императив-
ных фраз; 15 фраз с прецедентным феноменом, 22 фразы с использова-
нием разговорного языка, 35 фраз-лозунгов, 9 фраз, в которых упомина-
ются хорошие качества политика, 7 языковых единиц, означающих пер-
венство и лидерство, 34 языковые единицы, отражающие ценности поли-
тика или политические аффективы; 

3) больше всего Д. Трамп использует местоимение «мы» (105); на вто-
ром месте – фразы со значением совместности (72); на третьем месте – 
фразы-лозунги (35); 

4) Дональд Трамп явно ассоциирует себя с Республиканской партией, 
к которой он принадлежит, поскольку в своих речах часто использует ме-
стоимение «мы» («we»); 

5) американский политик любит обращаться к публике, используя им-
перативные фразы; 

6) Д. Трамп нередко упоминает в своих речах известных американских 
политических деятелей, а также известных мировых личностей, говоря 
тем самым публике о том, что он относится к ним с уважением и почте-
нием; 

7) для того, чтобы сблизиться с публикой, Д. Трамп также использует 
в своей речи разговорные слова и выражения; 

8) американский политический деятель употребляет в своих публич-
ных обращениях прилагательные со значением первенства и лидерства, 
говоря тем самым, что США и их народ – самый великий и могуществен-
ный во всем мире; 
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9) Д. Трамп напрямую заявляет народу о своих ценностях, употребляя 
такие политические аффективы, как демократия, национальные интересы, 
развитие, свобода и т. д. 
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ПРОЕКТ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается феномен телепрограммы со-
ветского телевидения «Взгляд». Выявлены особенности ее возникнове-
ния, причины невероятного успеха, а также факторы, которые привели 
к закрытию программы. Определены творческо-технологические иннова-
ции этого телевизионного публицистического произведения, сделавшие 
его новаторским продуктом в экранной журналистике второй половины 
прошлого столетия. Особое внимание автор уделяет рассмотрению эф-
фекта воздействия программы на массовое сознание зрительской ауди-
тории. Делается вывод о том, что, взяв на себя функцию одного из глав-
ных пропагандистов горбачевской перестройки, «Взгляд» сыграл суще-
ственную роль в демонтаже советской системы. 

Ключевые слова: журналистика, тележурналистика, гласность, пе-
рестройка, советское телевидение, модернизация контента. 

Октябрьская телевизионная революция 
Пилотный выпуск «Взгляда» вышел в эфир 2 октября 1987 года, и это 

стало революционным событием, повлиявшим не только на отечествен-
ную журналистику, но и на советское общество в целом. Невероятно про-
рывная, даже дерзкая по меркам того времени концепция программы ока-
залась авангардным журналистским продуктом советского телевещания. 

Несмотря на поздний час выхода в эфир – 23:00 по московскому вре-
мени, программа пользовалась невероятной популярностью. С показате-
лями ее телесмотрения в то время сравнимы только прямые трансляции с 
заседаний первого демократически избранного советского парламента. И 
тот факт, что впоследствии журналисты «Взгляда» Владимир Мукусев и 
Александр Политковский стали депутатами, не кажется случайным. Это 
был огромный кредит доверия, выданный обществом лидерам мнения но-
вой генерации. 

Программа родилась в «высоких партийных кабинетах» как инстру-
мент противодействия влиянию зарубежных радиостанций на молодежь 
страны. Инициатива такого рода стала следствием обещания генераль-
ного секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева президенту США Р. Рейгану во 
время встречи 11–12 октября 1986 года в Рейкьявике прекратить «глуше-
ние» (подавление вещательного сигнала) зарубежных радиостанций. 

Идея программы, как вспоминает в своих мемуарах заместитель пред-
седателя Гостелерадио СССР Л.П. Кравченко, обсуждалась весной 
1987 года на совещании у секретаря ЦК партии А.Н. Яковлева, куриро-
вавшего в те годы идеологическое направление партийной работы. При-
ведем этот фрагмент полностью: «Однажды в кабинете члена Полит-
бюро А.Н. Яковлева собрались четверо ответственных лиц. Кроме хозя-
ина были главный редактор «Правды» Виктор Афанасьев, первый 



Филология и журналистика 
 

117 

заместитель Председателя КГБ Филипп Бобков и я. Яковлев сообщил, что 
через несколько месяцев будет прекращено глушение западных радио-
станций. Это вызовет массу проблем. «Как уберечь нашу молодежь «от 
тлетворного влияния западной радиопропаганды»?» – именно так выра-
зился тогда наш главный идеолог» [5, с. 91]. 

