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Онлайн-обучение: преимущества и недостатки

Напсо М.Д.
Доктор социологических наук, профессор кафедры 

философии и гуманитарных дисциплин, 
Северо-Кавказская государственная академия.

Онлайн-обучение: преимущества и недостатки*

Введение. Актуальность исследуемой темы обуслов-
лена все большим применением It-технологий в образо-
вательном процессе. Цифровизация является не только 
важнейшим инструментом социально-экономического 
развития, но и двигателем современной системы образо-
вания, которая должна отвечать требованиям времени. 
Актуальность проблематики заключается и в выявлении 
положительных и отрицательных сторон онлайн-обуче-
ния, в анализе тех преимуществ, благодаря которым ста-
новится возможным рациональное сочетание в учебном 
процессе цифровых и традиционных педагогических 
практик. Немаловажными являются формирование циф-
ровых компетенций и навыков, умение их применять в 
практической деятельности, на что нацелена система об-
разования, в которой дистанционному обучению отводит-
ся особая роль. Данное обстоятельство определяет цель 
исследования – проследить востребованность цифровых 
методик, показать преимущества и недостатки дистанци-
онного образования, раскрыть его инновационный по-
тенциал в качестве фактора, способствующего развитию 
креативных компетенций. Важным представляется анализ 
негативных аспектов онлайн-обучения. Научная новизна 
определяется целью исследования, и она заключается в 
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проведении сравнительного анализа как традиционных, 
так и современных методов обучения, основанных на дид-
житализации. Реализация поставленных целей становит-
ся возможной благодаря использованию теоретических 
методов анализа, обобщения, сравнения, диалектических 
принципов объективности, системности, всесторонности 
исследования, которые позволяют представить проблему 
в ее полноте, целостности и противоречивости. 

Проблематика исследования. Успешное функциони-
рование системы образования, находящейся в процессе 
трансформаций, в значительной степени зависит от при-
меняемых педагогических и дидактических методик, в том 
числе инновационных технологий обучения. Во многом 
опираясь на традиционные методы, инновационные под-
ходы призваны привести сферу образования в соответ-
ствие с требованиями социально-экономического разви-
тия. Речь идет в первую очередь о формировании такого 
уровня образовательной и профессиональной компетент-
ности, благодаря которой становится возможным реше-
ние проблем, вызванных усложнением форм социальной 
жизни, в чем не последнюю роль играет цифровизация. 
Инновационные практики способствуют повышению ка-
чества образования, стимулируют интерес к научно-ис-
следовательской работе, активизируют познавательные 
способности, усиливают креативные возможности, без 
чего развитие личностно-ориентированного, персонали-
зированного образования невозможно. 

Инновационные методы опираются на компетентност-
ный подход (КП), ориентированный на результаты обуче-
ния. Речь идет не только и не столько о «знаниевом», ин-
теллектуальном багаже, сколько об умении их применять 
в практической деятельности. Такая практическая направ-
ленность КП придает педагогической инноватике новые 
смыслы, состоящие в придании образованию современно-
го содержания. Спектр современных педагогических прак-
тик достаточно широк, к ним могут быть отнесены техно-
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логии проблемного, активного, адаптивного, проектного, 
игрового обучения, методы «коллективной и групповой де-
ятельности, имитационные» [1, с. 201]. Их нередко называ-
ют смешанными технологиями, поскольку в них «присут-
ствуют» элементы традиционных и высокотехнологичных 
форм обучения, таких как онлайн-учеба. Взятые вместе, 
они придают учебному процессу, с одной стороны, боль-
шую эффективность, а с другой – индивидуализированную 
направленность. Игнорирование в учебном процессе элек-
тронных возможностей Интернета, различных мобиль-
ных образовательных приложений не представляется 
возможным, поскольку цифровые технологии проникли 
во все социальные системы общества и сферы человече-
ской жизни. Применение IT-ресурсов, которые относятся 
к числу интерактивных и востребованных технологий в 
образовании, является актуальным, в том числе и с точки 
требований глобализации, одной из целей которой являет-
ся формирование единого образовательного пространства. 

