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Создание художественно-педагогической среды 
на уроке как фактор повышения мотивационной 

сферы обучающихся

Аникьева Наталья Витальевна

старший преподаватель кафедры Социально-гуманитарных дисциплин  
Института развития образования Иркутской области

Шнейвас Эльвира Юрьевна

учитель музыки, педагог дополнительного образования Гимназии № 2 г. Иркутска

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об актуальности художественно-пе-
дагогической среды на уроке предметов эстетического цикла. Методы и приемы ак-
тивизации познавательной и мотивационной сфер обучающихся на уроках предмет-
ной области «Искусство».

Abstract: The article deals with the relevance of artistic and pedagogical environment at the 
lesson of the aesthetic cycle subjects. Methods and techniques of activation of cognitive and 
motivational spheres of students at the lessons of the Art subject area.

Ключевые слова: Художественно-педагогическая среда, музыка, мировая художе-
ственная культура, культурно-историческая эпоха, искусство, метод, урок.

Keywords: Artistic and pedagogical environment, music, world artistic culture, cultural and 
historical era, art, method, lesson.

Художественно-эстетическое развитие личности в общеобразовательной 

системе происходит на уроках музыки, изобразительного искусства, ми-

ровой художественной культуры (далее МХК). В Концепции преподава-

ния предметной области «Искусство» отмечается: «Потенциал музыки как 

вида искусства незаменим в процессе развития эстетических чувств и ин-

теллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, <…> в пре-
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подавании мировой художественной культуры особое значение имеет: воспи-

тание человека, умеющего понимать искусство и задающего высокую планку 

развитию отечественной художественной культуры» [2]. Художественный 

анализ произведений искусства «способствует выработке основ критиче-

ского мышления» [2].

В связи с этим, необходимо повышать статус выше указанных предме-

тов. Создание художественно-педагогической среды на уроках эстетиче-

ского цикла является важным основополагающим фактором успешной 

учебной деятельности. Каждый учитель в своей педагогической практике 

сталкивается с проблемой низкой мотивации современных школьников 

к предметам художественной направленности. Перед учителем встают 

вопросы: «Что делать?» «Как оживить урок, заинтересовать обучающих-

ся, замотивировать к учебной деятельности?» Заинтересованный учитель 

стремиться найти эффективные методы и приемы, которые будут спо-

собствовать формированию интереса обучающихся к учебному процес-

су. Также существует проблема актуальности, значимости предмета для 

школьников. Ни для кого не секрет, что школьники уделяют внимание 

предметам, по которым они сдают ЕГЭ, необходимые для поступления 

в ВУЗ. Нередко у школьников возникает вопрос: «А зачем мне надо из-

учать музыку или МХК? Разве мне это пригодится в жизни?» Таким об-

разом, данные предметы уходят на второй план. Учителю важно показать 

особую значимость уроков предметной области «Искусство». Ведь именно 

в искусстве саккумулирован весь опыт человечества, начиная от древнего 

мира и по сегодняшний день.

Создание художественно-педагогической среды на уроке, благопри-

ятной атмосферы на которой происходит встреча с прекрасным, будет 

способствовать повышению мотивации и активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Особенно это касается детей подросткового 

возраста, когда формируется художественный вкус, собственное мнение 

и отношение к различным жизненным явлениям. Формирование моти-

вации — это, прежде всего, создание условий для появления внутренних 

побуждений к учению. Благоприятная обстановка на уроке активизирует 

познавательный интерес обучающихся, стремление узнать больше, а глав-

ное — творить самому. Опыт работы показывает, что интерактивные фор-
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мы наиболее эффективны для повышения интереса, мотивации занятий 

искусством. Использование на уроках музыки, мировой художественной 

культуры социоигрового стиля обучения, повышает уровень активности 

обучающихся. Применение метода разноуровневых заданий способству-

ет возникновению интереса к учебе, побуждает к творческой деятельно-

сти. Мотивация ученика: я хочу, я могу, я буду — это результат грамотного 

подхода к планированию урока, создания художественно-педагогической 

среды, которая включает в себя методы и приемы, активизирующие учеб-

ную деятельность учеников.

Социоигровой стиль обучения абсолютно свободен и динамичен 

в создании активной учебной ситуации на уроке. Педагог легко модели-

рует учебный процесс, в котором форма подачи заданий увлекательна, 

доступна и в то же время содержит необходимую долю новизны. Так, на-

пример, на уроке МХК предлагается задание «Видимо-невидимо», работа 

с различными понятиями в сфере искусства на уроке [1]. Обучающиеся 

объединяются в группы по 4–5 человек. На доске или экране разными 

цветами, крупным и мелким (но различимым издали) шрифтом «вдоль « 

и «поперек» написано десять-пятнадцать слов по одной теме, например 

«Античность». По истечении оговоренного времени экран закрывается. 

Каждая группа записывает запомнившиеся слова и составляет небольшой 

рассказ по теме. Прием мозгового штурма позволяет за короткий проме-

жуток времени выполнить задание. Мобилизация и концентрация внима-

ния обеспечены. Данный метод может быть использован вначале изучения 

темы, это позволяет выяснить уровень представлений об искусстве Антич-

ности, а также на обобщение темы. Оценивается оперативность, грамот-

ность, логика, знаниевый уровень. В задании «Вопрос-ответ» предполага-

ется работа с учебником. Ученики читают параграф и надо составить друг 

другу вопросы по прочитанному тексту. Оценивается умение составить 

вопрос и степень его сложности. Эта работа может проводиться парами 

или в группах. Задание рассчитано на внимательность, сообразительность. 

Социоигровой стиль обучения предполагает разные формы. Интересно 

воплощение художественного образа в пластике «оживление картины 

или скульптуры». Микросюжеты, рассмотрение ситуаций из современной 

жизни: как в них повел бы себя первобытный человек, древний грек или 
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римлянин, сообразно мышлению, религиозным воззрениям, укладу семьи 

и быта того времени.

Разноуровневые задания предполагают самостоятельный выбор слож-

ности вопроса самими учащимися, либо педагогом. Интересен в этом пла-

не метод образовательного путешествия.

Рассмотрим варианты трех уровней данного метода. Например, базо-

вый уровень. Обучающиеся знакомятся с основными элементами и функ-

циями культуры, периодизацией, основными произведениями различных 

эпох. Научатся: определять виды искусства, выделять жанры, формулиро-

вать понятия.

Продвинутый уровень: узнают характерные особенности, отличия 

культуры различных эпох. Учатся анализировать произведения разных 

видов искусств, приводить примеры, дают характеристики произведени-

ям разных исторических периодов. Наконец, углубленный уровень. Об-

учающиеся знакомятся с основными направлениями развития отдельно 

взятой культурно-исторической эпохи. Учатся определять роль и значение 

рассматриваемой эпохи в развитии мировой культуры, проводить анализ, 

сравнивать различные стили и направления, применять начальные навы-

ки исследовательской деятельности [1].

Применение метода образовательного путешествия на уроке музыки 

позволит обучающимся расширить представление о жизни и творчестве 

композиторов. Например, знакомство с «Детским альбомом» П. И. Чай-

ковского можно организовать через увлекательное путешествие по стра-

нам Европы. Замечательные фортепианные пьесы «Неаполитанская пе-

сенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка» станут 

отправной точкой увлекательного путешествия. Школьники не только 

познакомятся с музыкой, но и узнают историю создания произведений, 

периодов творчества композитора, его путешествий по разным странам.

Для создания художественно-педагогической среды важны все состав-

ляющие учебного процесса. Не только хорошо спланированный урок, 

но и атмосфера, в которой будут находиться обучающиеся. Видеоряд, 

музыкальный фон, качество репродукций, фото, видеосюжетов, все, на-

чиная от техники и заканчивая образом учителя. Его профессиональные 

качества, эмоции, артистизм, умение выстраивать диалог и др. Возможна 
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смена положений в пространстве, изменение мизансцен урока. Фрагмен-

ты видеоматериала, фильмов, необычные факты, интересные события из 

жизни художников, композиторов создают момент интриги, пробуждают 

живой интерес обучающихся, мотивируют их к творческой деятельности. 

Перед школьниками откроется волшебный мир искусства, где они вступят 

в диалог с творцами различных эпох и возможно, сами пожелают сказать 

свое ответное слово в виде стихов, музыки, картин. Значит, урок искусства 

состоялся, урок постижения жизни через накопленный опыт человече-

ства, отраженный в произведениях великих мастеров.

По словам выдающегося математика и педагога Джорджа Пойа «Хоро-

ших методов существует ровно столько, сколько существует хороших учи-

телей», а это значит, что в возможностях ищущего и творческого учителя, 

сделать так, чтобы на его уроках всем учащимся было интересно и доступ-

но приобретать знания, стремится к самораскрытию собственного Я.

Список литературы

1. Букатов В. М., Ершова А. П. «Хрестоматия игровых приемов обуче-

ния» // серия «Я иду на урок». — М., 2002.

2. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в обра-

зовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы [Электронный ресурс] URL: 

Банк документов (edu.gov.ru) (дата обращения 31.03.2022)

3. Савенкова Л.Г., Богданова Н. В. Проблемы дидактики образовательной 

области «Искусство». Педагогические технологии и механизмы худо-

жественного-творческого развития детей: интегрированные формы 

обучения / Савенкова Л.Г., Богданова Н.В. — М.: Изд. дом Российской 

акад. образования, 2006,— 235 с.

4. Троицкий, Ю.Л.. Образовательные системы современной России. // 

Справочник// РГГУ, М.: 2010–488 с.



144 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2022  том 2

УДК 373.24
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования алгоритмических 
умений у детей старшего дошкольного возраста через игровую деятельность в про-
граммной бестекстовой среде «ПиктоМир». Описываются образовательные возмож-
ности среды, позволяющие знакомить дошкольников, ещё не имеющих устойчивых 
навыков чтения и письма, с базовыми концепциями программирования: циклами, под-
программами и условными операторами. Раскрываются методические аспекты ра-
боты с дошкольниками по формированию алгоритмических умений в пиктограммной 
среде программирования «ПиктоМир», в том числе с применением «бескомпьютер-
ных» деятельностно-игровых активностей.

Abstract: The article deals with the problem of forming algorithmic skills in children of senior 
preschool age using the play activities in PiktoMir software non-text environment. Educational 
opportunities of the environment that allow getting preschoolers who possess no steady reading 
or writing skills acquainted with basic programming concepts such as cycles, subprograms and 
conditional operators. The article reveals methodological aspects of working with preschool 
children to form algorithmic skills in PiktoMir programming environment, including the use of 
“computer-free” play activities.

Ключевые слова: алгоритм, алгоритмические умения дошкольника, программная среда 
«ПиктоМир», алгоритмическая деятельность, программирование.

Keywords: algorithm, algorithmic skills of a preschooler, software environment «PiktoMir», 
algorithmic activity, programming.

Внедрение высоких технологий и информационных процессов в повсед-

невную жизнь человека сформировало социально-экономический запрос 
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на снижение возраста знакомства детей с основами программирования 

и алгоритмической деятельности до уровня дошкольного образования. 

Что, с одной стороны, актуализировало проблему формирования у до-

школьников алгоритмических умений, составляющих основу алгоритми-

ческой деятельности и являющихся начальной ступенью формирования 

алгоритмического мышления — необходимого компонента компьютер-

ной грамотности, а, с другой стороны, потребовало интеграции в привыч-

ный образовательный процесс ДОУ современных средств обучения, адек-

ватных требованиям сложившегося информационного общества.

Сформированность алгоритмических умений на уровне дошкольного 

образования, согласно ФГОС дошкольного образования, является необ-

ходимым достижением ребенка на данном этапе и основой для овладения 

предпосылками учебной деятельности [3]. Таким образом, умения алгорит-

мического характера необходимы ребенку как в повседневной жизни, так 

и для успешного обучения в школе. Овладение такими умениями позволяет 

ребенку определять цель предстоящей деятельности и планировать ее, раз-

бивая на элементарные шаги-действия, описывать их на понятном языке, 

при необходимости корректировать свои действия в соответствии со сло-

жившейся ситуацией и правилами, которые устанавливают взрослые.

Проблеме формирования и развития алгоритмических умений, алго-

ритмического мышления у детей разных возрастов посвящены исследова-

ния С. Е. Царевой, С. Д. Язвинской, А. В. Горячева и др. Вопросы развития 

алгоритмических способностей обучающихся в контексте формирования 

их алгоритмической культуры раскрываются в работах А. В. Колмогорова, 

А. А. Столяра, М. П. Лапчика и др. Следует отметить, что большинство 

исследователей, рассматривая данную проблему на ступени начального 

и среднего школьного образования, не уделяют должного внимания млад-

шей возрастной группе, в частности алгоритмической деятельности до-

школьника в современных программных средах.

Дети с самого рождения сталкиваются с различными алгоритмами: от 

правил поведения за столом и мытья рук до инструкций при работе с раз-

личными техническими устройствами. Поэтому уже в дошкольном воз-

расте возникает необходимость формирования умений понимать, выпол-

нять и составлять алгоритмы.
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В нашем исследовании под алгоритмом будем понимать конечную по-

следовательность предписаний (правил, команд), в результате выполне-

ния которых исполнителем, поставленная задача будет решена.

Вслед за Утюмовой Е.А., к алгоритмическим умениям дошкольника бу-

дем относить не только умения работать по образцу, понимать и выпол-

нять алгоритмы, но и умения «осуществлять целеполагание, планировать 

свои действия, составлять алгоритм, корректировать свою деятельность, 

направленную на получение результата, применять сформированные ал-

горитмы в новых условиях, видах деятельности, объяснять свои алгорит-

мические действия понятным для других исполнителей языком и сред-

ствами» [4].

В рамках нашего исследования были выделены структурные компонен-

ты алгоритмических умений дошкольников: познавательный компонент 

(умения выполнять предложенный алгоритм, в том числе представлен-

ный схематически, применять известные алгоритмы); коммуникативный 

компонент (умения общаться со сверстниками и взрослыми, сотрудничать 

при создании и реализации алгоритма, использовать понятные исполни-

телю языковые средства для описания алгоритмических действий); регу-

лятивный компонент (умения определять цель предстоящей деятельности 

при помощи взрослого, соотносить действия с достижением необходимо-

го результата, контролировать и корректировать свою деятельность).

Их успешное формирование, на наш взгляд, возможно только при нали-

чии в ДОУ предметно-развивающей среды, наполненной современными 

программными средствами, адекватными возрастным и индивидуальным 

особенностям дошкольника и обеспечивающими его алгоритмическую 

деятельность. Учитывая также, что игровая деятельность является веду-

щей для дошкольников, программные образовательные средства должны 

гармонично в нее встраиваться и быть направленными на развитие уме-

ний разбивать на элементарные шаги сложные действия, планировать 

каждый шаг и выполнять установленные правила, а также обозначать вы-

полненные действия знаковыми или языковыми средствами, кодировать 

и декодировать информацию.

Цифровая образовательная среда программирования «ПиктоМир», 

разработанная в НИИСИ РАН специально для дошкольников, удов-
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летворяет всем перечисленным выше требованиям. Интерес дошколь-

ных образовательных учреждений к этой среде в во многом обусловлен 

возможностью бестекстового пиктограммного представления инфор-

мации, что актуально для дошкольников, еще не имеющих устойчивых 

навыков чтения и письма. Привлекательный для детей интерфейс, про-

стота использования, задания, наполненные смыслом для дошкольни-

ка, действия и результат выполнения, которые сразу видны на экране 

планшета или компьютера, возможность полного и пошагового выпол-

нения команд — все это отличает «ПиктоМир» от других программных 

сред и делает его подходящим средством для формирования алгорит-

мических умений у дошкольников в процессе их всестороннего раз-

вития [2].

Единицей программно-методического обеспечения в системе «Пикто-

Мир» является игра, состоящая из нескольких уровней-заданий. В графи-

ческой бестекстовой форме описаны стартовые условия (задана некото-

рая трехмерная обстановка и начальное положение Робота, действующего 

в данной обстановке); цель работы (выбраться из лабиринта, закрасить 

часть лабиринта и др.), которая должна быть выполнена роботом. Коман-

ды в программе обозначены символами, значение которых не является 

интуитивно понятным ребенку. Поэтому дошкольнику необходима опре-

деленная практика непосредственных действий в визуальной среде для 

установления четкой ассоциативной связи между знаком и его значением. 

Начинает с прямого управления отдельными действиями робота и осозна-

вая смысл команд, ребенок учится программировать последовательность 

действий для решения поставленной задачи [1].

Для выполнения задания необходимо заполнить фиксированный 

шаблон программы, используя образцы пиктограмм повторителей, ко-

манд-приказов и команд-вопросов робота. Структура программы пол-

ностью определена шаблоном. Позиции в шаблоне программы и допу-

стимая пиктограмма имеют одинаковые формы, что позволяет избежать 

синтаксической ошибки при составлении программы ребенком. Шаблон 

программы может также содержать готовые заполненные фрагменты, 

уровни-подсказки, что обеспечивает возможность выравнивания темпа 

освоения материала детьми с разным уровнем подготовки.
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Среда «ПиктоМир» предполагает индивидуальные и командные ак-

тивности, что способствует формированию коммуникативного компо-

нента алгоритмических умений у дошкольников. В ходе решения общей 

задачи участники командной игры учатся сотрудничеству со сверстника-

ми и взрослыми. Работая в заданной трехмерной обстановке, каждый из 

игроков на своем планшете составляет программу управления для своего 

робота так, чтобы при параллельном выполнении двух программ оба ро-

бота, помогая друг другу, выполнили общую работу. Члены команды видят 

на планшете общую обстановку, свою программу и программу партнера, 

но могут менять только свою программу, используя команды управления 

своим роботом. Что позволяет ребенку научиться соотносить свои дей-

ствия и действия партнера с необходимым результатом, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и осу-

ществлять контроль.

Целенаправленная работа по формированию алгоритмических уме-

ний у дошкольников в программной среде «ПиктоМир» ведётся преиму-

щественно в старшем дошкольном возрасте и реализуется в модульной 

форме. В каждом модуле большое внимание уделяется «некомпьютерным 

активностям», позволяющим подготовить ребенка к введению новых для 

него понятий, усвоению кодов программирования, выполнению элемен-

тарных алгоритмических действий.

Основная задача первого модуля — научить дошкольников составлять, 

понимать и выполнять линейный набор инструкций и сформировать 

представление о программном управлении. В рамках этого модуля про-

исходит знакомство дошкольников с понятиями «алгоритм», «линейный 

алгоритм», происходит освоение кодов программирования на базовом 

уровне: «шаг вперед», «поворот направо», «поворот налево».

В качестве подготовительных упражнений к введению понятия «ли-

нейный алгоритм» используются игры на выстраивание последовательно-

сти событий (составление алгоритмов «Выращиваем цветок», «Собираем-

ся на прогулку», «Кормим рыбок в аквариуме» и др.) Ребятам предлагается 

расставить цифры под пиктограммами в соответствии с правильной по-

следовательностью действий, либо соединить их линиями. В заданиях на 

поиск ошибки в алгоритме предлагается поменять пиктограммы местами. 
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Для знакомства дошкольников с основными кодами программирования 

(пиктограммы «шаг вперед», «поворот налево», «поворот направо») ис-

пользуются графические упражнения: руководствуясь пиктограммами, на-

рисовать путь робота на клетчатом поле; раскрасить клетчатое поле в со-

ответствии с заданной программой и др. Расширить перечень известных 

команд можно, добавив команду «закрась определенным цветом». Для за-

крепления полученных знаний предлагается выполнить алгоритмы либо 

с пропущенными действиями, либо с нарушенным порядком действий, 

либо предлагается самостоятельно составить алгоритм.

Второй модуль предполагает знакомство дошкольников с разветвлен-

ными и циклическими алгоритмами, понятиями «подпрограмма», «коди-

рование», «декодирование».

Начинаем знакомство с разветвляющихся алгоритмов, в которых про-

веряется некоторое условие, при выполнении которого осуществляется 

некоторая последовательность действий, если условие не выполняется, 

то — другая. Здесь уместно начинать с игр на отгадывание зашифрованного 

предмета при помощи вопросов, предполагающих ответ «да» или «нет». 

Затем переходить к играм с условиями, меняя которые, воспитатель форми-

рует представление детей, что в зависимости от ответа на вопрос условия 

(«У тебя длинные волосы?», «Ты в шортах?» и др.), выполняется одно или 

другое действие.

После усвоения разветвляющихся алгоритмов переходят к цикличе-

ским, в которых определенная последовательность действий повторяется 

до тех пор, пока заданное условие не будет выполнено. Начинать следует 

с построения сериационных рядов (выкладывания лент по длине, кубиков 

по высоте, расстановке чисел по возрастанию и т. д.), вспомнив не только 

не только правило их построения, но и запись алгоритма в виде блок-схе-

мы, обратив внимание детей, что некоторые действия повторяются не-

сколько раз.

После того, как дети усвоят элементарные действия с алгоритмами, 

вводят дополнительные обозначения: «повторители» (точки, обознача-

ющие, сколько раз повторяется цикл) и «подпрограммы» (повторяющи-

еся циклы обозначаются буквой). Это своеобразная подготовка к работе 

в компьютерной учебной среде «ПиктоМир».
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Третий модуль посвящен закреплению у дошкольников в процессе об-

разовательной и игровой деятельности приобретенных алгоритмических 

умений и интеграции их в различные образовательные области и виды 

деятельности. На данном этапе детям предлагаются творческие задания 

«Алгоритмы окружающего мира», при выполнении которых они само-

стоятельно составляют алгоритмы, используя известные ранее последо-

вательности действий и схемы, изменяя их в соответствии с ситуацией. 

Заметно увеличение доли самостоятельности ребенка по сравнению с пре-

дыдущими модулями.

Чрезвычайно важно чередование индивидуальной интеллектуальной 

деятельности по решению задач (прохождению уровней компьютерной 

игры) с коллективными играми и совместным обсуждением условий задач 

и приемов их решений. Это чередование достигается разделением каждого 

занятия на две части — «бескомпьютерную» и «компьютерную».

«Бескомпьютерная» часть образовательной деятельности решает задачи 

формирования алгоритмических умений у дошкольников без использова-

ния электронных средств обучения. Дети в процессе игровой активности 

учатся отдавать команды-приказы, конструировать из набора команд про-

граммы, пошагово выполнять их и находить ошибки, составляя не только 

устные планы и выполняя задания на бумаге, интерактивных и магнитных 

досках, но также изображая «Капитанов» и «Роботов» они отдают и вы-

полняют команды, запускают роботов в лабиринте, устраивают соревно-

вания и т. д.