Решение, принятое на Старой площади в Москве, где в ту пору разме-
щался аппарат ЦК партии, было направлено к исполнению в главную ве-
щательную организацию страны – Гостелерадио СССР, комитет при со-
юзном правительстве, осуществлявший руководство всеми электронными 
СМИ страны. Журналистам было предложено внести идеи по заполнению 
утреннего и вечернего слотов в сетке вещания Центрального телевидения 
(далее – ЦТ). По воспоминаниям заместителя главного редактора Главной 
редакции программ для молодежи ЦТ А.Г. Лысенко, «в столе главного ре-
дактора молодёжной редакции был такой переходящий ящик, куда скла-
дывались все заявки, которые не пошли в дело: среди этих заявок Эдик 
Сагалаев нашёл проект программы «У нас на кухне после одиннадцати». 
(…) в 1972-м или 75-м мы хотели делать такую передачу, вроде кухни 
(тогда же кухня была основой культурно-идеологической жизни страны), 
где собирается молодёжь» [6, с. 12]. Не принятый когда-то синопсис ока-
зался очень кстати, его доработали, и программу запустили в производ-
ство. 

Примечание. Сагалаев Эдуард Михайлович – главный редактор про-
грамм для молодежи Центрального телевидения СССР с 1984 по 1988 год. 

Четкого представления о модели программы у ее создателей не было, 
как не было и рабочего названия. Был некий умозрительный эскиз, кон-
цептуальное представление о форме нового проекта, поэтому архитекто-
ника «Взгляда» на начальном этапе складывалась экспериментально – ме-
тодом «проб и ошибок». Это был непростой поиск новаторской формы. В 
его основе лежало несколько концептуальных принципов. Прежде всего 
авторы программы настаивали на том, чтобы живой разговор участников 
передачи транслировался в прямом эфире. Вторым важным элементом 
творческой конструкции стало стремление расширить спектр тем, обсуж-
даемых в эфире. Также предполагался отказ от традиционных эстетиче-
ских канонов советского телевидения. 

Жанр нового проекта (понятие проекта вошло в профессиональный 
лексикон позже) определили как тележурнал. Сейчас в теории отечествен-
ной журналистики творческие телевизионные продукты подобного вида 
позиционируют как формат. Форматный подход требует особой драма-
тургии экранного зрелища. Нужны аттракционы [4]. Такими аттракцио-
нами стали телетайпы в студии. Руководитель программы «Взгляд» 
А.Г. Лысенко считал, что в позднем советском обществе существовал ко-
лоссальный запрос на информацию. «Нам представлялось, как ребята 
прямо в эфире станут срывать с телетайпов телеграммы зарубежных 
агентств и читать на камеру самую свежую информацию» [6, с. 238]. 
Именно поэтому на роли ведущих программы отказались брать кого-либо 
из популярных тогда тележурналистов (хотя кандидатура Владимира 
Молчанова все же обсуждалась) или дикторов. Требовалось абсолютно 
новое творческое решение. И открытие случилось. Главный выпускаю-
щий редактор программы Андрей Шипилов предложил идею группового 
ведения передачи. Именно он пригласил четверку молодых людей с 
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Иновещания, которые имели опыт общения с зарубежной радиоаудито-
рией и работали в парадигме англосаксонской журналистики. Это были 
Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Олег Ваку-
ловский. По своим типажам они были очень разными: вдумчивый 
«знайка» – Дмитрий Захаров, разбитной «аналитик» – Владислав Листьев, 
плейбой с улыбкой до ушей – Александр Любимов, ну и этакий комиссар 
Наваро – Олег Вакуловский [3]. У Э.М. Сагалаева, руководителя моло-
дежной редакции ЦТ, их образы вызывали ассоциацию с популярной в ту 
пору в мире ливерпульской рок-группой [3]. Много лет спустя один из 
«взглядовцев», Евгений Додолев, выпустит книгу с говорящим названием 
«Битлы перестройки». Однако, как уточняет А.Г. Лысенко, эти образы во-
все не были режиссерской находкой, они просто были взяты из жизни. 
Каждый из ведущих был какой-то частью молодежи [6, c. 295]. 