Среди наиболее распространенных образовательных 
практик следует выделить те, которые связаны с инфор-
мационными технологиями. Цифровое обучение или, как 
его именуют, digital learning, является по своей сути инно-
вационным, поскольку, благодаря использованию мобиль-
ных ресурсов, становится возможным широкое использо-
вание различных образовательных программ и учебных 
материалов, которыми можно свободно воспользоваться. 
Данная форма обучения привлекательна тем, что обучаю-
щиеся сами выстраивают собственную траекторию разви-
тия, определяют и осмысливают цели, решают разнообраз-
ные задачи, оценивают получаемые знания и компетенции. 
Диалектическое применение традиционных и цифровых 
методов способствует, с одной стороны, их взаимному обо-
гащению, наполнению современным содержанием апро-
бированные педагогические практики, а с другой – появ-
ляются дополнительные возможности овладения новыми 
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знаниями, которые не предусмотрены учебной программой.
Повышению продуктивности онлайн-образования спо-

собствует использование и рациональное сочетание син-
хронного и асинхронного типов обучения. Синхронное 
обучение можно отнести к разряду традиционных, по-
скольку оно (в форме лекций, практических занятий) осу-
ществляется по расписанию: преподаватель и обучающий-
ся находятся в непосредственном взаимодействии, «лицом 
к лицу», и в этом содержатся безусловные преимущества. 
Непосредственный контакт обеспечивает более глубокое 
усвоение учебного материала, благодаря формирующей-
ся обратной связи занятия приобретают интерактивный 
характер. Асинхронное обучение относится к числу инно-
вационных технологий, поскольку оно предполагает само-
стоятельную работу обучающихся, от качества которой во 
многом зависит и качество получаемых знаний. В образо-
вательном процессе одновременно используются обе фор-
мы обучения, формируется смешанное (или гибридное) 
обучение, которое позволяет минимизировать те недостат-
ки, которые присущи каждой из них в отдельности. Что 
касается электронных ресурсов, они применяются в обо-
их случаях. Но «если в синхронном формате обучения они 
необходимы для организации конференционной связи, 
в асинхронном формате они служат для передачи инфор-
мации слушателям и получения обратной связи» [2, с. 25]. 

Применение гибридного обучения вызвано не только 
недостатками, которые «присутствуют» в традиционном 
и цифровом форматах обучения, оно обусловлено совре-
менными тенденциями, которые связаны с расширением 
пространства IT-технологий, появлением онлайн-обра-
зовательных программ разной направленности и назна-
чения. По мнению исследователей, понятия «гибридное» 
и «смешанное» обучение не тождественны: «в гибридном 
обучении присутствует оптимальное сочетание образова-
тельных технологий, а в смешанном — обязательное со-
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четание технологий традиционного и онлайн-обучения» 
[3, с. 132]. Смешанное и гибридное обучение нельзя отне-
сти к образовательным технологиям, которые возникли 
сегодня. Такие практики существовали всегда, поскольку 
технический прогресс находил свое отражение и в системе 
образования – традиционные методы обогащались совре-
менным содержанием, чему способствовало эффективное 
использование в процессе обучения традиций и новаций. 
Использование офлайн- и онлайн-форматов, синхронно-
го и асинхронного типов обучения активизирует учебный 
процесс. Однако использование цифровых инструментов 
сопряжено с определенными трудностями, которые свя-
заны с техническим обеспечением процесса обучения. 

Современные образовательные методики «информа-
ционно-аксиологически эффективны, доступны, инди-
видуализированы» [4], они способствуют формированию 
навыков практико-ориентированного (или дуального) 
обучения, что делает их востребованными в сравнении с 
традиционными учебными технологиями, базирующи-
мися на образовательных стандартах. Дуальное обучение 
реализуется – и это показывает практика – на основе ко-
операции образовательных учреждений и предприятий. 
Такой союз обеспечивает единство теоретических знаний 
и практических умений, развитие и совершенствование 
универсальных компетенций, а обучение будущих специ-
алистов носит целенаправленный характер. 