«Компьютерная» часть образовательной деятельности посвящена не-

посредственной работе в программной среде «ПиктоМир». Работая на 

планшетах, дети самостоятельно или в группах составляют программы, 

управляя роботом в заданной обстановке.

Итак, программная среда «ПиктоМир» позволяет не только органи-

зовывать игровую алгоритмическую деятельность дошкольников в со-

ответствии с их возрастными особенностями и интересами, но и целе-

направленно формировать алгоритмические умения в деятельности, 

побуждающей их к открытию «новых знаний», к переносу накопленного 

алгоритмического опыта в новые жизненные ситуации. Интегрирование 

приобретенных в среде алгоритмических умений в различные виды дет-
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ской деятельности, побуждает ребенка к самостоятельной постановке 

целей, планированию действий, составлению алгоритма с помощью зна-

ково-символьных средств, контролю, рефлексии и оценке результатов де-

ятельности.
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Аннотация: Широко распространено представление о том, что образовательные 
системы должны наделять учащихся навыками и компетенциями, позволяющими 
им справляться с постоянно меняющимся ландшафтом. Часто упоминаются такие 
навыки, как критическое мышление, решение проблем, навыки совместной работы, 
инновации, цифровая грамотность и адаптивность. Что является предметом обсуж-
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дения, так это то, как лучше всего достичь развития этих навыков, в частности, 
какие подходы к преподаванию и обучению подходят для содействия развитию слож-
ных навыков.

Abstract: There is a widespread notion that educational systems should equip students with 
the skills and competencies to cope with an ever-changing landscape. Skills such as critical 
thinking, problem solving, collaborative skills, innovation, digital literacy, and adaptability 
are often mentioned. The best ways to achieve the development of these skills, in particular, the 
teaching and learning approaches appropriate to facilitate the development of complex skills 
are the subject of discussion.

Ключевые слова: образование, 2030 год, рост.

Keywords: education, 2030, growth.

В своем видении будущего образования в 2030 году Организация эко-

номического сотрудничества и развития (OECD, 2018) рассматривает 

основные качества учащегося как приобретение навыков для решения 

сложных задач и развитие личности в целом, ценя общее процвета-

ние, устойчивость и благополучие. Благополучие воспринимается как 

«инклюзивный рост», связанный с равным доступом к «качеству жизни, 

включая здоровье, гражданскую активность, социальные связи, образо-

вание, безопасность, удовлетворенность жизнью и окружающую среду». 

Для реализации этого видения необходим разнообразный набор навы-

ков и компетенций, который позволит учащимся действовать в качестве 

«агентов перемен», способных оказывать положительное влияние на 

окружающую их среду путем развития эмпатии и предвидения послед-

ствий своих действий.

За прошедшие годы было разработано несколько подходов, в которых 

подробно описываются конкретные навыки и компетенции для граждан 

будущего. В этих рамках речь идет о таких навыках, как критическое мыш-

ление, решение проблем, работа в команде, навыки общения и ведения 

переговоров; а также о компетенциях, связанных с грамотностью, мно-

гоязычием, цифровыми, личностными, социальными компетенциями 

и компетенциями, предпринимательством и культурной осведомленно-

стью. В аналогичном ключе в Рамочной программе ОЭСР по обучению до 
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2030 года (OECD, 2018) подчеркиваются когнитивные, медицинские и со-

циально-эмоциональные основы, включая грамотность, умение считать, 

цифровую грамотность и умение считать данные, физическое и психиче-

ское здоровье, мораль и этику.

Вопрос, на который нам предлагается ответить, заключается в том, 

достигнуто ли или может быть достигнуто видение образования будуще-

го, или развитие навыков, необходимых для того, чтобы справиться с по-

стоянно меняющимся обществом. Короткий ответ — пока нет. Напри-

мер, Программа международной оценки успеваемости учащихся (PISA) 

каждые 3 года в более чем 90 странах проводит рейтинг образовательных 

систем на основе результатов 15-летних учащихся по тестам по чтению, 

математике и естественным наукам. В последнем опубликованном отчете 

(OECD, 2015) Япония, Эстония, Финляндия и Канада являются четырьмя 

странами ОЭСР с самыми высокими показателями по естественным нау-

кам. Это означает, что учащиеся из этих стран в среднем могут «творчески 

и автономно применять свои знания и навыки в самых разных ситуациях, 

включая незнакомые» (OECD, 2016a, p.2). Тем не менее, около 20% уча-

щихся в странах-участницах показывают результаты ниже базового уровня 

в естественных науках и в чтении (OECD, 2016b). В группе наибольшего 

риска находятся учащиеся из социальноэкономически неблагополучных 

семей, которые почти в три раза чаще, чем их сверстники, не достигают 

заданных базовых показателей. Эти результаты весьма тревожны; они 

подчеркивают необходимость применения научно обоснованных, эффек-

тивных и инновационных подходов к преподаванию и обучению, которые 

могут привести не только к улучшению результатов обучения, но и к по-

вышению благосостояния учащихся. В целом, в образовании, включая 

дошкольное, наблюдается все больший акцент на запоминание и тести-

рование, что не оставляет места для активного исследования и игрового 

и угрожает благополучию и социально-эмоциональному росту учащихся. 

Все больше фактов свидетельствуют о том, что, хотя учителя хотели бы 

внедрять более активные, инновационные формы обучения для удовлет-

ворения разнообразных образовательных потребностей своих учеников, 

из-за множества ограничений они часто прибегают к более традицион-

ным, консервативным подходам к преподаванию и обучению.
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Аннотация: Получение всеобщего образования является приоритетом для системы 
Организации Объединенных Наций. В 1995 году правительства приняли Всемирную 
программу действий, касающуюся молодежи, и определили образование в числе 15 
приоритетов. При этом они подчеркнули необходимость «повышения уровня базового 
образования, обучения навыкам и грамотности среди всей молодежи, включая моло-
дых женщин и молодежь в бедственном положении».

Abstract: Achieving universal education is a priority for the United Nations system. In 1995, 
governments adopted the World Programme of Action for Youth and identified education as 
one of 15 priorities. In doing so, they stressed the need to “improve basic education, skills and 
literacy training for all youth, including young women and youth in distress”.
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На Всемирном форуме по образованию (Дакар, Сенегал, 2000 г.) 164 пра-

вительства обязались обеспечить «Образование для всех» (ОДВ), начав 

всемирное движение за удовлетворение базовых образовательных потреб-

ностей всех детей, молодежи и взрослых. Участники Форума определили 

шесть целей, которые должны быть достигнуты к 2015 году, причем моло-
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дежь находится в центре внимания Цели 3: «Содействие обучению и раз-

витию жизненных навыков у молодежи и взрослых».

Эта цель обязывает страны обеспечить удовлетворение потребностей 

в обучении всех молодых людей и взрослых посредством равного досту-

па к соответствующим программам обучения и приобретения жизненных 

навыков. Однако реализация всех шести целей предоставляет молодежи 

наилучшие возможности и условия для получения образования.

На 62-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2007 году была вновь подчер-

кнута важнейшая роль как формального, так и неформального образова-

ния в достижении целей искоренения бедности и других целей развития. 

Также была подчеркнута необходимость базового образования и профес-

сиональной подготовки для ликвидации неграмотности; важность привер-

женности в стремлении к расширению среднего и высшего образования, 

особенно для девочек и молодых женщин; создание потенциала человече-

ских ресурсов и инфраструктуры и расширение прав и возможностей тех, 

кто живет в бедности.

Организация Объединенных Наций концентрирует свои усилия в сфере 

образования в основном в пяти ключевых областях: содействие политиче-

скому диалогу, мониторинг прогресса, проведение информационно-про-

пагандистской работы, развитие потенциала и мобилизация финансиро-

вания. Для достижения своих целей Организация Объединенных Наций 

содействует развитию образования через многие инструменты, агентства 

и фонды, в том числе через Организацию Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Программу развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) и Всемирный банк. Эти агентства являются 

соучредителями движения ОДВ, которое возглавляет ЮНЕСКО, и работа-

ют совместно с правительствами, а также с такими структурами, как непра-

вительственные организации, исследовательские организации и частный 

сектор. Кроме того, ООН приняла ряд мер по развитию образования, таких 

как Десятилетие грамотности ООН, Инициатива ООН по образованию де-

вочек и Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ООН.

Многие системы образования и профессиональной подготовки не 

обеспечивают молодых людей базовыми навыками, необходимыми для 
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выхода из бедности и безработицы, даже если они продолжают получать 

формальное образование. Программы неформального образования стре-

мятся заполнить этот пробел, предоставляя возможности для обучения 

и развития навыков, которые соответствуют условиям, в которых живет 

молодежь и ищет средства к существованию. Часто предоставляемое че-

рез молодежные и общественные организации, неформальное образова-

ние способствует приобретению знаний и навыков, имеющих отношение 

к жизни, особенно для обездоленных и маргинализированных групп.

Неформальное образование не следует рассматривать как альтернативу 

формальному образованию, а скорее признать его взаимодополняемость 

в обеспечении более всестороннего и основанного на навыках подхода, 

позволяющего молодежи соответствовать конкурирующим требованиям 

работы и личной жизни.

Также растет понимание важности неформального обучения в различ-

ных условиях, в том числе на рабочем месте. Признание неформального 

обучения является одной из групп образовательных реакций на необходи-

мость расширения участия в образовании и обучении в целях социальной 

интеграции и экономического развития. Во многих странах были введены 

новые и инновационные схемы признания неформального и информаль-

ного обучения.
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Аннотация: Потребность общества в образовании молодежи, чтобы помочь ей стать 
ценными членами этого общества, вероятно, была осознана еще до того, как начали 
накапливаться исторические записи. Классические философы признавали эту потреб-
ность даже тогда, когда размышляли над другими вопросами.

Однако, похоже, что педагогическая теория оставалась в относительном застое, со-
средоточившись на модели преподавания по лекциям вплоть до начала 20-го. По мере 
того, как правительства и граждане начали осознавать, что старые методы образо-
вания не позволяют оптимально подготовить учащихся к тому, чтобы стать продук-
тивными и самореализующимися членами общества, в обществе начали изучать ста-
рые подходы к образованию, и были разработаны новые, более эффективные методы.

Abstract: Society’s need to educate young people to help them become valued members of that 
society was probably realized even before the historical records began to accumulate. Classical 
philosophers recognized this need even as they were thinking over other issues.

However, pedagogical theory seems to have remained in relative stasis, concentrating on the 
lecture model of teaching through the early 20th. As governments and citizens began to realize 
that the old methods of education were not optimally preparing students to become productive 
and self-actualizing members of society, society began to examine the old approaches to edu-
cation, and new, more effective methods were developed.
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Образование играет центральную роль в развитии и улучшении жизни мо-

лодых людей во всем мире, и поэтому оно определено в качестве приори-

тетной области в согласованных на международном уровне целях развития, 

включая Цели развития тысячелетия и Всемирную программу действий, 

касающуюся молодежи. Образование играет важную роль в искорене-

нии нищеты и голода, а также в содействии устойчивому, инклюзивному 
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и справедливому экономическому росту и устойчивому развитию. Акти-

визация усилий по обеспечению доступности, качества и дешевизны обра-

зования занимает центральное место в глобальных усилиях по развитию.

Несмотря на значительные улучшения в увеличении числа учащихся 

начальной школы в некоторых регионах, цель развития тысячелетия по 

достижению всеобщего начального образования к 2015 году вряд ли будет 

достигнута. Более того, за такими улучшениями не всегда следует экви-

валентный переход к среднему образованию, профессиональному обуче-

нию, неформальному образованию или выходу на рынок труда, особенно 

для девочек и молодых женщин.

Во всем мире 10,6% молодых людей неграмотны, не имеют базовых на-

выков счета и чтения и, как таковые, не имеют средств к существованию 

посредством полной и достойной занятости. Поскольку уровень безрабо-

тицы среди молодежи и

безработица и неполная занятость среди молодежи находятся на устой-

чиво высоком уровне во всем мире, а многие молодые работающие бедня-

ки не имеют даже начального образования, такие показатели безработицы 

и неполной занятости среди молодежи ставят под угрозу социальную ин-

теграцию, сплоченность и стабильность.

Необходимо согласовать образовательную политику, учебные планы 

и программы обучения, ориентированные на интересы людей, с приорите-

тами и потребностями национального развития, международными стратеги-

ями развития и требованиями рынка труда. Это будет способствовать улуч-

шению положения молодых людей, борьбе с крайней бедностью и позволит 

максимально использовать преимущества глобализации для молодежи.

Сохраняющийся гендерный разрыв в образовании препятствует раз-

витию молодежи. Гендерное неравенство в образовании характеризует-

ся, в частности, отсутствием доступа к образовательной инфраструктуре, 

материалам и учебным программам, учитывающим гендерные аспекты, 

а также высоким процентом отсева среди девочек среднего школьного 

возраста.

Знания и образование являются ключевыми факторами для полного 

и эффективного участия молодежи в процессах социального, экономиче-

ского и политического развития. Необходимо уделять больше внимания 
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повышению уровня участия молодых людей, особенно маргинализиро-

ванной молодежи, чтобы обеспечить приобретение ими знаний, возмож-

ностей, навыков и этических ценностей, необходимых для выполнения их 

роли в качестве проводников развития, эффективного управления, соци-

альной интеграции, терпимости и мира.

Уделение большего внимания всеобщему доступу к образованию, ка-

чественному образованию, образованию и обучению в области прав че-

ловека, а также расширение доступа к взаимодополняющему характеру 

профессиональной, формальной, неформальной и неофициальной обра-

зовательной практики на недискриминационной основе — особенно для 

молодых женщин — является ключевым фактором для того, чтобы моло-

дые люди могли удовлетворять свои чаяния и решать проблемы, реализо-

вывать свой потенциал и влиять на текущие и будущие социальные и эко-

номические условия и возможности.
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Интерес к спортивным единоборствам, определяемым как физический 

контакт между двумя противниками в стиле боевых искусств, быстро воз-

рос за последние несколько десятилетий.

При сущности рациональных приемов и экономии движений значи-

тельно возросла их вариативность, усложнился комплекс технико-так-

тических действий, и в то же время снизилась их информативность для 

противника.

Спортивные игры способствуют развитию ловкости, меткости, простран-

ственной ориентации, точной прицеливания, способности дозировать мы-

шечное напряжение, быстроты нервных реакций, что очень важно в боксе.

Дисциплина бокса основана на индивидуальных ценностях и на услов-

ных и координационных способностях, а также на мужестве, тактическом 

интеллекте, силе, скорости и ловкости. Залогом успеха в повышении ма-

стерства юных дарований этого вида спорта является реализация мето-

дологической модели, направленной на формирование навыков у юных 

подающих надежды атлетов. Все специалисты в этой области должны ра-

ботать над тем, чтобы этот процесс обучения мог осуществляться посред-

ством проекта с методологией обучения, которая начинается с органиче-

ского развития самых младших возрастных групп.

На самом деле развитие навыков, необходимых для успеха будущего 

боксера, должно начинаться с фундамента. Таким образом, методология 

обучения должна будет учитывать этапы психофизического, социального 

и когнитивного развития в качестве фундаментальной предпосылки для 

построения плана проекта роста, опирающегося на оси педагогической 

направленности и методов обучения основанных главным образом на си-

нергетическом действии семьи и школы.
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Специалисты, работающие с современными боксерами, отмечают тот 

факт, что успешность действий на ринге будет определяться в первую оче-

редь уровнем их физической и функциональной подготовленности, при 

соответствующей техникотактической оснащенности. Высокая значи-

мость физической и функциональной подготовленности современных 

боксеров [2], так же подтверждается тем обстоятельством, что у них есть 

возможность проявлять свои способности как в рамках традиционного 

(олимпийского) вида соревнований, так и в профессиональных видах со-

стязаний по боксу, где участникам необходимо обладать достаточно широ-

ким диапазоном двигательных способностей: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и пр.

Условиями, необходимыми для эффективного использования интегра-

тивного подхода к тренировочному процессу квалифицированных боксе-

ров являются:

• формирование вариативного компонента двигательного навыка и экс-

траполяции движений; развитее способности к моделированию дви-

гательных действий противника и непрерывное совершенствование 

двигательно-координационной подготовленности;

• выбор наиболее эффективного способа проведения ударного приема 

в конкретной ситуации боксерского поединка;

• развитие способности к экстраполяции движений, который обуслав-

ливает повышение экономичности и более рациональной организации 

двигательной деятельности;

• формирование навыков моделирования моторных актов противника, 

позволяющих успешно прогнозировать характер и направление его 

двигательных действий.

Следует выделить следующие направления совершенствования систе-

мы спортивной подготовки боксеров: способность брать инициативу в по-

единке с соперником; повышение уровня ориентировки в неожиданно 

возникающих ситуациях боксерского поединка; усвоение навыков моде-

лирования приемов противника и их опережение; усвоение техники атаку-

ющих приемов; повышение вариативности техники выполнения ударных 

действий; использование циклических видов двигательной деятельности 

для улучшения показателей функционального состояния боксеров[1].
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Аннотация: В настоящее время цифровое образование в Китае сталкивается со 
многими узкими местами в плане обслуживания информационной системы, обмена 
данными и ресурсами, научного управления и принятия решений, а также глубокой 
интеграции технологий и обучения. Развитие новых информационных технологий, та-
ких как Интернет вещей, большие данные, облачные вычисления и вездесущие сети, 
предоставляет важные возможности для трансформации и модернизации цифрового 
образования в Китае. Повсеместное обучение, интеллектуальное преподавание, ин-
теллектуальный контроль и научная оценка на основе данных стали ориентирами 
для трансформации цифрового образования. Путь развития цифрового образования 
в Китае включает: модернизацию инфраструктуры цифрового образования; инно-
вационное применение информационных технологий нового поколения для развития 
образования; создание национальной платформы облачных услуг цифрового образова-
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ния; инновационное содержание и способ информатизации преподавания и обучения 
учителей; создание и объединение массивных высококачественных образовательных 
ресурсов.

Abstract: At present, digital education in China faces many bottlenecks in terms of information 
system maintenance, data and resource sharing, scientific management and decision-making, 
and deep integration of technology and learning. The development of new information tech-
nologies such as the Internet of Things, big data, cloud computing and ever-present networks 
provide important opportunities for transforming and modernizing digital education in China. 
Ubiquitous learning, intelligent teaching, intelligent control, and data-driven scientific evalua-
tion have become the benchmarks for the transformation of digital education. The development 
path of digital education in China includes modernization of digital education infrastructure; 
innovative application of next-generation information technology for education development; 
establishment of a national cloud service platform for digital education; innovative content 
and method of informatization of teaching and teacher training; creation and consolidation of 
massive high-quality educational resources.

Ключевые слова: цифровизация, образование информатизация, обучение, Китай.

Keywords: digitalization, education informatization, teaching, China.

Продвижение цифрового образования и решение образовательных про-

блем — это стратегический выбор для модернизации образования в Китае. 

Цифровое образование — это новый тип образования, основанный на со-

временном образовательном мышлении и теориях, использующий инфор-

мационные технологии, такие как компьютеры, коммуникации и сети, 

для осуществления образовательной деятельности. В настоящее время 

новое поколение информационных технологий, представленное Интер-

нетом вещей, облачными вычислениями, большими данными и вездесу-

щими сетями, постепенно проникает в сферу образования, предоставляя 

важную возможность преодолеть узкое место в развитии цифрового обра-

зования и повысить общую мудрость образования. После более чем десяти 

лет инвестиций и непрерывного строительства, развитие информатизации 

образования в Китае достигло больших успехов. Однако в развитии циф-

рового образования, продвигаемого информационными технологиями, 

все еще существуют некоторые проблемы и узкие места, которые нельзя 

игнорировать.
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Цифровое образование в Китае сталкивается со многими узкими ме-

стами в плане обслуживания информационной системы, обмена данными 

и ресурсами, научного управления и принятия решений, а также глубо-

кой интеграции технологий и обучения. Развитие новых информацион-

ных технологий, таких как Интернет вещей, большие данные, облачные 

вычисления и вездесущие сети, предоставляет важные возможности для 

трансформации и модернизации цифрового образования в Китае. По-

всеместное обучение, интеллектуальное преподавание, интеллектуаль-

ный контроль и научная оценка на основе данных стали ориентирами для 

трансформации цифрового образования. Путь развития цифрового об-

разования в Китае включает: модернизацию инфраструктуры цифрового 

образования; инновационное применение информационных технологий 

нового поколения для развития образования; создание национальной 

платформы облачных услуг цифрового образования; инновационное со-

держание и режим информатизации преподавания и обучения учителей; 

создание и объединение массивных высококачественных образователь-

ных ресурсов; инновационные механизмы управления и эксплуатации 

образования; объединение усилий с правительством, промышленностью, 

научными кругами, исследованиями и приложениями.

Студенты получают удовольствие от технологий, но они не владеют 

способами, с помощью которых технологии могут облегчить обучение, 

а их стили обучения не претерпели коренных изменений. В настоящее 

время новое поколение информационных технологий, представлен-

ное облачными вычислениями, Интернетом вещей, большими данными 

и вездесущими сетями, широко проникает во все сферы экономики и об-

щества. Облачные вычисления могут объединять в сеть кластеры серве-

ров, распределенных по всему миру, обеспечивая крупномасштабные 

вычислительные мощности, массовую обработку данных и потребности 

в информационных услугах. [1] Интернет вещей характеризуется все-

объемлющим зондированием, надежной передачей данных и интеллек-

туальной обработкой, что делает жизнь, работу и обучение людей умнее 

и удобнее. [2] Технология больших данных — это набор технологий для 

сбора, хранения, управления, обработки, анализа, обмена и визуализации 

данных, и на сегодняшний день это самая горячая ИТ-технология. [3] По-
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всеместная сеть — это высокая степень синергии и интеграции сетей свя-

зи, Интернета и Интернета вещей, которая позволит достичь межсетевой, 

межотраслевой, межприкладной и гетерогенной многотехнологической 

интеграции и синергии, помогая людям достичь бесперебойной связи 

в любое время, в любом месте, с любым человеком и любой вещью. [4] 

Ускорение применения информационных технологий нового поколения 

в образовании является неотложной задачей для преодоления узкого ме-

ста в развитии цифрового образования и стратегическим выбором для об-

щей ситуации в образовании. Полное проникновение нового поколения 

информационных технологий в образование будет способствовать общей 

трансформации цифрового образования в Китае.