Такого на советском телевидении еще не было. Было одиночное, было 
парное ведение (А. Масляков и С. Жильцова), было даже групповое дик-
торское (на «Голубых огоньках»), но чтобы четверка молодых людей с 
очень разным идиостилем на протяжении полутора часов, а то и более, 
держала экранное действо, по сути, на импровизациях – такое было впер-
вые. Более того, впервые в истории советского телевидения программу 
доверили вести – да еще в прямом эфире! – не профессиональным веду-
щим, а журналистам без опыта телевизионной работы. Эти молодые 
люди – средний возраст около тридцати пяти лет – предлагали зрителям 
живое обсуждение самых острых тем. Такой подход разрушал канониче-
ские основы советского телевидения, где все планировалось, согласовы-
валось и цензурировалось. В определенном смысле это была творческая 
революция и безусловный признак демократизации СМИ как следствие 
горбачевской перестройки. Так в программе «Взгляд» родился совер-
шенно новый для советского телевидения тип ведущего. Это был симбиоз 
журналиста и шоумена. В отличие от советского диктора в строгом ко-
стюме и галстуке, он был одет, как определили бы сейчас, в стиле «кежь-
юал» – джинсы (символ советского нонконформизма) и свитер (элемент 
гардероба, популярный у советской интеллигенции еще со времен хру-
щевской «оттепели»). Новые ведущие были новыми в полном смысле 
слова: их идиолект принципиально отличался от языка дикторов. Они го-
ворили без присущей советскому экрану патетики, иногда сбивчиво, 
слегка заикаясь, как Захаров, нередко скороговоркой, как Любимов. По 
мнению В.Э. Ходаковского, программа от такого подхода не только вы-
игрывала, но и теряла. Не являясь авторской (ее готовил весь штат редак-
ции), она теряла целостность, стройность, ясность, отличалась рыхлой 
композицией. Это делало ее ближе к жизни, зато лишало возможности 
стать предметом по-настоящему авторского искусства [11]. 

Творческо-технологические инновации в программе «Взгляд» 
Поначалу программа появлялась на экране под разными заголовоч-

ными титрами – «Вечерняя информационная передача», «АСБ-4». Через 
какое-то время был объявлен конкурс для телезрителей на лучшее назва-
ние. Пришло огромное количество предложений и среди них – «Взгляд». 
Руководителя редакции программ для молодежи Э.М. Сагалаева при-
влекла семантическая многозначность слова: с одной стороны, это физи-
ческий взгляд на окружающий мир, а с другой – позиция, точка зрения на 
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те или иные явления и события. Так через два месяца после выхода в эфир 
у программы появилось постоянное название [6, с. 251]. 

Над производством проекта работало около 120 человек. Авторами ма-
териалов были десятки журналистов. Постоянно шел поиск новых имен в 
других редакциях ЦТ, уже известных телевизионщиков приглашали в ка-
честве соведущих или авторов рубрик. Так в программе появлялись новые 
имена: Артем Боровик, Елена Ханга, Дмитрий Дибров, Владислав Фляр-
ковский, Дмитрий Лиханов и многие другие. Кто-то задержался надолго, 
а кто-то ушел через короткое время. На наш взгляд, редакция этой про-
граммы стала в полном смысле «университетами» для многих современ-
ных российских тележурналистов. Здесь начинали свой путь в профессию 
Леонид Парфенов, Константин Эрнст, Елена Саркисян, Елена Масюк, Ва-
лерий Комиссаров и многие другие. 

Студийная выгородка программы «Взгляд» была стилизована под мос-
ковскую кухню, где четверо холостяков проводят время: говорят о моде, 
музыке и политике, слушают свежие записи любимых рок-групп и смот-
рят видеоклипы. Здесь уместна небольшая ретроспектива в историю 
страны. Без этого людям постсоветских поколений сложно понять значе-
ние этого социокультурного феномена в жизни городской семьи второй 
половины прошлого столетия. В 1960-е годы начался процесс переселе-
ния из коммуналок в «хрущевки-пятиэтажки» и кооперативные квартиры. 
И вот тут кухня – пусть даже пятиметровая – становится уже простран-
ством не общественным, как это было в коммунальных квартирах, а лич-
ным, этакой территорией непривычной свободы, где интеллигенция начи-
нает вести свои разговоры, петь под гитару, слушать по радиоприемни-
кам, уложив детей спать, «вражеские голоса», устраивать музыкальные 
квартирники, художественные мини-выставки. То есть из места весьма 
маргинального кухни вдруг превращаются во что-то вроде подпольных 
интеллигентских салонов. 

Выше упоминалось о драматургических аттракционах в виде студий-
ных телетайпов. Еще одной такой находкой (на сленге «взглядовцев» – 
мулькой) стали телефоны. Их установили в студии, и на звонки зрителей 
в прямой эфир – вещь для советского телевидения той поры немысли-
мая! – отвечали сотрудники редакции. Граждане страны обращались во 
«Взгляд» с рассказами о своих проблемах, жалобами на злоупотребления 
чиновников на местах, но были и предложения, порой радикальные для 
того времени, например, житель отдаленного якутского поселка требовал 
отменить шестую статью в Конституции СССР о руководящей роли пар-
тии в стране. Звонков было много, и они были очень разными. Как очень 
точно определил А.Г. Лысенко в мемуарах: «по этим телефонам люди вы-
говаривались за всю семидесятилетнюю эпоху молчания» [6, с. 251]. Те-
лефоны в студии стали инструментом прямого общения со зрительской 
аудиторией и одновременно подтверждением аутентичности происходя-
щего. Таким образом в творческий арсенал советского телевидения вошел 
популярный ныне в современной журналистике прием интерактивной 
коммуникации со зрителем. Именно поэтому художники выбрали для 
оформления студии «Взгляда» сценографическое решение, стилизован-
ное под кухню. Этот образ должен был вызывать у зрителя ощущение 
приватности происходящего, открытости участников разговора и их ис-
кренности. 
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Удивительно, но на начальном этапе становления проекта у «Взгляда» 
не было определенного временного слота в сетке вещания. Обычно пере-
дача длилась 90 минут, т.е. начиналась в 23:00 и должна была закончиться 
в 00:30, но случалось, что «иногда затягивалась до трех часов», если об-
суждались важные темы [6, с. 263]. Этот факт ярко иллюстрирует непро-
стой – и, вероятно, возможный только на государственном советском 
ТВ – процесс поиска и становления нового формата, который в своей те-
левизионной ипостаси должен иметь четкую структуру, рубрикацию и 
точный хронометраж. 

Несовершенство формы приводило к тому, что при обилии смысловых 
«пазлов» – тем, поднимаемых в программе, – они не складывались в зри-
тельском сознании в целостную картину. Стремление ведущих поддержи-
вать темпоритм передачи приводило к тому, что ни на чем нельзя было 
сосредоточиться более чем на пять минут. За полтора часа в студии успе-
вали поговорить обо всем – и ни о чем всерьез. Журналисты пробовали 
разные жанры, использовали различные коммуникативные тактики. 
«Идей было много, но было понятно главное – что все должно быть ком-
пактно, все сюжеты быть не продолжительнее семи минут, и что это дол-
жен быть такой калейдоскоп, бешено вращающиеся колесо…», вспоми-
нал Дмитрий Захаров [7, с. 66–67]. 