Высококачественное цифровое образование невозможно без большо-

го количества высококачественных образовательных ресурсов. В связи 

с созданием национальной системы «Три связи и две платформы», была 

принята модель строительства «общее строительство и совместное ис-

пользование» и «публичное строительство и публичный доступ» для ди-

намичного создания разнообразных учебных ресурсов, которые близки 

к потребностям передового преподавания. Новый учебный план — это 

новый учебный план, и новый учебный план — это новый учебный план. 

С одной стороны, мы должны строго следовать новым стандартам учебной 

программы, сосредоточиться на повышении практичности и актуально-

сти преподавания, создать систему учебных ресурсов, соответствующую 

новым национальным стандартам учебной программы и соответствую-

щим моделям построения и применения, а также способствовать широко-

му обмену и применению отличных образовательных и учебных ресурсов; 

с другой стороны, мы должны развернуть прикладные платформы откры-

того образования и обратиться к работе зарубежных массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК). С другой стороны, мы должны развернуть при-

кладные платформы открытого образования, обратиться к режиму работы 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в зарубежных странах и со-

здать ряд онлайн-курсов, общедоступных через Интернет и поддержива-

ющих интерактивное участие большого числа студентов. Кроме того, для 

повседневного управления администрацией образования должна быть 

создана всеобъемлющая базовая база данных, включающая информацию 
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о персонале, информацию об учениках, информацию о школах и инфор-

мацию об имуществе, а стандарты данных, принятые Министерством об-

разования, должны быть унифицированы, чтобы достичь горизонтальной 

и вертикальной интеграции и беспрепятственного обмена данными об 

управлении образованием.

Инновационные механизмы управления и эксплуатации образования, 

а также объединение пяти сторон — правительства, промышленности, на-

учных кругов, исследований и применения.

Будет активно изучаться сотрудничество между правительством, про-

мышленностью, научными кругами, исследованиями и приложениями, 

чтобы в полной мере использовать их соответствующие преимущества 

и способствовать устойчивому развитию цифрового образования в Китае. 

Основной политикой продвижения информатизации образования в Китае 

в новую эпоху является «руководство со стороны правительства, участие 

предприятий, применение школами и развитие услуг». Активное участие 

предприятий обеспечит мощную техническую и операционную поддерж-

ку развитию цифрового образования в Китае. Новая политика призвана 

разрушить все барьеры, препятствующие развитию информационного об-

разования, стимулировать привлечение средств по многочисленным ка-

налам в рамках действующей политики, поощрять активное участие всех 

слоев общества в создании и функционировании цифрового образования, 

чтобы реализовать организационный и исполнительный механизм с мно-

гочисленными вкладами и широким участием.
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Аннотация: Этномузыкология появилась в Китае почти 37 лет назад, и с ее непре-
рывным развитием в Китае она постепенно сформировала свою собственную дисци-
плинарную систему. Однако, несмотря на блестящие достижения, возникло и множе-
ство проблем. В данной статье кратко описывается текущая ситуация развития 
современной китайской этномузыкологии, а также предлагаются соответствующие 
соображения относительно ее будущего развития.

Abstract: Ethnomusicology appeared in China almost 37 years ago, and with its continuous 
development in China, it has gradually formed its own disciplinary system. However, in spite 
of its brilliant achievements, many problems have also arisen. This article briefly describes the 
current development situation of contemporary Chinese ethnomusicology and offers relevant 
considerations for its future development.
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В 1970-х годах этномузыкология впервые была переведена в Китае, 

а в июне 1980 года в Нанкинском институте искусств состоялся первый 

Национальный симпозиум по этномузыкологии под названием «Этному-

зыкология». С тех пор этномузыкология распространилась по всей стране 

[3]. Некоторые ученые считают, что местная китайская «этномузыкологи-

ческая теория» и западная «этномузыкология» относятся к одной дисци-
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плине и должны быть объединены в «этномузыкологическую теорию» [4]. 

«Некоторые другие ученые утверждают, что эти две области исследований 

различны и не должны быть объединены вместе, и предлагают упразднить 

«этномузыкологическую теорию» и создать китайскую этномузыколо-

гию, используя западные методы исследования [5]. Оба эти взгляда явно 

слишком радикальны. Китайская этномузыкология не должна копировать 

западную этномузыкологическую теорию, также не следует использовать 

местную музыку, чтобы препятствовать нормальному развитию этномузы-

кологической теории в Китае. Развитие этномузыкологии в Китае должно 

идти по пути этномузыкологии с китайской спецификой. За последние 

несколько десятилетий этномузыкология в Китае прошла через несколько 

этапов, включая «период зарождения», «резервный период» и «период раз-

вития», и постепенно сформировала свою собственную дисциплинарную 

систему.

В период «исследования народной музыки» в Китае существовал фено-

мен сосредоточения внимания только на изучении самой музыки и прене-

брежения изучением музыки в связи с конкретной средой, в которой она 

была создана и развивалась. В ответ на это ученые в области этномузыко-

логических исследований исправили этот недостаток, опираясь на запад-

ное этномузыкологическое мышление, и добились хороших результатов. 

Однако в последние годы некоторые ученые слишком сосредоточились 

на культурных исследованиях, стоящих за этномузыкологией, и снизи-

ли статус музыковедения как неотъемлемой части своих исследований, 

постепенно превращаясь в «де-музыкализованное» направление иссле-

дований. Это явление, когда телегу ставят впереди лошади, повлияло на 

здоровое развитие этномузыкологии в Китае. Поэтому ученые-этномузы-

коведы должны укрепить свое понимание разницы между этномузыко-

логией и фольклором и осознать, что «де-музыкализованная» этномузы-

кология находится в рамках фольклористики, и что центральным словом 

в этномузыкологии является музыка, а не этническая принадлежность. 

Только на основе такого осознания этномузыкология может быть изучена 

более комплексно.

Этномузыкология изучается в Китае уже несколько десятилетий и все 

еще находится на «стадии развития». В этот период исследования этному-
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зыкологии были «потеряны в языке», то есть в отсутствии системы дис-

курса культурных субъектов. Это проявляется в следующих аспектах.

1. морфологический анализ китайской этномузыкологии все еще при-

нимает западную модель анализа музыкальных форм

Это явление в основном обусловлено историческим наследием. В пер-

вые годы основания Нового Китая некоторые музыканты старшего по-

коления заимствовали многие западные композиторские техники и при-

меняли их в преподавании музыки в школах, чтобы обеспечить быстрое 

развитие китайской музыки. В результате молодое поколение обучаю-

щихся музыке фактически получает западное музыкальное образование. 

Предвзятое отношение к западным моделям анализа музыкальных форм 

повлияло на построение китайского дискурса в этномузыкологии. Поэ-

тому ученые должны призвать школы усилить обучение студентов тради-

ционной китайской музыкальной культуре, чтобы они могли развивать 

китайский способ анализа музыкальных форм.

2. пренебрежение изучением этномузыкологии коренных народов Ки-

тая и принятие западной этномузыкологии в качестве основного корпуса 

исследований

В основном это связано с тем, что долгосрочная исследовательская мо-

дель этномузыкологии в Китае — «от субъективного к объективному». Мы 

должны изменить эту модель и превратить ее в исследовательскую модель 

«субъективности и объективности как взаимных субъектов», рассматривая 

западную этномузыкологию и китайскую этномузыкологию как два рав-

ных субъекта.

Прикладная этномузыкология больше сосредоточена на практике 

и применении, в основном включая возрождение, запись, сохранение, ис-

полнение и теоретические исследования традиционного музыкознания, 

среди которых прикладная этномузыкология должна сосредоточиться 

на защите нематериального культурного наследия нации и музыкальном 

образовании в школах. Это связано с тем, что основным содержанием, 

изучаемым в китайской этномузыкологии, является музыка и культура 

нашего собственного народа, которая пересекается с традиционной му-

зыкой нашего нематериального культурного наследия. По этой причине 

применение этномузыкологии может способствовать продвижению и за-
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щите традиционной музыки, чтобы она лучше передавалась по наследству. 

Кроме того, содержание этномузыкологии необходимо в школьном музы-

кальном образовании, закладывая хорошую основу для следующего поко-

ления этномузыкологических исследований в Китае.

Изучение этномузыкологии с китайской спецификой не должно огра-

ничиваться развитием собственной области, а должно быть направлено на 

перекрестные исследования с другими дисциплинами, такими как исто-

рическая документация, социология, культурная антропология и фоль-

клор. С одной стороны, необходимо обогатить интеллектуальную базу 

этномузыкологии, а с другой — укрепить академические обмены между 

учеными. В настоящее время дисциплинарные границы этномузыкологии 

в Китае все еще слишком очевидны, и соответствующие эксперты и уче-

ные должны работать над тем, чтобы размыть эти границы, одновременно 

понимая направление исследований собственно этномузыкологии.

Исследовательские группы в этномузыкологии являются главной си-

лой в продвижении развития этномузыкологии в Китае, и усиление ра-

боты по созданию профессиональных групп способствует углублению 

и специализации этномузыкологических исследований в Китае. В насто-

ящее время в Китае появилось большое количество исследовательских 

групп по этномузыкологии, таких как академическая группа «Экомузы-

кология», созданная профессором Сяо Мэй, «Центр исследования ки-

тайской ритуальной музыки» при Шанхайской консерватории музыки, 

а также исследовательская группа «Музыка и идентичность», созданная 

молодыми учеными. «Эти команды провели исследования в области эт-

номузыкологии. Эти команды провели большое количество исследова-

ний в области этномузыкологии, например, исследование музыкальной 

культуры «Шелкового пути», которое оказало большое влияние на акаде-

мическое сообщество этномузыкологов и способствовало развитию этно-

музыкологии в Китае.

Китайская этномузыкология на этапе своего развития достигла мно-

гих выдающихся успехов, но в то же время сталкивается со многими про-

блемами. Будущие ученые-исследователи должны уделить этому большое 

внимание, устранить препятствия на пути развития и выйти на дорогу раз-

вития этномузыкологии с китайской спецификой.
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Аннотация: Об интеграции спорта и образования говорится уже давно, но в полной мере 
реализовать ее не удавалось. Высшее руководство КНР приняло решение и разработа-
ло большой проект с целью углубления интеграции спорта и образования с китайской 
спецификой. С целью содействия согласованному развитию культурного обучения и фи-
зических упражнений среди молодежи. Содействия здоровому росту молодых людей, 
совершенствованию их воли и здоровой личности, воспитанию строителей социализма 
и преемников со всесторонним развитием моральных, интеллектуальных, физических, 
эстетических и трудовых качеств. Это имеет далеко идущие последствия для роста 
жизни детей и молодежи и даже для будущего развития китайской нации. В рамках 
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данной статьи мы рассмотрим, как осуществляется физическое воспитание в стране.

Abstract: The integration of sports and education has been discussed for a long time, but it could 
not be fully realized. The top leadership of the PRC has decided and developed a big project 
to deepen the integration of sports and education with Chinese characteristics to promote the 
coordinated development of cultural learning and physical exercise among young people. The 
aim was also to promote the healthy growth of young people, to improve their will and healthy 
personality, to raise builders of socialism and successors with a comprehensive development of 
moral, intellectual, physical, aesthetic and labor qualities. This has far-reaching consequences 
for the growth of the lives of children and youth and even for the future development of the Chinese 
nation. The way physical education is carried out in the country is examined within the scope of 
this article.

Ключевые слова: физкультура, Китай, спорт, дети, развитие, молодежь.

Keywords: physical education, China, sports, children, development, youth.

Когда молодежь сильна, силен и Китай. Это стало консенсусом и призы-

вом всего общества — вернуть физическое воспитание детям, вернуть фи-

зическое воспитание в школу, в обучение и воспитание людей [1].

Физическое воспитание является неотъемлемой и важной частью об-

разования и наиболее эффективным средством обращения вспять продол-

жающегося снижения физической формы, функций и качества учащих-

ся и воспитания здоровой личности. Ради построения здорового Китая 

и сильной кадровой нации нельзя допустить распространения феномена 

односторонней погони за повышением уровня образования, нельзя допу-

стить ухудшения физического здоровья детей и молодежи.

Физическое воспитание в Китае долгое время отдавало предпочтение 

легкой атлетике, пренебрегая воспитательной функцией спорта для чело-

веческого разума, психологии и интеллекта [2].

Основная задача школьного футбола должна заключаться в том, чтобы 

большинство детей, которые вряд ли станут профессиональными игро-

ками, также участвовали в футбольных мероприятиях, чтобы они могли 

получить здоровое тело, счастливый дух, здоровый характер и хорошие 

психологические качества, играя в футбол, и в то же время развивать свой 

интеллект, включая способность оценивать время и пространство, и опе-

ративное мышление быстрого анализа.
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Интеграция спорта и образования напрямую связана с общим здоро-

вым ростом детей и молодежи и возвращением функции воспитания лю-

дей, а также имеет эпохальное значение в подготовке спортивных талантов.

Подготовка спортивных талантов должна быть интегрирована во всю 

систему образования, формируя лестничную систему для роста талантов 

и открывая канал роста с ориентированным на рынок, профессиональ-

ным и не профессиональным спортом, чтобы обеспечить выращивание 

разнообразных талантов в школьной системе, а также выращивание про-

фессиональных спортивных талантов [3].

Спорт в частной жизни — это хобби, которое направлено на физи-

ческое здоровье, физическую и психическую гармонию, всестороннее 

развитие и счастье в жизни; спорт в общественной жизни — это нацио-

нальная стратегия, которая направлена на реализацию китайской мечты. 

Спорт — это инструмент для построения сильной нации, спорт объединя-

ет национальный дух, и нет народного счастья без национального здоро-

вья. Углубление интеграции спорта и образования и проведение прочного 

спортивного воспитания в школах — это то, что необходимо сделать для 

достижения китайской мечты.

Многие дети либо посещают внеклассные занятия по английско-

му языку, математике и письму, либо делают домашние задания, играют 

в игры и смотрят видео дома. Несомненно, китайские родители любят 

своих детей и ожидают, что они будут «лучшими из лучших». Но почему 

они не видят ценности спорта для развития своих детей?[4].

Спорт может укрепить детский организм, а физическая форма — это 

самый основной и важный человеческий капитал для будущего развития. 

Все это понимают. Общеизвестно, что спорт способствует развитию мозга, 

поддерживает высокий уровень энергии и повышает эффективность об-

учения. Это также здоровый и счастливый образ жизни, который благо-

творно влияет на психологическое развитие и социальную адаптацию мо-

лодых людей, закаляет их характер и волю, воспитывает хорошие эмоции 

и способствует развитию духа сотрудничества, что благоприятно сказыва-

ется на росте и общем развитии жизни детей [5].

Напротив, в некоторых развитых странах спорт рассматривается как 

важный культурный символ, и родители всячески поддерживают спор-
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тивные интересы и занятия своих детей и включают их в планы разви-

тия своих детей как одну из важнейших составляющих. Самое сложное 

в спорте в Китае — это изменение восприятия родителей». Семейный 

спорт — это истоки и отправная точка спорта. Только объединив эти три 

момента — семейный спорт, школьный спорт и общественный спорт — 

можно добиться более активного развития молодежного спорта и соци-

ального спорта.

Для детей, у которых есть особый талант или интерес в какой-либо об-

ласти, школа также приглашает профессиональных тренеров, чтобы они 

приезжали и тренировали их на тренировках или соревнованиях. В рам-

ках интеграции физического воспитания постепенно формируется более 

стандартизированная и научная система учебных программ по физическо-

му воспитанию [6].

Новая политика интеграции спорта и образования обозначила очень 

четкое направление реформы школьного спорта. Философия, стратегии 

и методы преподавания школьного спорта также были представлены бо-

лее четко. Интеграция спорта и образования — это не просто добавление 

ресурсов между двумя секторами. Это, прежде всего, концептуальное из-

менение, чтобы воспитывать людей с помощью культуры и воспитывать 

людей с помощью спорта, чтобы школьный спорт мог быть адаптирован 

к требованиям реформы и развития образования, к ожиданиям боль-

шинства учащихся в отношении качественных и богатых спортивных 

ресурсов, к построению системы образования для всестороннего куль-

тивирования морального, интеллектуального, физического, социально-

го и эстетического развития, чтобы всесторонние функции и ценности 

спорта в воспитании людей могли быть более полно раскрыты и играть 

более важную роль. Таким образом, интеграция спорта и образования — 

это полная интеграция спорта и образования с точки зрения ценности, 

функции и цели, совместная работа на благо роста и развития моло-

дых людей.

Школьный спорт должен претерпеть целостные изменения и иннова-

ции. С точки зрения философии, одна из них заключается в том, чтобы 

действительно внедрить все пять дисциплин вместе, а другая — в том, что-

бы внедрить физическое воспитание для всех учащихся. С точки зрения 
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формы и метода, интерес должен использоваться как руководство, а сорев-

нование — как рычаг, чтобы мотивировать учащихся учиться, заниматься 

спортом и соревноваться, и обратить ситуацию, когда учащиеся «любят 

физкультуру, но не любят уроки физкультуры». С точки зрения оценки, 

рост детей и подростков должен быть включен в систему научной оценки, 

развитие осанки, движений, физической подготовки и спортивных спо-

собностей должно быть усилено, система экзаменов по физической под-

готовке младших школьников должна быть консолидирована, а основные 

требования к физической подготовке и здоровью старшеклассников на 

вступительных экзаменах должны быть изучены.

Ключом к интеграции спорта и образования является разрушение от-

раслевых барьеров и инновационные институциональные механизмы. 

В центре внимания управления спортивным отделом — профессиональ-

ный спорт и социальный спорт; спортивный отдел должен интегриро-

ваться с управлением образования для совместного управления детским 

и юношеским спортом, а юношеские спортивные мероприятия должны 

проводиться на платформе; управление образования должно преодо-

леть институциональные узкие места, такие как учреждение, инновации 

в школьной спортивной работе, и предоставить достаточно рабочих мест 

для обучения, тренировок и соревнований.

Включить предметы по физической культуре в объем экзаменов на 

академический уровень младшей и старшей школы, включить их в число 

предметов, оцениваемых на экзаменах в средней школе, и инициировать 

исследование по использованию физической грамотности при поступле-

нии в университет. Это прорыв, и прорыв непростой. Естественно, что 

включение физического воспитания в экзамены на получение среднего 

и высшего образования неизбежно вызовет более активное и пристальное 

внимание со стороны всего общества. Но это то, что приводит в движение 

все тело, и у некоторых родителей возникнут различные опасения по по-

воду профессиональной компетентности школьных учителей физкульту-

ры. Станет ли бремя на детей более тяжелым? Каковы конкретные этапы 

реализации и критерии оценки? Как обеспечить их научность и справед-

ливость? Решение этих вопросов еще предстоит найти в ходе продолжаю-

щейся реформы и постоянного изучения практики.
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Аннотация: Данная статья основана на результатах исследований, проведенных за 
последние несколько десятилетий в области истории спорта, истории и археологии 
в Китае и во всем мире, а также на включении передовых теорий из отечественных 
и международных исследований, и отражает самый высокий уровень современных 
международных спортивных исследований. Благодаря анализу существующей лите-
ратуры, археологических данных и результатов соответствующих исследований, 
результаты подчеркивают исторический, научный, всесторонний, объективный 
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и инновационный характер исследования. Будучи первой в своем роде в Китае, эта 
всеобщая история развития спорта в Китае представляет собой всеобъемлющую кар-
тину славной истории и культуры китайского спорта в истории человечества, что 
способствует критическому обобщению и наследованию давнего культурного наследия 
спорта и дальнейшему развитию спорта в Китае, и поэтому имеет высокую акаде-
мическую ценность.

Abstract: This article is based on research conducted over the past several decades in sports 
history, general history and archaeology in China and around the world, as well as the incor-
poration of advanced theories from domestic and international studies and reflects the highest 
level of contemporary international sports research. Through the analysis of existing literature, 
archaeological data, and relevant research findings, the results emphasize the historical, sci-
entific, comprehensive, objective, and innovative nature of the study. As the first of its kind in 
China, this history of the development of sports in China presents a comprehensive picture of the 
glorious history and culture of Chinese sports in human history, which contributes to the critical 
synthesis and inheritance of the long cultural heritage of sports and the further development of 
sports in China, and is therefore of high academic value.

Ключевые слова: Китай, спорт, история, развитие, становление.

Keywords: China, sport, history, development, formation.

История спорта в древнем Китае охватывает период с доисторических вре-

мен до 1840 года, охватывая доисторическое китайское общество, дина-

стии Ся, Шан и Западную Чжоу, Весну и Осень и Воюющие государства, 

династии Цинь и Хань, Северную и Южную династии, Суй, Тан и Пять ди-

настий, династии Сун и Юань, династию Мин и раннюю династию Цин, 

которые являются важными периодами в истории возникновения, разви-

тия и эволюции спорта в древнем Китае. Исторические события показы-

вают, что наши предки жили на Земле около трех миллионов лет назад. 

Начиная с эпохи палеолита, когда в экономике преобладали собиратель-

ство и охота, и заканчивая эпохой неолита, когда в экономике преобла-

дали земледелие и животноводство, примитивные формы спорта также 

начали появляться и развиваться вместе с обществом [1]. С установлени-

ем в 2070 году до н.э. династии Ся, первой рабовладельческой династии 

в истории Китая, история Китая вступила в эпоху цивилизации, а древ-

ние виды спорта, важная часть китайской культуры, становились все более 
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развитыми и обогащенными, и начал формироваться прообраз древнеки-

тайского спорта. С 221 г. до н.э. по 280 г. н.э. в истории Китая были пери-

оды Цинь, Западной Хань, Восточной Хань и Троецарствия, длившиеся 

более 500 лет. В течение этих 500 лет спорт, как важная часть социальной 

культуры, адаптировался к требованиям новой эпохи, наследуя от Цинь 

и вводя иностранные виды спорта, и отказываясь от них, чтобы сформи-

ровать основную модель развития спорта в более поздние времена [2].

После почти 400 лет феодальных войн во времена Северной и Южной 

династий история перешла к периодам Суй, Тан и Пяти династий, когда 

феодальное общество процветало. Богатство спортивных мероприятий, 

широкое участие людей из всех слоев общества и беспрецедентное разви-

тие спорта заложили прочную основу для дальнейшего обогащения тра-

диционного китайского спорта. Содержание и формы спорта в древнем 

Китае еще более обогатились и развились [3].

Во времена династий Сун, Цзинь и Юань спорт развивался во многих 

направлениях. В условиях острых этнических конфликтов и классовой 

борьбы военное боевое искусство получило дальнейшее развитие и инно-

вации, а рост численности населения создал условия для развития фитнеса 

и рекреационных видов спорта в городах и поселках. В частности, дина-

стии Хитан, Западная Ся, Цзинь и Юань были основаны знатными прави-

телями этнических меньшинств, и каждая из них имела свои культурные 

традиции и духовность, поэтому развитие спортивных мероприятий для 

каждой этнической группы имело свои особенности.