На этапе становления проекта все творческо-технологические из-
держки нового телевизионного продукта с избытком компенсировали но-
визна формы и сенсационность содержания. Однако дальнейшее его раз-
витие требовало более сбалансированной модели формата. В результате 
довольно продолжительных поисков «взглядовцам» удалось найти гармо-
ничную схему верстки программы, в которой более или менее органично 
сочетались информация и развлечение. Таким образом, программу 
«Взгляд» вполне обоснованно можно рассматривать как один из первых 
опытов создания на советском телевидении журналистского проекта в 
стилистике инфотейнмента. Напомним, программа Леонида Парфёнова 
«Намедни» появится через три года после выхода «Взгляда» в эфир, в 
конце октября 1990-го. 

В концепции «Взгляда», которая так никогда и не была оформлена на 
бумаге, важную роль играла музыкальная составляющая контента. На 
начальном этапе развития проекта именно музыкальные номера прида-
вали привлекательность выпускам программы. Они выполняли не столько 
технологическую функцию прокладок между тематическими блоками, 
хотя и ее тоже, сколько на волне гласности открывали молодежной зри-
тельской аудитории пространство официально запрещенной в СССР рок-
культуры. В условиях ослабления цензуры на советском ЦТ «Взгляд» стал 
в полном смысле окном в мир музыкального андеграунда, запрос на про-
изведения которого у советской молодежи был чрезвычайно высоким. В 
этой пятничной ночной программе молодой зритель, а именно он перво-
начально был целевой аудиторией, мог увидеть и услышать то, что знал 
только по нелегальным магнитофонным записям. Впервые именно 
«Взгляд» открыл миллионной советской аудитории страны рок-группы 
«Кино», «Аквариум», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус». Примечательно, 
что один из лидеров консервативного крыла в ЦК партии Е.К. Лигачев 
настаивал на изменении программной политики молодежной редакции 
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ЦТ. Он предлагал удалить рок-музыку из эфира и заменить ее народной 
или классической. Трижды этот вопрос рассматривали на заседаниях по-
литбюро, но затормозить процесс перемен не удалось [2]. 

Задуманная как информационно-развлекательная программа она со 
временем стала менять приоритеты. В феврале – марте 1988 года темати-
ческий вектор заметно сместился в сторону социально-политической про-
блематики. Телекритик Юрий Богомолов отмечал: «Приобщение 
«Взгляда» к политике росло по мере того, как либералы одерживали верх 
над державниками. К концу 1987 года в почти открытом противостоянии 
двух идеологов партии (оба – члены политбюро) – Е.К. Лигачева (держав-
ник) и А.Н. Яковлева (либерал) – верх все явственнее одерживал послед-
ний, поэтому и в СМИ происходило то же самое» [10]. 

Каждый последующий выпуск передачи все шире раздвигал границы 
пространства для публичного обсуждения острых проблем, причем спи-
сок растабуированных тем множился с невероятной быстротой. В студии 
стали говорить о гомосексуализме, наркотиках и СПИДе, коррупции. 
Именно в этой программе появилось публичное интервью с академи-
ком А.Д. Сахаровым после его возвращения из ссылки в конце 1987 года. 
Здесь режиссером московского театра имени Ленинского комсомола Мар-
ком Захаровым была поднята тема захоронения Ленина, которая произ-
вела эффект тектонического сдвига в массовом сознании. В студии 
«Взгляда» родилась идея восстановить храм Христа Спасителя. Вместе с 
режиссером Герцем Франком, автором фильма «Высший суд», здесь об-
суждался вопрос об отмене смертной казни. «Взглядовцам» удалось спа-
сти от уничтожения фильм Алексея Учителя «Рок», а русский рок стал 
музыкальным языком «Взгляда». Были сняты с цензурной полки десятки 
кинолент, начиная с фильма Александра Аскольдова «Комиссар». Страна 
узнала от Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?». С помощью май-
ора ВВС Пустобаева «Взгляд» предупредил страну о готовящемся воен-
ном госперевороте. Тысячи детдомовских ребят обрели новых родителей 
благодаря мальчику из сюжета Владимира Мукусева «Прекрасное да-
леко». По признанию А.Г. Лысенко, «сложности возникали с освещением 
событий, связанных с национальной тематикой и конфликтами» [6, 
с. 300]. Молодые ведущие программы не умели это делать. «Здесь нужна 
была работа не на микронном уровне, а на молекулярном». 

Попытки цензурировать «Взгляд», отстранять ведущих от эфира или 
его закрыть предпринимались неоднократно. Первые проблемы такого 
рода начались в марте 1988 года. После того как на пленуме Союза кине-
матографистов СССР, посвященном телевидению, некоторыми операто-
рами были высказаны резкие замечания в адрес программы. Важно заме-
тить, что именно тогда произошло первое публичное столкновение двух 
идеологов ЦК – Е.К. Лигачева и А.Н. Яковлева, которое было вызвано 
публикацией в газете «Советская Россия». Речь идет о статье преподава-
теля ленинградского вуза Нины Андреевой «Не могу поступиться прин-
ципами», ставшей откровенным манифестом державников. В результате – 
ведущих отстранили от работы в эфире. С февраля по июнь 1988 года их 
заменял Александр Масляков. Затем Листьева, Любимова и Захарова все-
таки вернули к работе. 
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В середине октября 1989 года на студию «Взгляда» был наложен арест 
из-за предполагаемого участия в передаче академика А.Д. Сахарова. 

Впервые «Взгляд» вообще не вышел в эфир в конце 1989 года. Выпуск 
программы не допустили к трансляции под формальным предлогом – 
якобы «передача не несет в себе праздничного начала». Подлинной причи-
ной стали опасения руководства ЦТ возможной публикации в программе 
интервью с Галиной Брежневой (дочерью бывшего генсека ЦК КПСС), ко-
торая дала его корреспонденту, находясь в нетрезвом состоянии [2]. 

В 1990 году производство программы «Взгляд» стало осуществляться 
телекомпанией ВИD, а программа стала представлять собой аналитиче-
ское ток-шоу. 26 декабря 1990 года руководство Гостелерадио СССР за-
претило выход в эфир новогоднего выпуска «Взгляда». В январе 
1991 года производство и выход в эфир программы было приостановлено. 
В апреле 1991 года вышел первый «Взгляд из подполья», который гото-
вили Александр Любимов и Александр Политковский.23 августа 
1991 года вышел специальный выпуск «Взгляда», посвящённый собы-
тиям 19–23 августа. А 25 августа в последнем выпуске «Взгляда» прези-
дент СССР Михаил Горбачёв передал в эфир кассету с обращением к со-
ветскому народу, сделанным на даче в Форосе. Позднее программу неод-
нократно пытались возродить. С 1991 года программа стала называться 
«Красный квадрат». Осенью 1993 года «Красный квадрат» был закрыт. С 
27 мая 1994 года вышел в эфир «Взгляд с Александром Любимовым», 
ставший информационно-аналитической программой. С октября 
1996 года соведущим «Взгляда» стал Сергей Бодров. Но это была уже со-
всем другая программа. 

«Взгляд» как агитатор и пропагандист горбачевской перестройки 
Наибольший интерес как творческое явление программа представляла 

во второй половине 1989 – первой половине 1990-х годов. Это был апогей 
проекта. На пике своего развития она обрела достаточно устойчивую те-
левизионную форму, ключевыми характеристиками которой были акту-
альность проблематики, яркая публицистичность, тематическое разнооб-
разие, высокий профессионализм журналистов, творческое новаторство 
авторского коллектива. Да и в своей политической ипостаси – как инстру-
мент горбачевской политики гласности – «Взгляд» намного опережал по 
популярности экранных конкурентов. Приведем сравнительную таблицу 
результатов опросов общественного мнения, проведенных редакцией из-
дания «Литературная газета» и ВЦИОМ. В начале 1989 года Всесоюзный 
центр изучения общественного мнения, созданный незадолго до этого, 
провел первый масштабный репрезентативный опрос, продолжавшийся 
два года. Одновременно социологами были проанализированы и интер-
претированы материалы блиц-опроса, эмпирической базой которого 
стали анкеты 190 тысяч читателей популярной в кругах советской интел-
лигенции «Литературной газеты». Среди вопросов респондентам был за-
дан и такой: «Лучшая, по Вашему мнению, телевизионная передача про-
шлого года». «Взгляд» оказался самой популярной программой в инфор-
мационном сегменте вещания советского телевидения тех лет. 
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Таблица 
Результаты опроса общественного мнения, 1988–1989 гг. 