От династии Мин до начала династии Цин предыдущие достижения 

в спорте были унаследованы и развиты, а благодаря контактам и взаимо-

действию между различными этническими группами были разработаны 

разнообразные виды спортивной деятельности в конкуренции друг с дру-

гом. Начиная с середины периода Мин и далее, в частности, процветали 

спортивные мероприятия. Эволюция военного оружия способствовала 

развитию военных единоборств и постепенному формированию системы 

боевых искусств. Оздоровительные виды спорта постепенно совершен-

ствовались и систематизировались. Традиционные народные виды спор-

та становятся все более популярными в народе. Спортивные мероприя-

тия для меньшинств развивались различными способами. В ходе обмена 
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между китайским и зарубежным спортом, ростки современного западного 

спорта начинают привлекать внимание китайцев.

Исторический ход возникновения, развития и эволюции спорта 

в древнем Китае показывает, что он развивался постепенно, проходя через 

различные периоды интеграции [4]. Помимо традиционных видов спорта 

китайского народа, сюда также входят виды спорта, которые были вве-

дены многими другими народами и прижились в китайском ландшафте 

в ходе истории. Первоначальные идеалы простоты и гармонии, а также 

дух терпимости и согласия, развившийся со временем, определили, что 

соревновательный характер спорта приобрел совершенно иную форму, 

чем более конфронтационные формы Запада, с большим акцентом на 

ритуал и практичность. В то же время, интеграция спорта с культурными 

и рекреационными мероприятиями сделала развлекательный, игривый 

и веселый характер древнего китайского спорта очень очевидным. Давно 

сложившийся характер китайского народа — спокойствие и безразличие 

к природе, его идеалы единства, гармонии, интеграции и объединения, 

прагматичный дух культивирования личности — также привели к созда-

нию искусства заботы о здоровье, которое стало важной формой древне-

китайской спортивной деятельности и типичным представителем восточ-

ной спортивной культуры [5].

История китайского спорта с 1840 по 1949 год охватывает период позд-

ней династии Цин, первые годы Китайской Республики и пекинского 

правительства, период нанкинского правительства до войны сопротив-

ления и период нанкинского правительства после войны сопротивления, 

а также революционные базовые районы под руководством Коммунисти-

ческой партии Китая с цветами новой демократии. Это был период в исто-

рии, когда за несколько тысяч лет произошли самые большие изменения 

в китайском спорте.

Период после конца правления династии Цин также был временем 

раннего внедрения и распространения современного западного спорта 

в Китае. Это привело к дальнейшей социализации спорта в современном 

Китае и, в конечном итоге, к созданию первой современной китайской 

спортивной системы. После Синьхайской революции и Движения за но-

вую культуру современный китайский спорт вступил в новую фазу разви-
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тия, поскольку спорт начал проникать из школ в общество, а современ-

ная спортивная культура получала все большее общественное признание. 

Произошло беспрецедентное развитие административной системы спор-

та, системы спортивных соревнований и построения спортивных правил. 

Также были предприняты значительные попытки наследования, преоб-

разования и развития традиционных национальных видов спорта, такие 

как создание Центрального национального стадиона и создание системы 

национальных стадионов.

Стоит отметить, что в районах антияпонской базы, руководимых ком-

мунистами, развитие спорта приобрело новое измерение, а именно спорт 

нового демократического характера. Поскольку спорт должен был слу-

жить революционной войне и центральной задаче партии в то время, он 

имел сильное военное измерение. Однако его институциональное разви-

тие, политика и меры по подготовке кадров внесли свой вклад в развитие 

социалистического спорта после образования нового Китая и заложили 

важную основу.

Хотя современный спорт в Китае развивается всего более 100 лет, 

и хотя в этот период общество переживало потрясения, а люди — смуту, 

это был период больших перемен в содержании и облике спорта в Китае. 

В этот период в Китай был завезен западный спорт, который постепенно 

становился все более популярным и развитым. В то же время традицион-

ный китайский спорт боролся в нестабильной обстановке. Именно через 

взаимоисключение и поглощение этих двух различных спортивных систем 

китайский спорт завершил свою модернизацию.

В 1952 году надпись Мао Цзэдуна «Развивать спорт и укреплять телос-

ложение людей» четко определила характер, цель и миссию спорта в но-

вом Китае. После начала «культурной революции» спортивная индустрия 

потерпела катастрофу и опустилась на дно. Спортивное сообщество было 

освобождено от ментальных оков, восстановлены спортивные организа-

ции и органы управления, восстановлены правильные правила и нормы, 

поставлена цель достичь вершины спорта, заложена основа для великого 

развития спорта в современном Китае.

1980-е годы были эпохой первопроходцев, когда китайский спорт 

вышел на мировой уровень, и были предприняты первые исследования 
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и практические шаги по развитию спорта, подходящего для условий Китая. 

С тех пор развитие спорта в Китае вступило в новый исторический этап. 

В 2001 году Пекин успешно выиграл право на проведение Олимпийских 

игр 2008 года, после значительного прогресса, достигнутого в социали-

стическом экономическом строительстве Китая, дальнейшего улучшения 

его международного политического статуса, роста силы его всеобъемлю-

щей национальной мощи и усиления его международного влияния. После 

успешной заявки Пекина на проведение Олимпийских игр Центральный 

комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет изда-

ли «Мнения о дальнейшем укреплении и совершенствовании спортивной 

работы в новую эпоху», которые определили направление и политику раз-

вития спорта в Китае в новую эпоху [6].

В первые годы нового века спортивная индустрия Китая добилась 

всестороннего прогресса и развития в соответствии с установленной по-

литикой и целями, при совместных усилиях руководства и поддержке 

общественности. Среди них значительный прогресс или выдающиеся до-

стижения в области исследований спортивной науки, индустриализации 

спорта, реформы школьного спорта и развития социального и соревнова-

тельного спорта, заложившие прочную основу для дальнейшего развития 

спорта в новом веке.
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Аннотация: Текущий план пятилетки должен содействовать спортивной индустрии, 
ускорить ее рост в опорную отрасль национальной экономики, а также это период на-
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роста, поскольку реформа спортивной индустрии вошла в глубокую воду, а высвобо-
ждение дивидендов политики вступило в критический период. Спортивная индустрия 
досуга должна культивировать новые возможности в условиях кризиса, открывать 
новые возможности в условиях перемен и постепенно становиться движущей силой 
здорового Китая, тяговой силой сильной спортивной страны, опорой национальной 
экономики и уверенной силой процветающей культуры. Новые возможности большого 
внутреннего цикла создают новое пространство для трансформации и модернизации 
спортивного потребления, формируется новая модель диверсифицированного, разноо-
бразного и многоуровневого спортивного потребления, что также является бизнес-воз-
можностью для рынков спортивного потребления, продуктов и услуг.

Abstract: The current five-year plan should promote the sports industry, accelerate its growth 
into a pillar industry of the national economy. It is also a period of hard work for China’s sports 
industry to transform its mode of development, optimize its industrial structure and transform 
the growth momentum, as the sports industry reform has entered deep water, and the release 
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of policy dividends has entered a critical period. The leisure sports industry must cultivate new 
opportunities in the face of crisis, open new opportunities in the face of change and gradually 
become the driving force of a healthy China, the pulling force of a strong sports country, the 
backbone of the national economy and the confident force of a prosperous culture. The new 
opportunities of the big domestic cycle create a new space for the transformation and mod-
ernization of sports consumption. A new model of diversified, varied, and multi-level sports 
consumption is formed, which is also a business opportunity for sports consumption markets, 
products and services.

Ключевые слова: спорт, Китай, развитие, проблемы, перспективы.

Keywords: sports, China, development, problems, prospects.

В период «14-й пятилетки» спортивная индустрия будет стремиться к тому, 

чтобы составлять 1,5% ВВП. Мы должны воспользоваться сильным вос-

точным ветром зимних Олимпийских игр, тесно объединить новые усло-

вия, новые возможности, новые вызовы и новые требования, стоящие пе-

ред развитием спортивной индустрии в новом периоде, и способствовать 

развитию китайской индустрии спорта для отдыха от ориентированного 

на скорость к ориентированному на качество и лучшее развитие [1].

Уровень маркетизации спортивно-развлекательной индустрии Китая 

невысок, в 2018 году на долю спортивной индустрии Китая пришлось 

всего 1,1% от доли ВВП в этом году, в 2019 году добавленная стоимость 

спортивной индустрии превысила 1,1 трлн юаней [2], масштабы отрасли 

продолжают расширяться, постепенно появляется ускоренное формиро-

вание промышленных носителей демонстрационной ведущей роли, по-

степенно увеличивается вклад сферы услуг. Однако общее предложение 

индустрии спортивных развлечений меньше общего спроса, структура 

предложения отстает от модернизации структуры потребления жителей, 

а качество предложения не соответствует потребительским ожиданиям 

жителей. Уровень развития индустрии соревнований и фитнеса, которая 

является основным видом деятельности индустрии спорта для отдыха, 

также не высок, что делает структуру индустрии спорта для отдыха еще 

более неразумной. Cледует исходить из национальных условий, ресурсной 

обеспеченности и основы развития, придерживаться принципов ориента-

ции на проблемы, качество и средства к существованию людей, а также 
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использовать восточный ветер зимних Олимпийских игр для активного 

развития спортивной индустрии Китая. С этой целью необходимо [3].

Содействие высококачественному развитию китайской индустрии до-

суга и спорта с культивированием спортивного потребления в качестве 

ядра. Принять многочисленные меры по стимулированию роста наци-

онального спортивного потребления, повышению устойчивости спор-

тивного потребления, направлению трансформации материального по-

требления в потребление услуг и расширению актуальности отраслей, 

связанных со спортивным потреблением. Ускорить строительство «Ин-

тернет + спорт», расширить сферу онлайн-потребления спортивных то-

варов, ускорить интеграцию онлайн и офлайн, содействовать цифровому 

развитию интеллектуальных видов спорта и индустрии в Китае, а также 

ускорить цифровую трансформацию спортивной индустрии. В процессе 

развития промышленной интеграции продукты, включающие новые тех-

нологии, такие как 5G, могут получить соответствующие преференции 

в соответствии с фактической ситуацией [4].

Сосредоточиться на комплексных инновационных инициативах, таких 

как технологические инновации, управленческие инновации, отраслевые 

инновации и потребительские инновации, а также создать и улучшить ин-

новационную систему образования и исследований, которая поддерживает 

высококачественное развитие спортивной индустрии. Повышать качество 

экспорта спортивной продукции, придавать большое значение подготовке 

кадров, усиливать финансовую и налоговую поддержку, внедрять стратегии, 

основанные на инновациях, и совершенствовать политику и институцио-

нальные гарантии. Ускорить развитие фитнес-клубов и других обществен-

ных организаций и учреждений, связанных с индустрией спорта и отдыха, 

встать на путь инновационного развития здорового спорта, опираясь на но-

вые продукты современных финансовых технологий, и продвигать здоровый 

спорт как новую точку экономического роста спортивной индустрии [5].

Оптимизировать структуру китайской спортивной индустрии досуга 

и содействовать развитию индустрии фитнеса и досуга, а также индустрии 

соревнований и выступлений, среди прочего. Поощрять марафоны ледо-

вых и снежных видов спорта, водные виды спорта и т.д., чтобы встать на 

путь индустриализации. Ускорить интеграцию индустрии культуры и твор-
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чества со спортивной индустрией и ускорить глубокую интеграцию ин-

дустрии досуга и спорта с туризмом, наукой и технологиями, культурой, 

образованием, здравоохранением, уходом за пожилыми людьми, Интер-

нетом, кино и телевидением, финансами, производством и другими от-

раслями, чтобы сформировать новые бизнес-модели и помочь индустрии 

досуга и спорта повысить качество и эффективность. Ускорить интеграцию 

спортивной индустрии Китая с индустрией для пожилых людей, чтобы со-

ответствовать требованиям приоритета здоровья как стратегического при-

оритета развития, поддержания здоровья пожилых людей на протяжении 

всего их жизненного цикла и стремления к здоровой, справедливой и более 

качественной жизни, а также сокращения «долголетия, но не здоровья».

Укрепить статус плюралистических участников китайского рынка 

и способствовать отсоединению отдельных спортивных ассоциаций, об-

щественных спортивных организаций, профессиональных спортивных 

федераций и других ассоциаций спортивной индустрии от администра-

тивных органов. Укреплять спортивные обмены и сотрудничество с за-

рубежными ассоциациями в Гонконге, Макао и Тайване, рождать больше 

китайских спортивных событий и брендов. Руководство и поддержка здо-

рового развития китайской индустрии спортивного брокерства, спортив-

ного спонсорства, спортивного фитнеса и развлечений. Поддерживать за-

рубежные слияния и поглощения в спортивной индустрии для расширения 

зарубежных рынков и создания конкурентоспособных на международном 

уровне предприятий. Фокус на создании диверсифицированных игроков 

рынка индустрии спортивного досуга с особыми продуктами, особыми ус-

лугами и особыми операциями. Активно внедрять «три включения» наци-

онального фитнеса и «проект шести сторон» массового спорта [6].

Разработать планы развития индустрии досуговых видов спорта в го-

родских и сельских районах и создать благоприятные условия для ведения 

бизнеса с помощью налоговых льгот и финансовых субсидий для малых 

и средних спортивных предприятий. Необходимо разработать уточненную 

и количественную систему стандартов и показателей для качественного 

развития спортивной индустрии, чтобы способствовать изменениям в рас-

пределении спортивных ресурсов. Необходимо создать инвестиционный 

фонд спортивной индустрии, в котором инвестиции будут направлены 



186 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2022  том 2

на исследования и разработку технологий и маркетинг. Отталкиваясь от 

предыдущей политики поддержки спортивной индустрии производствен-

ными услугами для поддержки спортивного потребления, фокус политики 

спортивного потребления должен быть направлен на оптимизацию среды 

потребления и повышение осведомленности общественности о научном 

фитнесе и спортивном потреблении. Активно содействовать комплексно-

му развитию сельской спортивной индустрии и индустрии туризма и ре-

ализовать демонстрационный проект спортивного туризма. Развивать 

спортивную индустрию в сочетании с сельской культурой и обычаями, 

а также осуществлять спортивные проекты для этнических меньшинств 

с характерными обычаями и культурой. Осуществлять пропаганду спор-

та и руководство здоровьем, повышать признание и участие масс в спор-

тивной индустрии, уделяя особое внимание здоровью, чтобы спортивные 

программы были действительно организованы, общественные услуги вы-

ровнены, а спорт оживлен и выровнен.

Нужно усилить поддержку индустрии спортивных развлечений различ-

ными способами и стимулировать индустрию спортивных развлечений 

к устойчивому и дальнему развитию. Сосредоточиться на содействии рас-

ширению кривой улыбки спортивной индустрии в обе стороны, увеличить 

инвестиции в строительство общественных спортивных сооружений в го-

родских и сельских районах за счет государственного бюджета и лотерей-

ных фондов, а также поощрять предприятия спортивной индустрии Китая 

совершать трансграничные закупки для приобретения опыта техниче-

ского управления и эксплуатации. Реализовать скоординированный ме-

ханизм согласования мероприятий, обеспечения безопасности, контроля 

дорожного движения, медицинской помощи, страхования, трансляции 

мероприятий и распространения информации, а также высвободить жиз-

ненную силу спортивной индустрии досуга. Требуется совершенствование 

законов и нормативных актов спортивной индустрии.

Список литературы

1. Серопян Н. Ю., Син И., Прокопчук Ю. А. Аналитический обзор совре-

менных проблем массовой физической культуры в Китайской Народ-



187г. Самара

Педагогика

ной Республике //Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

науки и образования.— 2021. — С. 92–95.

2. Ушакова Н. А. Зарубежный опыт управления физической культурой 

и спортом на примере Китая //Путеводитель предпринимателя.— 

2021. — Т. 14.— № . 1. — С. 213–222.

3. Ли М., Нигматулина Ю. Р., Скороходов А. А. Массовый спорт в Китае 

//Физическая культура, спорт, туризм: научно-методическое сопрово-

ждение.— 2021. — С. 58–61.

4. Фёдоров П. О. Перспективы интеграции опыта других стран в сфе-

ре физической культуры //Научные исследования: теория, методика 

и практика.— 2018. — С. 188–190.

5. Горбатенко Т. Б., Прокофьева Л. К., Шаренкова Т. А. Становление фи-

зической культуры и спорта в Китае //Проблемы современного педаго-

гического образования.— 2019.— № . 62–1. — С. 102–105.

6. Ли М., Нигматулина Ю. Р., Скороходов А. А. Массовый спорт в Китае 

//Физическая культура, спорт, туризм: научно-методическое сопрово-

ждение.— 2021. — С. 58–61.



188 na-journal.ru

ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.922.7:343.82:343.95

Факторы, влияющие на повышение риска 
суицидальных действий у осужденных

Кубекова Алия Салаватовна

кандидат психологических наук, доцент кафедры Психологии и педагогики 
Астраханского государственного медицинского университета  

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Аннотация: В статье проведен анализ факторов, которые влияют на повышение ри-
ска суицидального поведения у осужденных. Среди факторов рассмотрены: уход в себя, 
депрессия, агрессивность, злоупотребление алкоголем и наркотиками, психологиче-
ская травма, перемены в поведении, нарушение аппетита, раздача подарков окружа-
ющим, угроза.

Abstract: The article analyzes the factors that influence the increased risk of suicidal behavior 
in inmates. Among the factors considered are withdrawal into oneself, depression, aggression, 
alcohol and drug abuse, psychological trauma, behavioral changes, appetite disorder, giving 
gifts to others, and threatening.
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Среди факторов риска суицидального поведения осужденных выделяют 

такую психологическую детерминанту как уход в себя. Несмотря на то, что 

для человека потребность в уединении бывает необходимостью для вос-

становления ресурсов. Однако, чрезмерная замкнутость, более длительное 

пребывание и желание обособленности, нежелание быть даже с друзьями 

является сигналом тревоги. Следующим фактором, который влияет на по-

вышение риска суицидального поведения у осужденных, является депрес-

сия и субдепрессивное состояние. Такое депрессивное состояние может 

сопровождаться замкнутостью, полным уходом в себя, апатией, отчужден-
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ностью. Однако, личности с депрессивными расстройствами могут скры-

вать своей истинное состояние, они могут показывать хорошее состояние 

и взаимодействие с окружающими [1]. В таких случаях от психологов тре-

буется проявлять более высокую наблюдательность.

Другой противоположный фактор риска суицидального поведения 

у осужденных — это агрессивное поведения. Агрессивное поведение мо-

жет сопровождаться агрессивными реакциями. Например, повышенная 

раздражительность, гнев, а также жестокость в отношении окружающих 

людей. И чаще всего, повышенная агрессивность является для личности 

с суицидальными поведением призывом о помощи. Однако, подобное 

агрессивное поведение вызывает у окружающих результат — неприязнь, 

их обособление от суицидента. Другими словами, вместо внимания чело-

век добивается осуждения со стороны окружающих.

Следующий фактор, провоцирующий риск суицидального поведе-

ния — это чрезмерное употребление алкоголем и наркотиками.

А также фактор риска — это психологическая травма. Следует отме-

тить, что у каждого человека имеется свой эмоциональный порог. К пси-

хологической травме может привести как значительное эмоциональное 

потрясение, так и более мелкие психотравмирующие события, которые, 

безусловно, влияют на нашу личность. Горе, расставание с близким чело-

веком, когда меняется привычный ритм жизни столкновение со значи-

тельными моральными нагрузками и дискомфорт, незнакомая обстановка 

и атмосфера могут показаться вновь прибывшему осужденному трагедией 

его жизни. Для осужденного не только эти события, но также значитель-

ный срок, тяжесть совершенного преступления, могут формировать у лич-

ности мысли о суициде [2].

Внезапные, неожиданные изменения в поведении осужденного долж-

ны стать предметом внимательного наблюдения. К примеру, когда край-

не необщительная, интровертированная, замкнутая личность начинается 

«уходить» в противоположную сторону, становиться крайне общильным, 

много общается и шутит, то подобные перемены в поведении, также явля-

ется фактором риска суицидального поведения. Следующим тревожным 

симптомом является снижение энергетического уровня, усиление пассив-

ности, безразличия к жизни, апатия.
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Фактор как нарушения аппетита (отсутствие аппетита или же крайне 

повышенный аппетит) напрямую связан с саморазрушающими и суици-

дальными мыслями и в этом случае должны рассматриваться как опасный 

для жизни недуг. Сотрудники должны обращать внимание на резкое сни-

жение веса у осужденных.

Было отмечено, что люди, которые планируют совершить суицид, 

могут раздавать собственные вещи и предметы. Некоторые специалисты 

утверждают, что подобное поведения может быть симптомом суицидаль-

ного поведения. Поэтому важно провести откровенную с суицидентам 

с целю прояснения его намерений.

Все высказывания, которые свидетельствуют о желании уйти из жизни, 

необходимо воспринимать серьезно. Наиболее часто оно выражается сло-

вами: «Вы будете виноваты в моей смерти», «Вы еще пожалеете обо мне», 

«Я не хочу жить среди вас» и т.п. Эти заявления можно интерпретировать 

как прямое предупреждение о готовящемся самоубийстве. В таких случаях 

нельзя допускать черствости, агрессивности к суициденту, которые толь-

ко подтолкнут его к исполнению угрозы. Наоборот, важно к такой лично-

сти показать свое внимание, обеспокоенность и постараться оказать ему 

поддержку.

Таким образом, были рассмотрены детерминанты, которые могут про-

воцировать риск суицидального поведения. К ним относятся: глубокая 

интроверсия, депрессивное состояние, агрессивное поведение, чрезмер-

ное употребление алкогольными напитками, психические травмы, изме-

нения в образе жизни и поведения, нарушения пищевого поведения.
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З. Фрейд в своей концепции отмечал, что личность конфликта изначально 

по своей природе, поэтому внутриличностный конфликт неизбежен. В его 

работе указано, что личность детерминируют два основных инстинкта, 

которые являются противоположными. З. Фрейд считает, что внутренний 

или же психический мир человека состоит из трех составляющих параме-

тров, а именно, Оно, Я и Сверх-Я.

1. Оно представляет собой значительную, наибольшую составляющую, 

которая по своей природе иррациональна и настроена на получения 

удовольствия. Оно или же наше бессознательное может проявляться 

в побуждениях, инстинктах, неосознаваемых процессах, неосознавае-

мых действиях и импульсах;

2. Я представляем собой наиболее рациональную составляющую и бази-

руется на действительности. Бессознательные импульсы и институты 

структуры «Оно» Я приводит в соответствие с условиями окружающей 

реальности и с социальными требованиями;
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3. Следующая структура «Сверх-Я» — это такая составляющая, которая ба-

зируется на принципах действительности и может проявляться в социаль-

ных требованиях и тех социальных ценностях, которые ставит социум [4].

Как полагает А. Адлер, характер человека формируется на первых эта-

пах жизни человека, а именно в первые пять лет. В данный период он ис-

пытывает на себе воздействие негативных факторов, которые могут про-

воцировать у личности комплекс неполноценности.

Вследствие данный комплекс оказывает значительное влияние на по-

ведение индивида, ее активность, образ мыслей и т.п. Данные составляю-

щие детерминируют внутриличностные конфликты [6].

Альфред Адлер не только определяет механизм формирования внутри-

личностного конфликта, но и открывает путь разрешения подобных кон-

фликтов (компенсация чувства неполноценности). Подобных путей он 

выделил два:

• во-первых — это развитие «социального чувства», социального интереса;

• Во-вторых, активизация собственных способностей и талантов, фор-

мирование превосходства над остальными людьми [2].

К. Г. Юнг в своей концепции и понимании внутриличностного кон-

фликта лежит личностная установка, которая может формировать внутри-

личностный конфликт.

В 1921 году К. Г. Юнг опубликовал книгу под названием «Психологиче-

ские типы». В этой книге он представил собственный подход к изучению 

личности, которая получила широкое распространение и применяется 

в многочисленных эмпирических исследованиях и в теоретической пси-

хологии. Типологию личности К. Юнг понимают по четырем основаниям 

(функции личности): мышление, ощущение, чувства и интуиция. Каждая 

из функций психики, как считает К. Юнг, может пониматься в двух направ-

лениях — экстраверсии и интроверсии. В понимании внутриличностного 

конфликта Э. Фромм пытается преодолевать биологическую трактовку 

личности и выдвигает концепцию «экзистенциальная дихотомия». В со-

ответствии с данной теорией, причины внутриличностного конфликта за-

ключаются в двойственной природе самой личности, проявляющаяся в его 

экзистенциальной проблеме: проблема жизни и смерти; ограниченность 

человеческой природы; огромные потенциальные возможности личности 
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и ограниченность условий их реализация и др. Суть концепции Э. Эриксо-

на заключается в том, что он выдвигает и обосновывает идею стадий пси-

хосоциального развития человека, на каждой из которых каждая личность 

переживает собственный кризис. Но на всех возрастных этапах происходит 

либо положительное преодоление кризисных ситуаций, либо отрицатель-

ное [1, 3]. В первом случае начинается положительное развитие личности, 

его уверенный переход на другой жизненный этап с позитивными пред-

посылками для его эффективного преодоления. Во втором случае индивид 

переходит в следующий этап собственной жизни с проблемами (комплек-

сами) предыдущего этапа. Все это создает негативные предпосылки разви-

тия индивида и вызывает у него определенные переживания [5].

Таким образом, невротический конфликт — длительно сохраняющий-

ся любой из вышеописанных видов конфликтов или их совокупностей.
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Суицид могут совершить люди с разными личностными особенностя-

ми. В настоящее время не определен вид осужденных, которые склонны 

к самоубийству. Многое напрямую зависит от особенностей психической 

травмы и психотравмирующего события, а также как сама личность ее 

оценивает. Однако, для лиц, склонных к суициду характерны определён-

ные индивидуально-психологические характеристик и степень их выра-

женности. По результатам многочисленных исследований были опре-

делены наиболее «яркие» личностные характеристики и к ним относят 

следующие: неадекватный уровень самооценки (низкий уровень), вы-

сокая потребность в самореализации, высокая потребность в принятии, 

эмоциональной поддержке со стороны окружающих, проявление эмпатии 

и эмоционального тепла в отношении них. Среди наиболее выраженных 

личностных качеств дополнительно относят: сложности при принятии во-

левых решений, крайний низкий уровень социализации, сниженный уро-

вень оптимизма, несамостоятельность.

Также исследователи выделяют три формы суицидального поведения, 

а именно: 1) «аномическое», данная форма связана с определенными пси-

хогенными травматическими событиями; 2) «альтруистическое» — это 

такое поведение, которое может совершаться ради блага окружающих лю-

дей; 3) «эгоистическое», детерминировано, как правило, внутренним кон-

фликтом, который реализуется напрямую в связи с неприемлемостью для 

определенной личности социальных паттернов, форм поведения, которые 

продиктованы социумом личности.

Выбор способа совершения суицида зависит от социальных, культур-

но-исторических, религиозных, эстетических, ситуационных факторов, 

а также от личностных особенностей человека [1].

Принято считать, что способ совершения самоубийства детерминиро-

вано в первую очередь эстетическими предпочтениями личности.

Как выделяют Л. З. Трегубова и Ю. Р. Вагина, только три базовых эсте-

тических параметра при выборе формы реализации суицида:
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1. При прочих равных условиях человек стремится выбрать тот способ са-

моубийства, который более приближен, на взгляд суицидента, к поня-

тиям о красоте и чести и насколько данная форма суицида может быть 

реализован в этой среде;

2. При прочих равных условиях суицидент предпочитает выбрать ту фор-

му совершения суицида, при котором не будет обезображивания тела;

3. При прочих равных условиях суицидент учитывает, как воспримут его 

тело окружающие люди и т.д. [2].

Таким образом, суицидент всегда учитывает эстетические критерии, 

когда выбирает форму аутоагрессии, но также он учитывает насколько 

будут данные действия и способ болезненным. Личность с парасуици-

дальной тенденцией, как правило, желает избегать насыщенного болевого 

раздражителя, в то время для личности с реальным желанием совершения 

суицида, болевой порог не является существенным.

Особую группу лиц с аутоагрессивным поведением представляют со-

бой психически больные лица, выбор поведения которых детерминиро-

ван психопатологическими характеристиками имеющихся нарушений [3]. 

Наиболее опасными с точки зрения суицидального и парасуицидального 

поведения представляют собой следующие психопатологические синдро-

мы: депрессивный, ипохондрический, дисморфоманический, вербально-

го галлюциноза, паранойяльный и параноидный.

Сложности нахождения в исправительных учреждениях, а также из-

менения привычного образа жизни для заключённых данной группы 

является крайне значимыми. Когда они сталкиваются со сложными 

и отрицательными жизненными событиями они оказываются наиболее 

склонными к деструктивному реагированию и приходят к заключению, 

что совершение суицида — это единственный способ в сложившихся 

условиях.

Определенную группу формируют люди, которые совершают аутоа-

грессивные групповые и массовые акты по религиозным соображениям. 

Их мотив сливается в общегрупповом мотиве, т.е. принести себя в жертву, 

реализовать суицид ради какой-то общей цели или идее. Данную форму 

поведения выделяют обычно в аддиктивном поведения в форме религиоз-

ного фанатизма и формируется под воздействием высокой внушаемости 
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людей, которые вовлечены в эмоционально значимые групповые и кол-

лективные взаимодействия.
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Abstract: The article analyzes the main approaches to the study of family and marital relations. 
Researchers identify the main trends in the psychology of family relationships, such as evolu-
tionism, functionalism, biologism, empiricism and scientism.

Ключевые слова: семья, брак, семейно-брачные отношения, семейные отношения, раз-
вод, социальная группа.

Keywords: family, marriage, family and marriage relations, family relationships, divorce, so-
cial group.

Интерес к институту семьи и семейным взаимоотношениям возник, как 

только появилось человечество, поскольку семья является первичной еди-

ницей общества. Исследователи в психологии семьи и семейных отноше-

ниях определили пять ведущих направлений: эволюционизм, функциона-

лизм, биологизм, эмпиризм и сциентизм.

Первым внес важнейший вклад и сформулировал главные постулаты 

в семейные взаимоотношения — это историк Баховен И. Я. Его основные 

идеи были отражены в его работе «Материнское право. Исследования ги-

некократии старого времени и ее религиозной и правовой природы». Дру-

гой исследователь Мак-Леннан Дж.Ф., который опубликовал свою работу 

«Первобытный брак» в 1865 г. В своих работах Баховен И.Я. и Мак-Лен-

нан Дж.Ф. выделяли главную идею о том, что формы брака имеют такое 

свойство как изменчивость. Важно отметить, что Баховен И.Я. был пред-

ставителем концепции гетеризма, в котором выделялась идея о том, что 

все социум движется по направлению к браку и семье и отмечается значи-

тельное место женщин в социуме.

Концепция матриархата и историческое формирование семейных взаи-

моотношений были развиты и описаны в работах таких ученых как: Леббок 

Дж., Колер И., Ковалевский М.М., Штернберг Л., Морган Л.Г., Энгельс 

Ф. Эти исследователи сформулировали такую идею, что ведущей формой 

рода является материнский род, который базируется на общем хозяй-

стве экзогамно-эндогамных брачных союзах, а также отмечаются парные 

отношения.

В эволюционной концепции отражена и другая позиция, которая 

связана с пониманием системы семейных отношений через понимание 



199г. Самара

Психология

«упадка» культуры и общества. Последователи данной концепции выделя-

ют отрицательные тенденции при формировании семейных отношений: 

снижение союза родителей и детей, супругов и распад семейного хозяй-

ства [4]. В функциональной концепции отмечается принятие ответствен-

ности в семейных взаимоотношениях (в отличие от эволюционисткой 

концепции), однако, данная идея понимается достаточно узко в конкрет-

ных внутрисемейных отношениях.

В этологической концепции в своем историческом периоде совпало 

с формированием четырёх ведущих систем брачных отношений, а именно: 

групповой брак (полигамный типа совместного быта), полигиния (когда 

проживают мужчина и несколько женщин), полиандрия (одна женщин 

и несколько мужчин), моногамия (пожизненная или допускается развод). 

Этологи отмечают естественных характер указанных видов семейно-брач-

ных отношений, а также отмечают их изменчивость.

С точки зрения биологической концепции отмечается многообразие 

в брачно-семейных взаимоотношениях — это удивительный факт, т.к. 

брачная система — видовой признак и является константой. Согласно 

многим исследованиям, под семьей понимается малая социальная группа, 

которая имеет свою историю возникновения, функционирования и рас-

пада [3]. Семейные отношения базируются на эмоциональной близости 

участников семьи, на их потребностях и влечениях [2]. В истории чело-

вечества существовали иногда одновременно, но в разных местах, четыре 

системы брачных отношений:

1. групповой брак — брачный союз нескольких мужчин и женщин (по-

всеместно был распространен в первобытном обществе);

2. полигиния — один мужчина и несколько женщин (этот тип особенно 

присущ скотоводам-кочевникам);

3. полиандрия — один женщина и несколько мужчин (крайне редкий слу-

чай, существовавший у одного из народов Индокитая);

4. моногамия — один мужчина и одна женщина (преобладающая форма 

брака у земледельческих народов) [1].

Таким образом, институт семьи в своем развитии проходит определен-

ные этапы, которые сопровождаются кризисами.
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Abstract: This article discusses the basic approaches to the concept of suicide. Depression is a 
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the study of suicide as a social phenomenon.
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В настоящее время существует различные определения к понятию «Суи-

цид». Некоторые исследователи относят понятие «Суицид» к психическим 

расстройствам, другие исследователи считают, что суицид характерен лю-

дям с психическими заболеваниям, третьи считают, что суицид — вид де-

виантного поведения. Другими словами, в данный момент есть крайне 

различные определения, однако, мы представим понятие «суицид», кото-

рое довольно полно раскроет этот феномен.

Под суицидом (от лат. sui — себя + caedere — убивать) подразумевается 

поведение, главной цель которого является самоубийство. Суицид как фор-

ма реализации агрессии против своей личности и отмечается, что суицидаль-

ное поведение чаще встречается у пациентов психиатрического профиля [1]. 

Однако, суицидальное поведением отмечается и у лиц с пограничными со-

стояниями, а также у здоровых лиц, не имеющих психических нарушений.



202 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2022  том 2

Э. Дюркгейм (французский социолог) является одним из первых ис-

следователей в области суицидального поведения и суицидологии. Э. 

Дюркгейм отмечал, что суицидальное и аутоагрессивное поведение необ-

ходимо интерпретировать с точки зрения только внешних факторов, а так-

же влияние общества на подобное поведение.

Г. Салливен являлся американским психоаналитиком, основатель кон-

цепции межличностного общения, он анализировал суицидальное пове-

дение с точки зрения своей концепции. Г. Салливен считал, что основа 

суицидального поведения формируется исходя из самооценки личности 

и каким образом к нему относится социум и люди. Вследствие чего у лич-

ности может формироваться три образа «Я». Это «хорошее Я», которое 

подразумевает позитивное отношение окружающих и формирует безопас-

ность. «Плохое Я», если отношение окружающих негативное и вызывает 

тревожность и эмоциональные расстройства. Г. Салливен выделял также 

третий образ Я — это «не — Я», при котором личность утрачивают иден-

тичность, как правило, вызывается психогенными травмами.

Р. Мэй отмечал, что тревожность служит клиническим фактором, 

а также экзистенциальным признаком, которая является главнейшей кон-

структивной силой в человеческой жизни. Р. Мэй считал её переживанием 

«встречи бытия с небытием» и «парадокса свободы и реального существо-

вания личности».

К. Роджерс, основатель клиент-центрированной терапии, отмечал, что 

стремление к жизни состоит в актуализации, сохранении и усилении «Я», 

которое формируется во взаимодействии с окружающим социумом и во 

взаимодействии с другими людьми. Если структура Я является ригидной, 

то не согласующийся с ней реальный опыт, воспринимаясь, как угроза 

жизни личности, искажается либо отрицается.

Э. Шнейдман внес огромный вклад в суицидологию, являясь предста-

вителем феноменологического направления. Он впервые описал призна-

ки, которые свидетельствуют о приближении возможного самоубийства, 

назвав их «ключами к суициду». Различают истинный суицид, аффек-

тивный суицид и демонстративно-шантажное суицидальное поведение. 

К суицидальному поведению обычно относят завершенные самоубийства, 

суицидальные попытки и намерения. Под самоубийством и суицидаль-
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ными попытками подразумеваются совершенно противоположные дей-

ствия, поскольку завершенный суицид — это не просто преувеличенный 

вид суицидальной попытки, а попытка самоубийства — не аналог случай-

но несостоявшегося самоубийства. Отмечается, что при завершенном са-

моубийстве характерно именно аутоагрессии, повышенное чувство вины, 

а при попытке самоубийства отмечается агрессивное поведение, которое 

ориентировано во вне, на человеческие взаимоотношения [2].

Таким образом, значительное количество исследователей имеют соб-

ственное представление о суициде. Что, в свою очередь, это доказывает, что 

суицид — это большая проблема, которая требует всестороннего изучения.
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Понимание безработицы как порождающего процесса, включенного 

в индивидуальный жизненный путь, историю семьи, сообщества и функ-

ционирование рынка труда, инициирует поиск ответов на вопросы, как 

человек восстанавливает свою занятость или, наоборот, терпит неудачи, 

как он закладывает своим пребыванием в состоянии безработицы долго-

срочные эффекты для себя и других. В начале 2000-х гг. стали появляться 

работы отечественных исследователей, в которых затрагиваются пробле-

мы поведения человека в ситуации безработицы (Зайцева В.Б., Мандри-

кова Е. Ю., Шабалкина О.В), рассматриваются способы адаптации к ней 

(Дановский С.Л., Коростылева Л.А.) [1]. Определение психологических 

особенностей безработных граждан поможет к разработке программ пси-

хологического сопровождения данного контингента. По своим социаль-

но-демографическим характеристикам, психологическому состоянию, 

умонастроению, безработные — это особая социальная группа общества, 

требующая к себе, соответственно, особого подхода. Среди безработных 

наиболее социально уязвимыми являются молодежь, пожилые люди, жен-

щины, мигранты, инвалиды. Поэтому механизм социально-психологиче-

ской адаптации должен быть, в первую очередь, направлен на социально 

уязвимые группы, а при выборе методов работы должна учитываться их 

специфика и психологические особенности [3]. Еще одна группа проблем 

включает специфику психологических черт, присущих безработным. Если 

«первая волна» безработных (период начала 90-х гг. ХХ века) включала лю-

дей желающих работать, с высоким уровнем квалификации, то в настоя-

щее время среди безработных много граждан с контингент (особенно сре-
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ди молодежи) с низкой мотивацией к труду, ориентацией на незанятость, 

называемой «мотивацией к незанятости» [4]. При анализе многочислен-

ных исследований по специфике психологических состояний, а также по-

ведения личности при безработице указывает на определенные различия 

как в реагировании к безработице, так и в защитно-совладающем поведе-

нии безработных. Большое разнообразие психологических черт безработ-

ных, структуры ценностей и состояния мотивационной сферы, способов 

поведения позволяют утверждать, что безработные, как социальная ка-

тегория, не однородны по своему составу. При потери работы состояние 

безработного близко к болезненному и у человека появляются устойчивые 

характеристики личности, мешающие ему в устройстве на работу. В пер-

вую очередь повышение тревожности. Подавляющее количество собы-

тий оцениваются безработными гражданами как угроза их собственному 

комфорту [2]. Данные события воспринимаются как стрессовые ситуация, 

соответственно, увеличивая тревожность. Страх и высокая тревожность 

вызывает у данной категории лиц низкую активность при поиске работы, 

они оценивают свой поиск изначально неуспешным. Подробного рода 

состояние отражается и на уровне субъективного контроля над жизнен-

ными ситуациями. Другими словами, безработные граждане не способны 

к оценке между собственными поступками и важными для них события-

ми, они считают, что способны влиять на эти события. Таким образом, от-

сутствие работы для эффективной деятельности в службах занятости, как 

правило, ведет в возникновению такого феномена как «выученная беспо-

мощность», а также «мотивация к незанятости». Отсюда встает вопрос для 

разработки комплексных мероприятий, ориентированных на социаль-

но-психологическую адаптацию безработных граждан.
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дерной идентичности с учетом гендерных стереотипов в обществе. В качестве объ-
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Гендерная идентичность — это самоопределение личности, как представи-

теля одного из категорий гендеров: мужчина, женщина и др. Данный про-

цесс обусловлен социально-культурными общественными стереотипами 

о поведении представителей тех или иных биологических полов. Важно 

понимать, что гендерная идентичность не всегда соответствует биологиче-

скому полу, то есть это самоопределение формируется в процессе станов-

ления личности. Личность, чья гендерная идентичность совпадает с био-

логическим полом, называется цисгендерной, если данные параметры 

расходятся, то такая личность именуется трансгендерной.

Концепция социального конструирования гендера базируется на 

опровержении понимания биологического пола, как естественной данно-

сти, которая считается основой в различиях между «слабым» и «сильным» 

полом в поведении, психологии, культуре и т.д.

Марксистские философы и социологи, проведя исследования, выяви-

ли, что любые гендерно-половые отношения реализовались как один из 

аспектов эксплуатационных производственных отношений, где половое 

разделение труда является потребностью для существования человечества. 

То есть, данный вид отношений искусственно создается из-за человече-

ских субъективных факторов, для поддержания экономики и тд, а не яв-

ляется природным феноменом.

Гендер как социальный феномен можно разделить на три определения: 

биологическая половая принадлежность; гендерно-половые стереотипы, 

которые развиваются в различных обществах; гендерный дисплей — мно-

гообразие проявлений, связанных с предписанными обществом нормами 

мужского и женского действия и взаимодействия.

Социологи Бергер и Лукман подробно рассматривают данный фено-

мен в своей теории социального конструирования гендера. Главный те-

зис, который выявили Лукман и Бергер в своей работе «Социальное кон-

струирование реальности» 1966-го года, сводится к тому, что социальное 

конструирование гендера является одновременно субъективным и объек-

тивным процессом. Гендер не зависим от индивида, что говорит о его объ-



208 na-journal.ru

НаучНый аспект  №1 2022  том 2

ективности, но его нельзя рассматривать вне индивида, поэтому гендер 

также рассматривается как субъективный феномен [1].

Термин «конструирование гендера» говорит о субъективном процессе, 

которая личность формирует путем усвоения опыта. Индивид самосто-

ятельно создает гендерно-социальные отношения и гендерные законы, 

затем отражает их в социальный мир. Личность может создать данный 

процесс, остановить его или преобразовать, что говорит о субъективности 

данного феномена, который формируется, конструируется, преобразуется 

и разрушается в социальном аспекте. С другой стороны, гендерные отно-

шения объективны, потому что индивид их воспринимает как внеполо-

женную данность.

В современной науке важно разграничивать термины «гендер» и «пол». 

Разделения данных понятий впервые предложил психолог Р. Столлер, 

который раскрыл гендерную идентичность вне биологического пола. 

«Пол» — это биологическое различие между людьми, характеризующее их 

генетические особенности. «Гендер» — это термин, который раскрывает 

социально-психологический характер субъекта. Гендер непосредствен-

но связан с полом, но возникает при взаимодействии с другими людьми, 

по-другому гендер можно назвать «социальным полом». Представители 

так называемой «новой психологии пола» утверждают, что пол биологиче-

ский, врожденный, лишь помогает определить потенциальное поведение 

человека, а главным, значимым является пол психологический, социаль-

ный, который усваивается прижизненно.

Концепция формирования гендера начала преобразовываться вме-

сте с развитием феминистической философией. Важен тот факт, что сам 

термин «гендер» появился в 70-х годах ХХ-ого века, когда начали активно 

развиваться женские исследования. В работах социологов Уэста и Зим-

мермана можно проследить развитие данной темы. Социологи утвержда-

ют, что гендерность создается самой личностью в процессе социализации 

в повседневной жизни. То есть гендер является не только общесоциаль-

ным феноменов, но и является «перфомансом» определенных взглядов 

посредством науки, социологии и культуры [4].

Американская феминистка теоретик Тереза де Лауретис считает, что 

гендер является продуктом идеологии, соглашаясь с теорией М. Фуко. 
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Французский философ рассматривает биологический пол, гендер и тело, 

как процесс субъективного идеологического контроля, поскольку имен-

но сам социум делит человечество на мужчин и женин, (хотя сама био-

логическая природа не так категорически бинарна), контролируя данный 

процесс посредством морали, системы здравоохранения, законов о браке, 

о возрасте вступления в половую жизнь, норм и законов.