 

Название 
телепередачи

«Литературная газета», 
1989 г., проц.

ВЦИОМ, 
1988 г., проц.

ВЦИОМ, 
1989 г., проц.

«Взгляд» 49,2 30,9 34,5
«До и после 
полуночи» 14,3 4,0 6,7 

«Время» 2,0 2,1 3,8
«Семь дней» - - 7,8
Затрудняюсь 
ответить 20,5 40,7 19,2 

 

Источник: http://www.agitclub.ru/gorby/soc/soziolog03.htm 
 

Весьма точно, с нашей точки зрения, секрет популярности «Взгляда» 
раскрыл в своих воспоминаниях М.Ф. Ненашев, сменивший на посту ру-
ководителя Гостелерадио СССР Александра Аксенова: «Получилось так, 
что коммунистическая партия перестала быть партией политической. Она 
стала административным органом и утратила многие свои политические 
качества. И телевидение во многом заменило партию, прежде всего в ее 
политической работе. Партия не смогла объяснить ни одной из существо-
вавших тогда проблем, и эту роль пришлось брать на себя телевидению» 
[8, с. 93]. 

Таким образом, пытаясь определить степень влияния телевизионной 
программы «Взгляд» на демократически ориентированные элиты и мас-
совое сознание в основном городских жителей страны, можно констати-
ровать, что оно было чрезвычайно мощным и, возможно, революциони-
зирующим. 

С одной стороны, «Взгляд» разрушал дихотомическую картину мира 
советского человека, сформированную усилиями партийной пропаганды, 
в которой присутствовали только две краски – черная и белая, и отсут-
ствовала градиента многочисленных промежуточных оттенков. «Взгляд» 
же предлагал для обсуждения палитру мнений, и это заставляло людей, 
сидящих перед экранами телевизоров, размышлять. Каждый выпуск пе-
редачи шире раздвигал рамки публичного дискурса, вводя в его простран-
ство новые темы. 

При этом у процессов, запущенных горбачевской перестройкой и глас-
ностью, и подхваченных «Взглядом», была и оборотная сторона. Понят-
ные большинству населения ориентиры и принципы социалистического 
мироустройства были в значительной степени дискредитированы. По-
пытки заменить их идеологемой «социализма с человеческим лицом» не 
принесли результатов [1]. В итоге постепенно под воздействием политики 
гласности процессы, происходившие в массовом сознании, подорвали 
веру у большей части населения страны в модернизационный потенциал 
перестройки. «Начался один из самых страшных процессов в жизни об-
щества – процесс разрыва с прошлым и слепые попытки в условиях абсо-
лютной дезориентации, построения нового образа жизни и мышления» 
[1]. Причем все эти процессы происходили на фоне катастрофического 
падения уровня жизни основной части населения страны. В 1989 году 
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большинство жителей СССР все еще привлекала идея «социализма с че-
ловеческим лицом». Но между 1989 и 1991 число людей, которые счи-
тали, что социализм не принес народу ничего, кроме очередей и репрес-
сий, выросло с 7 до 56 процентов [9, с. 149]. Именно в последние годы 
двадцатого столетия вектор гласности стал смещаться в сторону демон-
тажа общественно-политической системы. Понимали ли «взглядовцы» по 
ком звонит колокол? Ответ на этот вопрос спустя много лет дал руково-
дитель программы А.Г. Лысенко в мемуарах: «Каяться нам не в чем, хотя 
наделали много ошибок (…). Перед нами не стояла задача разрушить 
страну, мы хотели помочь ее реконструировать. Мы были нормальными 
либеральными коммунистами. Но тем, что передача участвовала в разру-
шении советской власти, я горжусь, потому что власть прогнила и при-
несла стране гигантский вред. Разрушали, правда, не всегда умно, просто 
никто из нас не знал, как надо» [6, с.301]. 

Последний выпуск программы «Взгляд» вышел в эфир 21 апреля 
2001 года. Что стало причиной его исчезновения? Наверное, время. Новое 
время требовало созидания. 
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