В обществе долгое время существовала только бинарная гендерная 

система. Бинарная гендерная система — это система, при которой обще-

ство четко разделяло людей на две категории полов: мужчин и женщин, 

соответственно и гендерная идентичность приписывалась им с рождения. 

Однако в современной системе общества развилась небинарная гендерная 

идентичность — спектр гендерных идентичностей, отличных от бинарно-

го мужского и женского гендера. Данная система получила свое офици-

альное признание в таких странах как США, Австралия, Великобритания 

и в европейских странах.

Философ Дж. Хопкинс раскрыл термин «гендерная идентичность», 

описывая внутреннее состояние личности с точки зрения биологического 

пола. Доктор психологических наук И. С. Клёцина также описывает ген-

дерную идентичность как аспект субъективного сознания, раскрывающее 

самоопределение личности как представителя какого-либо пола.

Биологический пол личности и гендерная социализация влияют на 

формирование гендерной идентичности. В данном процессе человек ус-

ваивает различные гендерные стереотипы и определяет свою гендерную 

роль [2].

Важно понимать различия между гендерными ролями и гендерной 

идентичностью. Гендерная роль говорит о внешних социальных ожидани-

ях, связанных с гендерной принадлежностью человека, а гендерная иден-

тичность — это его внутреннее восприятие. То есть, гендерная роль — это 

субъективная система стереотипов, которым соответствует человек, чтобы 

его приписали к определенному женскому или мужскому полу. Гендер-

ные роли непосредственно связаны с социальными нормами, которые 

влияют на сознание и поведение личности. Большинство подобных норм 

передаются через прессу, телевидение и другие социальные медиа, часть 

стереотипов передаются из-за наставлений родителей или испытывая нео-
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добрение со стороны общества, когда отклоняемся от ожидаемого гендер-

но-ролевого поведения [2].

Гендерные стереотипы — это неизменные и принятые для определен-

ного в общества в настоящий временной период о различиях между муж-

чинами и женщинами. Первый отечественный доктор психологических 

наук И. С. Клецин говорит о гендерных стереотипах, как об как «упро-

щенных схематизированных, эмоционально окрашенных образах мужчи-

ны и женщины». Подобные стереотипы формируются в процессе социа-

лизации личности с раннего детства.

Таким образом, и гендерные роли и гендерные стереотипы так или ина-

че влияют на развитие гендерной идентичности.

Долгое время в Советском обществе существовали радикальные тра-

диционные патриархальные представление о гендерной идентичности, 

которая характеризовала более высокий статус у мужчин. В данной тра-

диционной системе предполагалось, что «сильный» мужской пол должен 

обеспечивать семью и брать на себя принятие всех решений, а «слабый» 

женский пол имел традиционную роль матери и хранительницы женского 

очага. В связи с данной системой, в дальнейшем в обществе сформирова-

лись различные гендерные стереотипы.

Стереотип феминности и мускулинности — это стереотипы, связанные 

с психологической, поведенческой системой, которая характерна для силь-

ного и слабого пола. Например, мужчина должен доминировать, быть не-

зависимым, сильный, рациональным, менее поддаваться эмоциям. Жен-

щина менее активна, зависима и более эмоциональна, нежна и заботлива.

Стереотип труда мужчин и женщин — это стереотип, связанный с не-

посредственным содержанием труда каждого пола. Например, мужчина 

должен занимать руководящую и организационную деятельность, а жен-

щина обсуживающую.

Стереотипы семейных и профессиональный ролей — это стереотипы, 

которые прививают мужчинам роль профессиональную, а женщинам — 

семейную. Например, сильный пол должен стремиться развивать свою ка-

рьеру, а цель женщины — выйти замуж и родить детей [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что гендерная идентичность — 

это социальный, а не биологический аспект, который не связан с биоло-
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гическим полом, а возникает из субъективной идентичности личности. 

Рассмотренная выше стереотипная гендер политика в СССР непосред-

ственно повлияла на формирования стереотипов гендерной идентифика-

ции в современной России. Прочные установки в сознании социума спо-

собствуют воспроизводству данных взглядов из поколения в поколение, 

формируя стереотипы.
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Обычно под искусством подразумевают образное осмысление действи-

тельности, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего мира. Сле-

довательно, искусство — творческая деятельность, отражающая интересы 

не только самого автора, но и других людей. «Общеинтересное в жизни — 

вот содержание искусства», писал Н. Г. Чернышевский. В своей эстетиче-

ской оценке действительности искусство исходит из определенного эсте-

тического идеала. В основе этого идеала лежит понимание прекрасного 

и производных от него других эстетических категорий.
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Роль дизайна в предметно-пространственной среде меняется во време-

ни. Для определения функции дизайна костюма в системе дизайнерской 

деятельности стоит выделить понятие дизайна, одним из представителей 

которого является костюм. Сам термин «дизайн» стал популярен и в среде 

специалистов, и в общественных кругах, не имея однозначного толкования. 

Вследствие этого, понятия дизайн и искусство интерпретируют не совсем 

верно, считая модели «прет-а-порте» дизайном, а модели «от кутюр» — ис-

кусством. На самом деле, это разные виды дизайна уже в системе проекти-

рования костюма. Сложность заключается в том, что дизайн, как вид твор-

чества, существует в состоянии формирования собственной теории.

Понятие дизайн появилось в Англии и в переводе звучит как замысел, 

чертеж, узор, проектировать и конструировать. В XIX — начале ХХ в. в ан-

глоязычных странах слово дизайн широко применялось по отношению 

к ремесленному творчеству, декоративно-прикладному искусству, искус-

ству графики, означая рисунок, узор, эскиз, композицию [1].

Когда дизайн внедрялся в культуру как принципиально новая сфе-

ра творчества, он противопоставлял себя традиционно-художественной 

культуре возможностью машинного производства изделий, рационально-

стью, научностью, унифицированностью. Дизайн в то время не претендо-

вал на ведущую роль в предметном мире [3].

Разные исследователи корректируют определение дизайна. Дизайн — 

это творческий метод, процесс и результат художественно-технического 

проектирования промышленных изделий, который ориентирован на до-

стижение максимально полного соответствия производимых объектов 

и среды в целом утилитарным, эстетическим возможностям и потреб-

ностям человека [1]. В настоящее время дизайн отвечает за всю пред-

метно-пространственную среду и имеет непосредственное отношение 

к стилеобразующим процессам, различным аспектам художественного 

формообразования.

К сфере дизайна относится и мода, как непродолжительное господство 

в определенной общественной среде тех или иных вкусов, проявляющихся 

во внешних формах костюма.

Тема принадлежности моды к сфере искусства продолжительное вре-

мя остается открытой. Подавляющая часть общества соотносит моду ско-
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рее с индустрией, нежели с частью искусства. Мода характеризуется бо-

лее кратковременным и поверхностным изменением внешних форм, в то 

время, как искусство, в глобальном значении этого слова — с вечным. 

Прослеживается тенденция демократизации вещей от кутюр и выпуск их 

в массовое производство. Это можно интерпретировать двояко и выделить 

следующие точки зрения.

Первая — «искусство в массы», сторонники которой видят в демокра-

тизации одежды «от кутюр» равный доступ к нему многих слоев населения, 

что делает доступным обладание трендами всех, кто считает для себя это 

приоритетным. Это можно сравнить с выставками картин работ художни-

ков, которые раньше были сосредоточены только в руках коллекционеров.

Другая точка зрения заключается в том, что искусство всегда доступ-

но только ценителям. Это, как при возможности купить картину, нельзя 

купить понимание ее смысла. Если рассматривать предметы искусства 

и моды как объекты для инвестиции, то очевидно, что предметы искусства 

обладают неповторимой уникальностью, тогда как модные творения ути-

литарны. Ценовая доступность опускает предметы гардероба на несколько 

ступеней ниже произведений искусства, поэтому искусством они априори 

не являются.

Художники в XX веке обратили пристальное внимание на модные по-

диумы, осознав провокативный потенциал одежды, благодаря которому 

можно создать уникальный визуальный образ собственной индивидуаль-

ности и превратить свои произведения в узнаваемый во всем мире бренд. 

И наоборот, когда мода попадает в среду музейного или галерейного про-

странства, её потребительская ценность преобразуется в ценность художе-

ственной композиции. Таким образом, произведение моды занимает ме-

сто в новой системе ценностей как коллекционный предмет.

Наметилась тенденция стирания границ: дизайнеры вдохновляются 

работами как мастеров эпохи Ренессанса, так и работами современных 

художников. Дизайнеры выпускают коллекции, которые занимают почет-

ные места в музейных залах, а молодые художники все чаще принимают 

участие в совместной деятельности как с известными, так и с начинаю-

щими брендами. Художественный замысел, некогда ориентированный на 

академическую аудиторию, сделался достоянием аудитории массовой.
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Если говорить о взаимодействии между искусством и модой, стоит упо-

мянуть платье Эльзы Скиапарелли с гигантским омаром, нарисованным 

Сальвадором Дали (рис. 1). Эльза Скиапарелли соединяла искусство с мо-

дой. Она сотрудничала с художниками-авангардистами, сюрреалистами, 

такими как Сальвадор Дали, Жан Кокто, которые творили в провокацион-

ном и неожиданном ракурсе. В одном ряду и коллекция Ива Сен-Лорана 

по мотивам работ Мондриана (рис. 2). С появлением этой коллекции имя 

художника, прежде известное в относительно узких кругах, стало нари-

цательным и превратилось в своего рода бренд. Однако, можно выделить 

следующее отличие: Эльза Скиапарелли и Дали сотрудничали непосред-

ственно, тогда как Сен-Лоран использовал для своего творчества произве-

дение голландского художника.

Итак, дизайн в целом — это проектная деятельность. Тогда как произ-

ведение искусства, ориентируясь на идеал, обладает, прежде всего, ярко 

Рисунок 1. Э.Скиапарелли  
«Платье с омаром»

Рисунок 2. И.Сен-Лоран «Мондриан»
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выраженной субъективностью, то произведение дизайнерского творче-

ства этот самый идеал предполагает как константу.

Таким образом, опираясь на эту точку зрения, можно сказать, что ис-

кусство первично, как источник вдохновения творческого индивидуума. 

Дизайн вторичен, как творческий процесс воплощения предложенной 

главенствующей идеи, идеала.
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К проблеме текста в современном музыкознании: 
научные исследования и музыкальная практика
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Аннотация: Распад тональности, обновление тем и изменения в ритмических кон-
цепциях сделали неизбежным столкновение музыки ХХ века с вопросом об отноше-
нии к литературным текстам. Представительный композитор современной музыки 
Пьер Булез в процессе создания своих сочинений развил ряд идей о взаимоотношениях 
литературы и музыки. С одной стороны, он поддерживает согласованность между 
музыкой и текстом в смысле следования пунктуации, структуре и технике текста; 
с другой стороны, он не следует традиционному подходу сопоставления музыки и тек-
ста, а использует подход слияния, абстракции и искажения. О том, как современный 
союз музыки и литературы следует традициям и вводит новшества, можно судить 
по тому, как произведение Булеза «Pli selon pli» интерпретирует поэтические тексты 
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Стефана Малларме, знаменитого французского поэта-символиста XIX века и основа-
теля современной поэтической теории.

Abstract: The disintegration of tonality, the renewal of themes, and changes in rhythmic con-
cepts made it inevitable that twentieth-century music would collide with the question of its re-
lationship to literary texts. The representative composer of contemporary music, Pierre Boulez, 
developed several ideas about the relationship between literature and music in the course of his 
compositions. On the one hand, he maintains consistency between music and text in the sense 
of following the punctuation, structure, and technique of the text. On the other hand, he does 
not follow the traditional approach of juxtaposing music and text, but takes the approach of 
fusion, abstraction, and distortion. The way in which the modern union of music and literature 
follows tradition and innovates can be seen in the way Boulez’s work “Pli selon pli” interprets 
the poetic texts of Stéphane Mallarmé, the famous 19th-century French symbolist poet and 
founder of modern poetic theory.

Ключевые слова: музыка и текст, музыка, знание; Пьер Булез, вокальный стиль.

Keywords: music and text, music, knowledge; Pierre Boulez; vocal style.

С классического периода до XIX века центром притяжения в отношениях 

между музыкой и текстом был дискурс: композиторы уважали текст, ими-

тировали его смысл и сохраняли его ритмические и фонетические рисун-

ки. Романтическая теория переоценила эти отношения, отвергнув тексто-

центризм и простую имитационную связь между музыкальными текстами, 

утверждая, что музыка без текстов (чисто инструментальная) лучше отра-

жает реальность, создавая основу для исследований и изменений в двадца-

том веке. Двадцатый век, с другой стороны, стал эпохой множества стилей 

и большего разнообразия текстовых форм в музыке, когда композиторы 

либо ставили текст на передний план, либо делали признание текста в му-

зыке. 20 век стал эпохой множества стилей, с большим разнообразием 

текстовых форм в музыке. Один из самых значительных композиторов, 

представляющих современную музыку, Пьер Булез (1925–2016) разрабо-

тал оригинальный подход к взаимоотношениям между литературой и му-

зыкой в процессе создания своих композиций. Его музыкальные произве-

дения имеют как высокоорганизованное и ясное плетение, так и сильное 

чувство цвета; они имеют как строгую математическую концепцию, так 

и свободное, субъективное выражение эмоций, и содержат внемузыкаль-
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ные импликации, которые тесно связаны с его литературными влияния-

ми. Он утверждает, что литература и музыка не просто параллельны, но что 

литература может влиять на музыку двумя способами:

1. прямое влияние, когда содержание, переданное через определен-

ную форму языка, преобразуется определенным образом, чтобы повлиять 

на музыку;

2. диффузное влияние, своего рода всепроникающее влияние, включа-

ющее структуру или эстетику.

Он утверждает, что музыкально-литературная связь должна строиться 

на всех уровнях, не только на изображении и простом подражании лекси-

ке, но и на более высоком техническом уровне.

Цель музыкальной композиции — не просто плестись вокруг текста, 

а использовать текст как источник «орошения» для композиции. Вода 

текста питает музыкальную композицию, способствуя ее росту и образо-

ванию новых комплексов. Булез оспаривает принцип, согласно которому 

тексты в музыке должны быть узнаваемыми и понятными, отступая от те-

ории Платона о «преобладании текста». Заимствуя у Анри Мишо (1899–

1984), он утверждает, что текст является «центральным и отсутствующим». 

То есть, текст занимает центральное место в творческом процессе, но мо-

жет быть не услышан, не понят или даже непосредственно присутствовать 

в произведении, потому что он не услышан и не понят. Текст занимает 

центральное место в творческом процессе, но может быть не услышан, не 

понят или даже непосредственно присутствовать в произведении, а зна-

чит, отсутствовать в нем. Его теория требует, чтобы слушатель заранее знал 

текст, «каждая моя маленькая попытка подразумевает, что текст известен 

заранее».

1. любой текст, положенный на музыку, может быть разрушен, поэтому 

композитор должен отказаться от намерения доминировать над текстом 

и вместо этого создать новый союз.

2. композитор не обязан передавать сам текст; новый синтез должен 

взять текст в качестве отправной точки, источника «орошения», при кото-

ром текст становится «центральным и свободным».

3. композитор должен уважать смысл, технику и структуру текста и ис-

кать наиболее интересный музыкальный аналог.
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Исходя из этого понимания, Булез предпринимал различные попытки 

соединить музыку и литературу, например, объединив Рене Шар (1907–

1988), Анри Мишо, Стефана Малларме (1842–1898) и Дж. Джеймс Джойс 

(1882–1941) и другие как прямые тексты или для структурного заимство-

вания. Революция в литературе принесла вдохновение в композиции Бу-

леза, и он призвал к «революции в структуре современной музыки, кото-

рая должна начаться с изучения модернистской литературы».

Исходя из этой философии, поэзия Стефана Малларме, знаменито-

го французского поэта-символиста XIX века и основателя современной 

теории поэзии, оказала большое влияние на Булеза. С одной стороны, 

поиски Малларме музыкальности в поэзии стали для Булеза важной при-

чиной выбора его поэзии в качестве творческого текста. Чтобы достичь 

музыкальности в своей поэзии, Малларме либо организовывал слова в со-

ответствии с акустикой языка, либо менял порядок компонентов предло-

жения, либо использовал эвфемизмы, чтобы расположить строки иначе, 

чем традиционные строфы; он порвал со строгими ограничениями тради-

ционной французской метрической поэзии в плане строфы и рифмы и со-

здал новую форму французской поэзии — свободный стих. — Свободный 

стих. С другой стороны, идеи и прорывы Малларме в структуре и языке 

поэзии также вдохновили Булеза на поиск музыкального аналога. Pli selon 

pli, самое крупное и наиболее совершенное произведение Булеза на се-

годняшний день, является как примером использования им литературных 

текстов в качестве источника композиции, так и важным шагом в эволю-

ции отношений между музыкой и поэзией. Ниже приводится пример того, 

как Булез объединяет поэзию Маламе в своей музыке, и рассматривают-

ся тенденции современной музыкальной композиции в плане сочетания 

музыки и текста, а также то, как следует придерживаться традиционного 

подхода.

Булез использует различные вокальные стили для представления тек-

ста, на основе которого он строит плавную картину звука и языка. В це-

лом, он следует строфическим и межстрочным разделениям и смысловым 

скоплениям оригинального стихотворения.

В отношении строф Первая импровизация следует делению оригина-

ла, с более непрерывными внутренними строфами и инструментальными 
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интерлюдиями между ними; во Второй импровизации деление на строфы 

начинает размываться, и фрагментация между строками уже кажется рас-

члененной (например, во второй строфе строки разделены строфами с 1 

по 9, но строфы разделены только двумя строфами); в Третьей импровиза-

ции только между строфами. Такая трактовка, казалось бы, противоречит 

требованию Булеза следовать структуре и синтаксису оригинального про-

изведения, но его контрастная трактовка строф вокально выделяет их, так 

что они все еще могут рассматриваться как следующие разделению строф 

в оригинальном произведении.

В обработке строф возникает контраст между полнотой и фрагментар-

ностью. В одном случае сохраняется связность и четкое разделение ори-

гинальных строф, как в Первом экспромте, где вокальная партия каждой 

строки в строфе приостанавливается шестнадцатой, а не восьмой нотой. 

Некоторые строки начинаются и заканчиваются на одной и той же тональ-

ности, чтобы усилить единство, например, строка 1 начинается на d и за-

канчивается на d. Во Втором экспромте, например, между первой и второй 

строфами второй строфы, а также между второй и третьей строфами, со-

ответственно, девяти и пятибарные интервалы для уточнения структуры 

строк. Другие более короткие интервалы используются, с одной стороны, 

для облегчения дыхания, а с другой — для уточнения смысловой структу-

ры или выделения определенных образов, но ни один из них не нарушает 

связности строк.

Связь между музыкой и текстом, установленная в «The Many Folds», 

завершает, как утверждает сам Булез, «проникновение» музыки и литера-

туры. Она основана не только на эмоциональном резонансе, но и на ощу-

тимых композиционных приемах, с использованием длинных тонов, фик-

сированных диапазонов или ограничений высоты тона, орнаментации как 

средства имитации текста и как элементов стиля музыки «Складки», кото-

рая является частью музыкального языка Булеза.

Хотя теория «центра и отклонения» Булеза порывает с традиционным 

текстоцентризмом литературно-музыкальных отношений, он стремится 

сохранить последовательность между музыкой и текстом в том смысле, что, 

с одной стороны, он следует традиции, например, соблюдает текстовую 

пунктуацию, структуру и технику. С другой стороны, он не придержива-
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ется традиционного подхода главенства текста или сопоставления музыки 

и текста; его подход — это слияние, абстракция и метаморфоза. Традици-

онные принципы не теряются в композициях Булеза, а служат проводни-

ком, уводящим композитора в мир многочисленных возможностей.
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Фортепианная импровизация как форма 
профессиональной свободы
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Аннотация: Когда фортепианное исполнение интегрируется с музыкальной терапией 
в качестве терапевтического инструмента, эстетический подход к фортепианному 
искусству значительно отличается от подхода к сольной игре на фортепиано. Форте-
пианная импровизация в музыкальной терапии следует идее, что каждая нота, ритм, 
аккорд и т.д. должны привести пациента к музыкальной релаксации, музыкальным 
образам и музыкальному обзору. Факторы, которые необходимо учитывать при прове-
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дении фортепианной музыкотерапии, также включают совместное взаимодействие 
между сенсорными функциями человека и музыкой.

Abstract: When piano performance is integrated with music therapy as a therapeutic instru-
ment, the aesthetic approach to piano performance differs significantly from that of solo piano 
playing. Piano improvisation in music therapy follows the idea that every note, rhythm, chord, 
etc. should lead the patient to musical relaxation, musical imagery, and musical review. Fac-
tors to be considered in piano music therapy also include the cooperative interaction between a 
person’s sensory functions and music.

Ключевые слова: музыкальная терапия, фортепиано, импровизация.

Keywords: music therapy, piano, improvisation.

Фортепианная импровизация — это живая импровизация, основанная на 

понимании исполнителем фортепианной музыки и исполняемая одновре-

менно без какой-либо подготовки. Фортепианный импровизатор исполь-

зует известные музыкальные знания для создания мелодий, гармоний, 

переплетений и соответствующих фортепианных приемов в соответствии 

с музыкальным настроением и требованиями сцены. Импровизация тре-

бует высокого уровня музыкальности и мастерства, а также знания теории 

композиции, иначе выступление будет неорганизованным и не достигнет 

желаемого эффекта.

В 1960-х годах Пол Нордофф и Клайв Робблинс начали свои исследо-

вания в области музыкальной терапии детей с ограниченными возможно-

стями, причем Рудольф исполнял фортепианные импровизации, а Роб-

блинс проводил исследовательскую работу с этими детьми. Их первая 

книга, «Искусство музыкальной терапии как терапии», опубликованная 

в 1965 году, представила важность «творческой музыкальной терапии», 

за которой последовали импровизационная музыкальная терапия «сво-

бодной игры» Джульетты Элвин и психиатрическая музыкальная терапия 

Мэри Пристайл. Затем последовали импровизационная музыкальная те-

рапия Джульетты Элвин «свободной игры» и психоаналитическая музы-

кальная терапия Мэри Пристайл. К 1980-м годам, под влиянием этих трех 

моделей импровизации, эти новые модели развивались независимо друг 

от друга и были тесно связаны между собой. Согласно Гарвардскому сло-
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варю музыкальной простоты, импровизация означает искусство создавать 

музыку спонтанно во время игры, а не играть по уже готовому произведе-

нию. Терапевт импровизирует музыку на инструменте или импровизиру-

ет и поет, в зависимости от настроения, поведения и личности клиента. 

Это может быть простая последовательность тонов или один ритмический 

фрагмент. Нет необходимости использовать сложные темы и мелодии для 

достижения эстетических высот, которые мы обычно требуем. Он просто 

должен соответствовать ситуации в данный момент и приносить облегче-

ние и улучшение различных расстройств пациента, тем самым достигая 

терапевтической цели.

Фортепианная импровизация в музыкальной терапии как терапевти-

ческая модальность сильно отличается от эстетической перспективы по-

сещения живого выступления исполнителя. Основное различие между 

ними заключается в том, что традиционная фортепианная импровизация 

требует определенной художественной выразительности в том, что играет 

исполнитель. Даже если выступление будет импровизированным, оно бу-

дет технически выразительным и эмоционально взрывным, удовлетворяя 

тем самым желание слушателя к художественному восприятию, поскольку 

никто не заплатит за то, чтобы услышать, как вы действительно «импро-

визируете». В случае фортепианной импровизации в музыкальной тера-

пии терапевт не может играть на фортепиано, имея в виду «художествен-

ную эстетику». Импровизация в данном контексте более близка к слову 

«импровизация». Мелодия, ритм, темп, гармония и интенсивность игры 

терапевта должны быть тесно связаны между собой. Когда приходит по-

сетитель, терапевту необходимо быстро проанализировать музыкальные 

характеристики пациента и подобрать соответствующие гармонии, мело-

дический стиль, темп, интенсивность и другие музыкальные элементы. 

Позитивное, мягкое или негативное настроение пациента должно исполь-

зоваться в качестве ориентира при импровизации. Человеческий орга-

низм — это сложная система, в которой психологические и физические 

изменения влияют друг на друга. Если интенсивность и скорость работы 

терапевта в тревожной и чувствительной ситуации будет интенсивной, 

пациент станет психологически тревожным, а организм физиологически 

отреагирует возбуждением. Терапевт также может использовать свойства 
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фортепиано для гармонизации звука. Используя гармоническую функ-

цию присвоения, неустойчивые аккорды разрешаются в устойчивые ак-

корды. Бодрящая мелодия положительно влияет на человека, в то время 

как тяжелая и мрачная музыка, напротив, оказывает на него негативное 

воздействие. Несмотря на то, что терапевт имеет возможность создавать 

и играть с учетом особенностей фортепиано, это не «абсолютная свобода». 

Терапевт должен уметь использовать его соответствующим образом и раз-

работать некоторые методы на практике. Хотя терапевт не так эстетичен, 

как виртуоз, он может использовать сочетание красивых мелодий из клас-

сической музыки, что требует большого опыта в репертуаре, и добавить 

несколько знакомых мелодий для стимулирования психологической ре-

акции пациента, в зависимости от его ситуации. Можно также играть зна-

комые пациенту песни, осваивая различные виды аккомпанемента и до-

бавляя к ним импровизированные фрагменты, которые не только находят 

отклик у пациента, но и могут быть использованы в качестве небольшой 

интермедии, чтобы сделать их более приятными. В дополнение к этому те-

рапевт проводит пациента через процесс воображения в музыке. Плавная, 

плавная музыка — это как текущая река, чистая и светлая. Романтический 

ноктюрн в стиле Шуберта перенесет вас в ночное небо, усыпанное звезда-

ми и лунами. Воображение меняется в зависимости от стиля музыки. Во 

время исполнения терапевт постоянно следит за тем, вошел ли пациент 

в атмосферу, созданную музыкой. Терапия может быть эффективной толь-

ко в том случае, если пациент расслаблен и способен реагировать на му-

зыку терапевта. Для достижения такого результата терапевту необходимо 

приобрести опыт на практике.

Фортепианотерапевты, работающие с маленькими детьми, например, 

в возрасте от шести до десяти лет (это касается только нормальных слу-

шателей), должны учитывать, что их слуховая чувствительность в данный 

момент находится на самом высоком уровне, и тогда никогда не следует 

предлагать такое же лечение при игре пожилому человеку. Должна быть 

полная разница в размере звука, в выражении эмоции, в оформлении темпа 

и в удаленности от них пианиста-терапевта. Лечение не направлено на дис-

криминацию пожилых людей, но степень старения человеческих способ-

ностей приводит к большему повреждению барабанных перепонок и слу-
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ховых косточек, что требует от пиано-терапевта определенного увеличения 

интенсивности лечения, примерно на десять процентов выше, чем в сред-

нем для детей. Вот почему пиано-терапевт не может притворяться слепым 

к нормальному процессу функционального ухудшения при лечении паци-

ентов всех возрастов, независимо от того, какой вид терапии используется: 

пиано-терапия или вокалотерапия, и принцип Конфуция «учить в соот-

ветствии со своими способностями» также применим здесь. И для тако-

го великого дела, как музыкальная терапия, терапевт должен стремиться 

удовлетворить различные страдания миллионов людей, а не только одного 

человека из десяти миллионов. Различия каждого пациента — это вопросы, 

которые сообществу музыкальной терапии необходимо будет решить на 

пути вперед. Глубокий, точный анализ каждого состояния, патологических 

причин каждого различия и умение полностью подобрать воздействие му-

зыкотерапии на пациента для такого сложного человеческого организма, 

приводит к высокому исцелению и эффективному лечению.

Заключение

Музыка значит для каждого человека больше, чем его собственная цен-

ность. В мире технологий существуют мощные медицинские технологии, 

которые гарантируют безопасность жизни каждого человека. Но душевные 

страдания по-прежнему сопутствуют всем, и нет точного подсчета коли-

чества людей, страдающих от психических заболеваний и совершающих 

самоубийства во всем мире. «Музыка» включает в себя художественные на-

выки, такие как вокальное пение и инструментальная музыка. «Терапия» 

включает в себя использование определенных физических инструментов 

для оказания физического воздействия на человека, а также использова-

ние психологии для лечения сознания пациента. Приятно отметить, что 

музыкальная терапия, как современная технология, может быть адаптиро-

вана к индивидууму, а не к группе, особенно для людей с депрессией, детей 

с аутизмом, а также для индивидуального анализа точек музыкального на-

пряжения и эмоционального анализа. В сочетании с прибором для регули-

ровки физиологического состояния он позволяет достичь более желаемо-

го терапевтического эффекта. Фортепианная импровизация на практике 
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играет в музыкотерапии роль музыкальной релаксации, музыкального ру-

ководства, музыкального воображения и музыкального обзора, и оказывает 

более выраженный терапевтический эффект на детей с нарушением слуха, 

группы с деменцией и аутистов. Фортепианная музыка разного характера 

оказывает различное воздействие на разных психиатрических пациентов 

и обладает значительным успокаивающим эффектом на психиатрических 

пациентов. Многие центры музыкальной терапии за рубежом использо-

вали этот тип музыки в клинической практике и достигли значительных 

терапевтических результатов. Интеграция фортепианной импровизации 

с музыкальной терапией является в определенной степени идеальным до-

полнительным инструментом. Поскольку для этого требуется определен-

ный уровень умения играть на фортепиано, знание теории музыки, доста-

точное количество музыкальных произведений и определенный уровень 

креативности в импровизации, терапевт также должен обладать знаниями 

в области психологии, музыкальной терапии и других областях. Отсутствие 

таких талантов в развитии музыкальной терапии в Китае связано не только 

с построением «музыкальной терапии», но и с инвестициями в подготовку 

талантов в этой области, поскольку в этой области задействовано не так 

много пианистов, а больше академических исследований. Хотя в настоящее 

время наши фортепианные импровизаторы не доминируют, это явление не 

останется неизменным при таком недостатке талантов. Фортепианные от-

деления наших консерваторий предлагают обязательный курс «импровиза-

ции», который развивает творческие способности и гибкость исполнителя 

и хорошо подходит для профессиональной подготовки пианиста-импро-

визатора, а также является важным учебным пособием для студентов-пи-

анистов для улучшения их игры и композиции, даже если они не идут в эту 

профессию. С такой системой обучения будущие студенты-пианисты бу-

дут иметь больше возможностей для карьерного роста и смогут внести свой 

вклад в развитие музыкальной терапии в Китае.
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Аннотация: Европейский художественный стиль с начала VII до середины XVIII века 
был известен как «барокко», с его восхищением роскошью, фантастикой и замыслова-
тостью. До этого, в эпоху Возрождения, искусство стремилось быть «реалистичным» 
и уважать «природу». Многие произведения искусства отражали постепенный пере-
ход от поклонения и чествования богов к сосредоточению на человеческих эмоциях. Ху-
дожники эпохи барокко продолжили этот стиль, развивая его и делая больший акцент 
на напряженности, буйстве и волнении в своих новых художественных тенденциях. 
Музыка барокко несла в себе глубокие социальные корни и развивала уникальный ху-
дожественный темперамент. В этот период первоначально сформировались многие 
важные жанры европейской музыки.

Начало XVIII века стало новой вехой в истории клавирной музыки эпохи барокко: 
итальянский античный пианист Доменико Скарлатти и Жан-Филипп Рамо, музы-
кант французской школы перьевых клавишных инструментов, открыли новые гори-
зонты в клавирной музыке.
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Abstract: The European artistic style from the early seventh century to the mid-eighteenth cen-
tury was known as the “Baroque”, with its admiration for luxury, fantasy, and intricacy. Be-
fore that, during the Renaissance, art sought to be “realistic” and to respect “nature”. Many 
works of art reflected a gradual shift from worship and celebration of gods to a focus on human 
emotion. Baroque artists continued this style, developing it and placing greater emphasis on 
tension, exuberance, and excitement in their new artistic trends. Baroque music carried deep 
social roots and developed a unique artistic temperament. Many important genres of European 
music initially took shape during this period.

The early 18th century was a new milestone in the history of Baroque keyboard music: the Ital-
ian ancient pianist Domenico Scarlatti and Jean-Philippe Rameau, a musician of the French 
school of pen keyboard instruments, opened new horizons in keyboard music.

Ключевые слова: жанр, формирование, сюиты, клавиши.

Keywords: genre, formation, suites, keyboards.

Немецкий музыкант Иоганн Себастьян Бах в своей композиторской практике 

экспериментировал практически со всеми музыкальными жанрами и струк-

турными принципами своего времени, являясь примером для будущих по-

колений и эпохальной фигурой в истории фортепианного искусства. Вклад 

музыки барокко не имеет аналогов в истории музыки, и его появление озна-

меновало начало рассвета современной музыкальной цивилизации в Европе.

Доменико Скарлатти родился в 1685 году в Неаполе, Италия. К шест-

надцати годам он уже был органистом и композитором в Королевской 

капелле Неаполя. Венеция, Флоренция и Рим — все они были отмечены 

композициями музыканта. Он писал не только религиозную музыку для 

церкви, но и светские произведения, такие как оперы и камерная музыка 

для королевской семьи, постепенно вырабатывая свой собственный уни-

кальный музыкальный стиль [1].

В годы своих скитаний Скарлатти вступил в контакт со многими ис-

полнителями и композиторами, такими как Арканджело Корелли и Георг 

Фридерик Гендель. В этой свободной и напряженной музыкальной атмос-

фере Скарлатти экспериментировал с новой и смелой музыкой, используя 

орнаментацию и диссонансы таким образом, что это не только освежило 

слушателей того времени, но и оказало глубокое влияние на развитие му-

зыки в последующие годы [2].
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В 1728 году Скарлатти последовал за принцессой Марией Барбарой 

в Мадрид, Испания, в качестве учителя музыки при дворе, где начался его 

творческий расцвет. Скарлатти написал более пятисот клавирных сонат 

для музыкального образования принцессы, и эти классические реликвии 

открыли новые горизонты для последующей клавирной музыки.

Эпоха позднего барокко началась в конце XVII — начале XVIII веков, 

когда наступление века Просвещения было провозглашено во многих 

областях, будь то наука, политика, философия или искусство и культура. 

В социальном контексте, сочетавшем религию и музыку, великий немец-

кий музыкант Иоганн Себастьян Бах преодолел памятники, воздвигнутые 

его предшественниками, и поднял клавишную полифонию на самый вы-

сокий уровень, став величайшим архитектором полифонического звуча-

ния эпохи барокко [3].

Клавирная музыка Баха не только уходит корнями в традиционную ре-

лигиозную культуру и глубоко укоренена в традиционной немецкой на-

родной музыке, но и находится под влиянием протестантизма Мартина 

Лютера. Музыкальный язык Баха чрезвычайно богат и обладает неповто-

римой индивидуальностью.

Бах изменил законы музыки и зашел очень далеко, разработав превос-

ходную структуру с большим разнообразием аккордов и голосов. Это одна 

из замечательных особенностей музыки Баха [4].

Бах прекрасно играет басом, и на клавиатуре легко сыграть соль-мажор.  

Но это уже имеет джазовый стиль, бас поднимается и опускается, это по-

ющий бас, не просто ударяющий по басовым нотам на клавиатуре, а по-

ющий. Если вы забыли соль мажор, есть бас, который следует сразу же, 

никогда не останавливается, никогда не заканчивается. И это ключевая 

особенность музыки Баха [2].

В 1717 году эрцгерцог Леопольд Кеттенский нанял Баха в качестве при-

дворного музыканта. Эрцгерцог Леопольд, любитель музыки, восхищал-

ся музыкальным талантом Баха и предложил ему щедрое лечение. Кро-

ме того, сам эрцгерцог Леопольд хорошо владел старинной виолончелью 

и клавесином, и Бах воспользовался возможностью сочинить множество 

инструментальных пьес такого рода. Эпоху Кёттена можно считать пиком 

творчества Баха. Большая часть клавирной музыки, написанной Бахом 
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в тот период, представляет собой большую ценность. Если органная му-

зыка Баха в основном является отражением его религиозного мировоз-

зрения, то светский и народный язык чаще всего находит отражение в его 

свежих и жизненных сюитах для старого фортепиано и в фортепианных 

произведениях со средним ритмом. В этот период был написан первый 

том того, что называют «Ветхим заветом» фортепианной музыки. Эти про-

изведения естественны и плавны, с безупречным балансом между музы-

кальным содержанием и виртуозностью.

Пьесы для фортепиано со средним измерением были написаны в ответ 

на изменения в методе настройки. В то время клавиши были настроены 

по отношению к пятым, и было очень хорошо играть определенные про-

изведения, например, произведения Уильяма Берда, которые в основном 

до-мажорные с большим количеством вариаций. Сборник фортепианных 

пьес в средней темперации берет это и работает в настройке октав. Раз-

делив октаву на 12 полутонов, можно сыграть ее впервые в любом ключе, 

в котором она играется. Таким образом, Бах смело и новаторски написал 

прелюдии и фуги для каждого ключа, первоначально до мажор, до минор, 

соль мажор и соль минор, которые внезапно превратились в ми-бемоль 

минор или си-бемоль минор — совершенно новые произведения. В пер-

вой книге она начинается с мажорной прелюдии, затем переходит к ми-

нору, потом идет новый ключ, восходящий к мажору. И так далее, на один 

уровень выше. Он написал много таких фуг.

Моцарт, Бетховен, Шопен и Шуман практиковали их каждый день, 

так же как позже Барток и Казальс, которые называли их Ветхим Заветом 

музыки. Я тоже так думаю, ежедневно практикуя Пьесы для фортепиано 

в средней темперации. Играть каждый день две, четыре или шесть разных 

прелюдий и фуг — это прекрасный способ начинать каждый день, как ку-

пание и очищение. Это очень чистое занятие для духа, ума и тела, без не-

обходимости заниматься другими глупыми делами, на которые тратится 

время. Потому что это уже дает вам достаточно практики.

Прелюдия в восходящем до-мажоре имеет очень бодрый и, безусловно, 

мощный ритм, она плавная, подвижная и прохладная. Это произведение 

радостное, комфортное и энергичное. Она разыгрывается как степенный 

роман. Да, мне очень нравится.
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В старости Бах почти ослеп, и его здоровье стремительно ухудшалось. 

Последнее клавирное произведение Баха, «Искусство фуги», было названо 

«философской работой» музыканта, отражающей красоту математической 

и космической гармонии, заключенной в музыке, с высокой степенью ло-

гики и структурной строгости его музыкального мышления. На момент 

смерти Баха эта работа была еще не завершена.

Смерть музыкального гиганта Баха в 1750 году была воспринята как 

перерыв в музыке барокко. С ростом буржуазного просвещения и рожде-

нием венской классической музыки музыка барокко была постепенно по-

давлена новыми тенденциями. Что касается Баха, то о его виртуозной игре 

на клавишных чаще вспоминают с ностальгией, в то время как его великие 

произведения для клавира остаются незамеченными. В истории фортепи-

анного искусства клавирные произведения Баха выстраивают рациональ-

ную музыкальную конструкцию и представляют собой дом чистой красо-

ты для всего человечества.
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средоточенной на изучении исторического времени. Последние исследовательские 
тенденции в этномузыкологии говорят о том, что эта дисциплина, которая раньше 
фокусировалась на «текущих» событиях, постепенно усиливает свою историческую 
глубину, что приводит к тенденции к «исторической этномузыкологии». Это оказа-
ло соответствующее влияние на изучение китайской традиционной музыки и музыки 
меньшинств, и имеет большое значение для углубления изучения традиционной музыки 
в Китае.

Abstract: There is a tradition of ethnomusicology, which focuses on the study of everyday time, 
and of historical musicology, which focuses on the study of historical time, in Western musi-
cology. Recent research trends in ethnomusicology suggest that the discipline, which used to 
focus on “current” events, is gradually increasing its historical depth, leading to a trend toward 
“historical ethnomusicology”. This has had a corresponding impact on the study of Chinese 
traditional and minority music and has great significance for deepening the study of traditional 
music in China.
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Этномузыкология, которая начиналась как изучение неевропейской му-

зыки, долгое время занималась музыкальными и культурными событиями 

и устными традициями, которые сохранились в «настоящем», что сделало 

ее исследование многих вопросов неизбежно диахроническим [1]. Однако 

с развитием этномузыкологии и смежных гуманитарных наук на Западе 

с 1970-х и 1980-х годов ученые-этномузыковеды стали ценить значение 

и ценность исторических исследований в этномузыкологии. Они вообще 
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считают, что любое описание и изучение текущих событий неполно без 

углубления в историю [2].

Многочисленные усилия зарубежных этномузыкологов привели не 

только к развитию самой этномузыкологии, но и к ее объединению с исто-

рическим музыкознанием. В данной статье дается краткий обзор этой ака-

демической тенденции в этномузыкологии в стране и за рубежом, а также 

делается попытка прояснить ее положительное влияние на изучение тра-

диционной музыки и музыки меньшинств в Китае.

В последние два-три десятилетия сильный интерес ученых-этномузы-

коведов к истории рассматривается как одна из десяти новых тенденций 

с 1980-х годов [3]. Однако это не означает, что этномузыкология в про-

шлом была совершенно равнодушна к историческим исследованиям. На 

самом деле, многие сравнительные аспекты этномузыкологии характери-

зуются историческим мышлением еще со времен ее предшественницы, 

сравнительной музыкологии.

Возникновение сравнительного музыковедения началось с экспан-

сии западного колониализма, а его идеологические основы находились 

под сильным влиянием культурной антропологии. Будучи родительской 

дисциплиной этномузыкологии, культурная антропология прошла че-

тыре широких этапа развития с тех пор, как она стала самостоятельной 

дисциплиной в середине XIX века: доминирование эволюционной мыс-

ли (ок. 1850–1890), антиэволюционная школа (ок. 1890–1940), распад 

колониальной системы (ок. 1940 — начало 1970) и появление культурной 

антропологии как критического подхода. — начало 1970 г.), и культурная 

антропология как критика (ок. 1970 г. — настоящее время). Сравнительное 

музыковедение, примерно как первые два периода культурной антрополо-

гии, неизбежно испытывало влияние идей, связанных с эволюционными 

и антиэволюционными школами мысли.

Согласно соответствующим источникам, эволюционное мышление 

в культурной антропологии выступает за использование сравнительных 

исследований для изучения происхождения и развития человеческих об-

ществ и культур. И утверждает, что человеческие общества и культуры, 

подобно биологической эволюции, развиваются постепенно от простого 

к сложному, от низших стадий к высшим, и что все культуры мира про-
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ходят через эти последовательные стадии эволюции [3]. Эта идея была 

подвергнута резкой критике более поздними учеными как «однолинейная 

эволюция». На этом основании ученые предложили теорию многолиней-

ной эволюции, которая утверждала, что мировые культуры развивались по 

нескольким линиям и что культуры могли возникать и изобретаться неза-

висимо друг от друга в разных местах [4].

В поздние годы сравнительного музыковедения культурная антропо-

логия достигла значительного прогресса в теории и практике, а примерно 

в 1920-х годах возникла оппозиция эволюционной теории; многие школы 

мысли, представленные функционалистами и американской историче-

ской школой, критиковали европоцентристские идеи. Они выступали за 

уважение ценности любой культуры и признание ее роли и функции в об-

ществе, в котором она была заложена, при этом ученые фокусировали свои 

исследования на «текущем» образе жизни и статусе различных этнических 

групп. Эта тенденция усиливает «коэволюционное» измерение культур-

ной антропологии. Однако, с другой стороны, эти школы также рассма-

тривали изучение суммы явлений социальной жизни отдельных регионов 

и народов как часть конституции «человеческой истории», одновременно 

наделяя такие исследования понятием «история». С тех пор многие куль-

турные антропологи уделяют особое внимание таким вопросам, как «куль-

турная адаптация» и «культурные изменения», усиливая «исторический» 

аспект культурно-антропологических исследований. Эти интеллектуаль-

ные разработки и теоретические перспективы внесли непосредственный 

вклад в развитие культурной антропологии. Эти интеллектуальные раз-

работки и теоретические перспективы прямо или косвенно повлияли на 

этномузыкологию.

«Замена «сравнительной музыкологии» на «этномузыкологию» про-

изошла в 1950-х годах. Некоторые ученые утверждали, что «отличие эт-

номузыкологии от обычной музыковедческой науки заключается скорее 

в различии общей концепции, чем в географической области, которая яв-

ляется объектом анализа» [5].

С 1980-х годов изучение этномузыкологии затронуло многие обла-

сти, а ее теории и идеи об «исторических исследованиях» постепенно 

созревали.
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Более свежий и показательный пример изучения изменений можно 

найти в книге Энтони Сигера «The Suyas Sing». В этом исследовании Сигер 

рассматривает песни суа, показывая нам, как индейцы суа из центральной 

Бразилии строили и воссоздавали свою историю с помощью песен. Для 

Сегера приобретение и ассимиляция песен и других желанных предметов 

от «иностранцев» составляет фундаментальную часть истории народа суа. 

Поскольку певец воссоздает песни, написанные вне общины, это стано-

вится формой, общей для общины. То, как суасы приобретали песни через 

контакты с различными людьми, относится и к их отношениям с бразиль-

цами. Таким образом, Сигер показывает, как структура мифа о Суа была 

воссоздана в его исторических событиях во время волн миграции, произо-

шедших за последние двести лет [6].

Среди множества научных работ можно выделить анализ Т. Райса (T. 

Rice), посвященный A. Тройная когнитивная модель Мерриама, которую 

критикует и «реконструирует» Т. Райс, особенно примечательна как пока-

зательный пример пересмотра прежнего этномузыкологического прене-

брежения историческими аспектами. Модель музыкального познания А. 

Мерриама, обычно называемая «тройной моделью» и часто просто обоб-

щаемая как «концепция, действие, звук», состоит из трех уровней анализа, 

а именно: «концепции, связанные с музыкой Эта модель включает изуче-

ние трех уровней анализа, а именно «концептуальных процессов, связан-

ных с музыкой, поведения, связанного с музыкой, и самих музыкальных 

звуков». Эта модель также должна учитывать «народные и аналитические 

оценки», культурные и социальные контексты, соответствующие аспекты 

социальных и гуманитарных наук, а также символические, эстетические, 

формальные, психологические и физические аспекты музыкального вы-

ражения содержание.

Когнитивная модель Мэя, основанная на когнитивной музыковедче-

ской теории, привлекла большое внимание ученых его времени и после-

дующих лет. Райс высоко оценил некоторые подходы Мэя, утверждая, 

что его теории непосредственно способствовали изучению социального, 

физического и вербального поведения в связи с музыкой и, в меньшей 

степени, начали исследовать способы связи «поведения» с «самой музы-

кой». В то же время, однако, Райс указал и на недостатки этой модели, 
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утверждая, что она делает слишком большой акцент на социальных про-

цессах и, следовательно, отдаляет этномузыкологию от проблем историче-

ского музыкознания, среди прочего. Затем Райс предложил «реконструк-

цию этномузыкологии» и, вдохновленный теорией антрополога Гилзе об 

«исторической композиции, социальном поддержании и индивидуальной 

адаптации», включил тройную модель Мэя в то, что он назвал «моделью 

реконструкции», т.е. Историческая конституция» музыки, социальное 

поддержание музыки и создание, и переживание музыки индивидом — вот 

три элемента «модели реконструкции».

После публикации эта теория и точка зрения вызвали серьезные 

споры в этномузыкологии. Хотя некоторые ученые так или иначе 

оспаривают реконструктивную модель Райса, большинство сходятся 

во мнении, что поскольку Райс «настаивал на исторической теме как 

фундаментальной необходимости для изучения музыки», он сократил 

«расстояние между исторической музыковедческой и этномузыкологи-

ческой науками.

Как видно из приведенного выше обзора аспекта «исторических иссле-

дований» этномузыкологии в Китае, вышеупомянутые сильные стороны 

были сознательно задействованы в последние годы в изучении истории 

или изменений традиционной музыки (включая музыку этнических мень-

шинств) в Китае; изучение академическим сообществом аспекта «исто-

рических исследований» этномузыкологии «Изучение теории и практики 

этномузыкологии соответственно расширило характер предмета, методов 

исследования и перспектив исследования традиционной музыки, особен-

но музыки меньшинств. Это имеет положительное и далеко идущее значе-

ние для всестороннего и глубокого изучения музыкальных и культурных 

традиций Китая, дальнейшего исследования исторической траектории 

и основных законов их формирования, развития и эволюции.
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Роль музыкального конкурса состоит прежде всего в показе творческих 

достижений исполнителей настоящего и выявлении новых дарований, 

оценке профессионализма «педагогических сил», налаживании творче-

ской коммуникации преподавателей, обмене опытом, пересмотре и об-

новлении целей, задач, методов обучения, критериев оценки и т.д. [4]

В то же время все чаще музыкальные конкурсы проводятся в виде фе-

стивалей. Следует разобраться в этих двух форматах более детально.

Фестиваль как творческое мероприятие имеет ряд отличительных черт. 

Во-первых, фестиваль представляет собой серию событий, объединен-

ных общей темой, идеей или стилем музыки, не ограничивающей его во 

времени. Во-вторых, демократичность, праздничность и творческая сво-

бода делают фестивали более доступными для разных групп аудитории. 

В-третьих, независимые фестивали обеспечивают возможность проявить 

творческую изобретательность и самобытность, позволяющую выйти за 

пределы повседневной деятельности, ограниченной стенами рабочих 

помещений. В отличие от других массовых мероприятий (конференций, 

церемоний, концертов, праздников), музыкальные фестивали чаще носят 

конкурсный характер и имеют целью выявить лауреатов, дипломантов, то 

есть наиболее ярких участников. [3]

Конкурсом считается процесс определения лучших претендентов на 

победу согласно правилам, определенным перед началом проведения про-

цедуры отбора конкурсантов, путем «качественного исследования» (экс-

пертизы), которое осуществляется жюри или группой уполномоченных 

лиц, способных профессионально и объективно оценить качественные ха-

рактеристики участников; или «количественное исследование» (голосова-

ние), когда конкурсанты выбираются путем общественного голосования, 

в котором участники голосования выражают свою симпатию к конкурсан-

там, пользуясь собственными субъективными мотивами.

Понятию конкурс также отвечают специальные премии, награды, ко-

торые вручаются по результатам конкурсного отбора лауреата среди ряда 

номинантов на премию. В литературе довольно часто встречается поня-
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тие «фестивально-конкурсное движение», но у него нет четкого определе-

ния. Под этим термином понимают все события, связанные с созданием 

и проведением фестивально-конкурсных мероприятий в определенном 

временном пространстве. Большим толковым словарем языка придает-

ся определение понятия «движение» как процесса развития, в результате 

которого происходит изменение качества предмета, явления, переход от 

одного качественного состояния к другому, высшему

Исходя из этого, можно дать определение понятию «фестивально-кон-

курсное движение». Фестивально-конкурсное движение — это процесс 

возникновения, развития и распространения фестиваля как отдельного 

явления искусства. Фестивально-конкурсное движение чрезвычайно рас-

пространено в зарубежных странах, а в последние 20–30 лет получило ши-

рокую популярность и в Китае. [2, с. 914].

В первую очередь это связано в целом с популяризацией фестивалей 

в Китае. Размер и продолжительность музыкальных фестивалей в Китае 

значительно увеличились за последние десять лет, которые использова-

лись в качестве городской характеристики и новой отраслевой модели 

в некоторых мегаполисах.

Современный» музыкальный фестиваль, независимо от музыкального 

жанра, — это довольно новое явление в материковом Китае. Этот новый 

и якобы «западный» продукт привлекает в основном молодых людей, по-

скольку они, как правило, более открыты новому опыту.

В материковом Китае зарождающийся фестивальный сектор в насто-

ящее время привлекает молодых посетителей с меньшим опытом работы 

с различными музыкальными жанрами. Таким образом, характеристики 

молодежи (отнесенной в этом исследовании к возрастной группе до 35 лет) 

могут способствовать уникальности или различиям мотивов посетителей 

фестивалей [5].

В апреле 2000 года родился первый Китайский фестиваль оригиналь-

ной музыки «Музыкальный фестиваль Миди». К концу Тайху Миди в мае 

этого года музыкальный фестиваль проводится в Китае уже 20 лет.

Музыкальные фестивали как потребительский продукт развлечения 

по-прежнему сосредоточены в наиболее экономически развитых регионах 

Китая. С 2016 по 2018 год наиболее активные районы проведения китай-
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ских музыкальных фестивалей не сильно изменились. Гуандун и Цзянсу 

по-прежнему являются наиболее концентрированными районами, осо-

бенно количество музыкальных фестивалей в провинциях Цзянсу и Чжэ-

цзян продолжает расти, а Чжэцзян еще больше превзошел Шанхай впер-

вые занял третье место среди самых жарких регионов страны (единицы 

выше провинциального уровня).

С точки зрения городов Шанхай по-прежнему занимает первое место 

на национальном рынке музыкальных фестивалей: в течение года прово-

дится 19 музыкальных фестивалей, хотя в 2017 году их было 23, конкурен-

ция по-прежнему остается жесткой. Помимо Шанхая, в других городах 

первого уровня, новых городах первого и второго уровня, где проходят вы-

ступления, распределение музыкальных фестивалей становится все более 

и более равномерным [6].

С точки зрения северных и южных регионов рынок музыкальных фе-

стивалей Китая все еще «движется на юг». По итогам 2017 года рыночная 

доля Северного музыкального фестиваля составляла менее 30%. Однако 

благодаря росту индустрии культурного туризма значительное количество 

живописных мест в городах третьего и четвертого уровня выбрали для раз-

вития брендов музыкальных фестивалей, и количество музыкальных фе-

стивалей на севере может увеличиться по сравнению с будущим [1].

Стоит отметить что фестивали стали доминирующей формой музы-

кальных конкурсов вовсе не случайно. Кроме того, что фестиваль — это 

всегда более успешный коммерческий проект, он имеет более весомый 

вклад в развитие музыкальной индустрии.

Конкурсы проводятся по одному лекалу, для них характерно однообразие 

обязательных программных требований, а для многих участников соревно-

вания в технике, мастерстве и сложности превращается в самоцель. У фе-

стивального движения большая перспектива, чем профессионально-акаде-

мические конкурсы, ведь праздничная атмосфера музыкальных фестивалей 

существенно отличается от напряженной атмосферы конкурсного противо-

стояния, а сами участники отмечают, что на фестивалях выступать легче [4].

С другой стороны, конкурентная борьба побуждает участников музы-

кальных конкурсов к выступлениям с большей самоотдачей, эмоциональ-

ной насыщенностью, что влияет на положительный контакт с публикой. 
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Можно констатировать тот факт, что зрительская и слушательская ауди-

тории всегда следят с большим интересом за ходом конкурсной борьбы 

в определении лидеров гонки, чем за течением музыкального фестиваля. 

На концертах победителей международных музыкальных конкурсов всег-

да аншлаг, концертные залы обычно переполнены.

По функциональным признакам (при наличии соревновательной со-

ставляющей) фестивально-конкурсное движение в Китае принимает раз-

личные формы:

• ориентация на консолидацию людей, связанных одной идеей или ро-

дом деятельности, и выявление общих тенденций в представленном 

направлении (фестиваль);

• открытая форма соревнования с целью выявления лучшего, эталонно-

го представителя в представленном направлении (конкурс-фестиваль).

В тоже время организаторы конкурсов фестивалей в Китае сегодня 

ведут более гибкую политику, и иногда оставляя конкурсную основу, воз-

держиваются от выставления оценок всем. Например, 74-й Гонконгский 

школьный музыкальный фестиваль предполагает, что в командных сорев-

нованиях нет оценок и рейтингов. Команды или награждаются золоты-

ми, серебряными, бронзовыми сертификатами или не награждаются сер-

тификатами в зависимости от их результатов, то есть рейтинг остальных 

участников не обнародуется.

Иногда конкурсная составляющая наоборот превалирует, например, 

на своих конкурсах-фестивалях Гонконгская ассоциация музыки и декла-

мации всем участникам мероприятия вручает оценочный лист с оценка-

ми и комментариями (написанными самими судьями). При этом данный 

оценочный лист может в будущем использоваться в качестве определен-

ного сертификата.

Современные реалии развития китайского фестивально-конкурсного 

движения указывают на то, что в чистом виде эстрадно-вокальный фести-

валь как праздничная демонстрация достижений музыкального искусства 

встречается все реже, чаще звучит словосочетание «фестиваль-конкурс».

У каждой страны есть свои формы и традиции проведения фестивалей, 

но все они преследуют одну цель — популяризировать искусство как тако-

вое и музыкальное, в частности.
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Организуясь как культурные центры, фестивально-конкурсные со-

бытия — они являются показателями интенсивности и качества художе-

ственной жизни КНР, способствуют ее активизации, определяют направ-

ления развития искусства, формируют новые идеи, открывают новые 

горизонты творческой деятельности, формируют новый регламент куль-

турной жизни.
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Когда в Советском союзе началась Отечественная война, положение Ан-

глии серьезно изменилось. Риск непосредственного вторжения немец-

кой армии на Британские острова значительно уменьшился — громадная 

военная машина Гитлера переместилась на Восток, где ее встретило ге-

роическое сопротивление. Стали реже происходить воздушные налеты. 

Однако главным было не это, а то, что Великобритания обрела весомого 
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союзника. Именно он принял на себя основные тяготы борьбы с общим 

противником. Черчилль по-прежнему оставался непримиримым вра-

гом социализма, но ради выгоды своей страны выбрал путь сотрудниче-

ства с СССР.

Черчилль уже 22 июня 1941 года заявил, что Великобритания готова 

оказать «России и русскому народу, всю ту помощь, на которую мы спо-

собны». Официально британское правительство стало союзником СССР 

по соглашению, подписанному 12 июля 1941 года в Москве. Этот день стал 

днем создания антигитлеровской коалиции.

Английскому рабочему классу приходилось идти на внушительные 

жертвы, чтобы увеличить выпуск военной продукции, в особенности по 

советским заказам. Массы передавали свой настрой и профсоюзной вер-

хушке. Даже лидерам конгресса тред-юнионов пришлось пойти по пути 

установления тесных связей с профсоюзами СССР.

Британцы массово заинтересовались жизнью в Советском Союзе, 

социальными условиями, в которых выросло поколение героических, 

стойких, самоотверженных воинов и тружеников тыла. Это не могло не 

повлечь за собой и рост интереса к русской и советской культуре, к рос-

сийской истории.

Как только возник англо-советский союз, правительство СССР начало 

ставить перед британскими партнерами вопросы о создании в Европе вто-

рого фронта. Если бы крупный английский десант высадился во Франции, 

Бельгии, Голландии, с советско-германского фронта были бы оттянуты 

десятки нацистских дивизий. В самый сложный период войны эта стало 

бы для Красной Армии действительно большой поддержкой. Но прави-

тельство Англии под разными предлогами уклонялось от этой операции, 

оставляя советскому народу все тяготы войны.

Из-за вопроса о втором фронте вспыхивали острые споры не только 

между членами антигитлеровской коалиции, но и во внутриполитических 

кругах Англии. С требованием открыть в Европе второй фронт помимо 

британских коммунистов выступали, левые лейбористы, некоторые либе-

ралы и даже консерваторы. Но правительство Черчилля оставалось вер-

ным давней традиции воевать чужими руками. Из-за этого важнейший 

долг союзника не выполнялся в течение трех долгих лет.
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Практического значения заявление о втором фронте так и не приобре-

ло. Его не открыли ни в 1942, ни в 1943 году. Зато между Великобританией 

и СССР был заключен «Договор о союзе в войне против гитлеровской Гер-

мании и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 

после войны».

Но как только союзнический договор был подписан и прозвучали тор-

жественные обязательства открыть второй фронт, Черчилль начал гото-

вить пути отступления от планов по вторжению в Европу. Вместо того, 

чтобы высадиться во Франции англичане и американцы начали подготов-

ку к вторжению в Северную Африку для получения контроля над Марок-

ко, Тунисом, Алжиром, а возможно и всем бассейном Средиземного моря. 

Эта операция устраивала англичан сразу по двум причинам. Во-первых, ее 

можно было представить как «второй фронт», а во-вторых, она укрепляла 

позиции Великобритании на важных имперских коммуникациях.

Давление демократических сил оказалось более эффективным, ког-

да речь зашла о снабжении СССР вооружением. Великобритания, а за-

тем и США, обязались поставлять советскому правительству оружие по 

ленд-лизу, силами своих флотов конвоировать транспортные суда. В на-

чале осени 1941 года в Москве прошло совещание представителей СССР, 

США и Великобритании, где были определены масштабы поставок тех-

ники, вооружения, сырья для стратегических целей. Представители запад-

ных союзников согласились удовлетворить требования СССР только на 

50%, а по отдельным заявкам и вовсе на 10%. В дальнейшем объемы по-

ставок выросли, но все же помощь была куда ниже потребностей Красной 

Армии в вооружении и возможностей американской и британской про-

мышленности.

В конце 1941 г наступил новый этап в развитии союза СССР и Вели-

кобритании и антигитлеровской коалиции в целом. Престиж СССР на 

международной арене серьезно вырос после победы советской армии 

в битве за Москву. В то же время позиции Англии и США пошатнулись 

из-за нападения на них в декабре 1941 года империалистической Японии 

и начала войны на Тихом океане. После появления нового фронта британ-

ское и американское правительства стали заинтересованы в союзе с СССР 

еще больше.
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Из-за ослабления Великобритании позиции США на международной 

арене усилились естественным образом. Напряженность между странами 

вызвало желание американцев с помощью поставок по ленд-лизу ограни-

чить масштабы британской мировой торговли.

Правительству Великобритании пришлось выступить с заявлением, 

что получаемые от американской стороны материалы не будут идти на 

производство экспортных товаров.

Но обстоятельства требовали от Англии и США действовать сообща, 

какие бы разногласия не возникали у двух гигантов мировой политики. 

14 августа 1941 года было опубликовано совместное заявление прези-

дента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля, 

касающееся целей войны и принципов устройства мира по окончании 

военных действий. Этот документ получил название «Атлантическая 

хартия».

Учитывая, что 14 декабря 1941 года германское и итальянское руковод-

ство объявили войну США, произошло окончательное оформление двух 

противоборствующих лагерей. По одну сторону барьера оказались СССР, 

Великобритания со своими доминионами, США и ряд других стран. Стан 

их противников помимо Германии включил Японию и Италию. Здесь важ-

но отметить, что Япония не объявляла войну СССР.

Дальнейшее оформление англо-американского блока последовало 

после нападения Японии на США. Когда США вошли в число воюющих 

держав, причем не только с Японией, но и с Италией и Германией, встал 

вопрос о конкретном согласовании военно-стратегических планов. Его 

около месяца (с 22 декабря 1941 года по 14 января 1942 года) рассматрива-

ли на Вашингтонской конференции, известной как конференция «Арка-

дия». В ходе нее Великобритания и США договорились создать Объеди-

ненный комитет начальников штабов своих стран.

Апрель 1942 года ознаменовался разделением зон ответственности 

США и Великобритании. Совместная ответственность была установле-

на над Европой и Атлантикой, а другие регионы закрепили за каждой из 

стран-союзников.

После победа в Сталинградской битве в оккупированных странах ак-

тивно поднималось сопротивление. Британская и американская стороны 
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были этим немало обеспокоены. Народное сопротивление было направ-

лено не только против стран-захватчиков. В массах росло понимание того, 

что по окончании войны мир не должен вернуться к старым капиталисти-

ческим и колониальным режимам. Из-за них с национальными катастро-

фами уж столкнулись Франция, Югославия, Польша и целый ряд других 

стран. Авторитет коммунистических партий вырос как никогда раньше, 

ведь они в ходе войны самоотверженно защищали общенациональные ин-

тересы своего народа.

Новая международная ситуация не могла не повлиять на отношения 

между членами антигитлеровской коалиции и на политику отдельных го-

сударств-союзников, включая Великобританию. Черчиллю и британским 

правящим кругам было ясно, что советская армия достаточно могуще-

ственна для полной победы в войне и освобождения Европы без како-

го-либо участия Англии и США. Помимо этого Западу была нужна по-

мощь СССР для разгрома Японской империи.

6 июня 1944 года произошло знаменательное событие — открытие вто-

рого фронта в Европе. Стартовала крупнейшая десантная операция войск 

стран-союзников во Второй мировой войне — высадка в северном районе 

Франции, Нормандии. Войска вторжения включили 20 американских, 14 

британских, 3 канадских, а также французскую и польскую дивизии. У со-

юзников было абсолютное превосходство в военно-морских силах. На по-

сту главнокомандующего экспедиционными силами встал американский 

генерал Д. Эйзенхауэр, а командующего сухопутными дивизиями — гене-

рал Б. Монтгомери из Англии. За командование флотом и авиацией также 

отвечали англичане.

Но даже после открытия фронта в Европе ситуация на советско-гер-

манскиом фронте осталась почти без изменений. Он по-прежнему оста-

вался главным. Количество войск фашистского блока на нем превосходи-

ло другие фронты в 2–3 раза.

В конце 1944 года Англию сильно беспокоил тот факт, что советская 

армия освободила большую часть Балканского полуострова. Не желая те-

рять рычаги управления Средиземноморьем, Черчилль принял решение 

разделить сферу влияний со Сталиным. Англия подавила коммунистиче-

ское сопротивление в Греции, и с января 1945 года установила контроль 
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над Аттикой. СССР и США молчали. В итоге Британия еще явственнее 

почувствовала над собой советскую угрозу.

Балканы не стали камнем преткновения в отношениях между за-

падным союзниками. Совсем другое дело Польша. Именно она черной 

кошкой пробежала между членами антигитлеровской коалиции, в первую 

очередь между Великобританией и СССР. Главные разногласия коснулись 

формирования правительства Польши. СССР хотел создать себе прави-

тельство-марионетку, которое бы не допустило возобновления довоенной 

политики. Но даже конференция союзников в Ялте в феврале 1945 года не 

решила польский вопрос окончательно.

Опыт изучения истории Второй мировой войны показывает большую 

прогрессивную роль сотрудничества стран в их общей борьбе против фа-

шистского блока, стремившихся поработить человечество и установить 

мировое господство. В победу внесли вклад все участники антигитлеров-

ской коалиции — СССР, США и Великобритания). Важнейшей вехой ста-

ло установление военно-политического сотрудничества между главными 

участниками коалиции — создание англо-американского и англо-совет-

ского союзов. Но при значительных точках соприкосновения, у стран-со-

юзников были и существенные разногласия. К ним, безусловно, относятся 

все описанные в этой статье проблемы: открытие второго фронта в Евро-

пе, поставки вооружения, раздел сфер влияния на Балканах, формирова-

ние правительства в Польше.

Важно отметить, что стремление правящих кругов США и Англии уйти 

от принятых на себя союзнических обязательств возникло на последних 

стадиях войны против Германии. Мы уже упоминали о многократных 

попытках Великобритании предпринять несогласованные военные опе-

рации в Европе. Черчилль и английское правительство не единожды вы-

двигали идею провести наступление на Берлин и занять его до советской 

армии. Однако эти намерения так и не были воплощены в жизнь.
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