Гибридное образование содержит элементы универ-
сальности, но одновременно возникает вопрос относитель-
но того, может ли оно полностью заменить традиционные 
образовательные приемы и есть ли в этом необходимость. 
Мнения разнятся – от «уверенного оптимизма до уме-
ренного» [5, с. 17], но в целом доминируют позитивные 
утверждения. Положительная оценка смешанных форм 
обучения основывается на выгодах, с ними связанных. В 
частности, речь идет о безусловных возможностях элек-
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тронных ресурсов в предоставлении научной информации, 
широкого спектра учебных программ, форм тестирования, 
с помощью которых легче усваивается теоретический мате-
риал. Одновременно возникают дополнительные условия, 
способствующие расширению пространства коммуника-
ций разного рода. В отличие от традиционных методов, 
нацеленных на формирование не только теоретических 
знаний, но и практических навыков, необходимых при из-
учении дисциплин практической направленности, таких 
как медицинские, естественные, технические, дистанци-
онное обучение уступает с точки зрения инструменталь-
ной составляющей: многие прикладные программы не-
возможно реализовать исключительно через инструменты 
онлайн-обучения, например, инженерные или медицин-
ские. В онлайн-формате оказываются дисциплины обще-
гуманитарного цикла, которые воспринимаются студен-
тами как менее востребованные или легкие для освоения.

Безусловно, цифровое образование не лишено недо-
статков, это – «потеря базовых когнитивных  компетен-
ций, снижение общего уровня подготовки, сокращение 
потребности в «интеллектуальном» специалисте, уход от 
фундаментальности» [6, с. 84]. Следствием рисков циф-
ровизации образования являются проблемы не только 
образовательного, технологического характера, но эко-
номического и социально-психологического. Переход 
образования исключительно на дистанционные «рельсы» 
приведет, по мнению многих, к разрушению образования, 
разрыву между декларируемыми стремлениями и реаль-
ной действительностью, более того, сфера образования 
окажется подвергнутой «бритве Оккама». Тем не менее, 
как показывают результаты мониторингов, численность 
педагогов, воспринимающих онлайн-обучение в качестве 
востребованного и актуального тренда, неуклонно растет. 
И это несмотря на то что уровень цифровой грамотности 
оставляет желать лучшего. Причина видится в субъектив-
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ном факторе, нежелании или, скорее, неготовности ис-
пользовать современные мобильные инструменты, а зна-
чит – «эффективно работать в цифровой среде».

В образовательной практике широко используются раз-
личные учебные технологии, цель которых заключается в 
повышении качества образования, являющегося одним из 
условий, который обеспечивает успех в его широком по-
нимании. Речь идет не только о получении диплома о выс-
шем образовании как формы успешности, а о владении 
широкими знаниями и компетенциями, которые необ-
ходимы в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Для этого требуется непрерывное образование, которое 
позволяет идти в ногу со временем, а оно в значительной 
степени обеспечивается онлайн-обучением (в сочетании с 
традиционными методиками).

Эффективность применения цифровых инструмен-
тов, обеспечивающих инновационное развитие системы 
образования, во многом зависит от цифровой культуры 
участников образовательного процесса, от умения осу-
ществлять инновационную деятельность и использовать 
соответствующие методы и технологии. Очевидно, что в 
такой ситуации изменяется статус педагога, который ста-
новится «не просто «передатчиком знаний», а «фасилита-
тором», проводником самой методики обучения» [7, с. 274]. 
Данное обстоятельство ставит его перед необходимостью 
выстраивания собственной цифровой траектории разви-
тия, овладения основами IT-культуры, совершенствования 
цифровых навыков, умения их применять к конкретной 
области научного знания. Речь идет о необходимости по-
вышения уровня цифровой грамотности – как общей, так 
и предметной, формировании критичного отношения к 
дистанционному обучению, умении выявлять его слабые 
и сильные стороны, что представляется важным с точки 
зрения эффективности применяемых цифровых методик.

Несмотря на привлекательность и преимущества он-
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лайн-обучения, оно во многом уступает очному формату. 
Речь идет о сложностях, которые связаны с проблемой 
вовлечения всех обучающихся в процесс обучения, и это 
иллюстрируют учебные занятия практически повсюду, на 
которых активность значительно снижена. Много приме-
ров того, что студенты либо не присутствуют, либо не го-
товятся к практическим занятиям, подключаются к ним в 
желаемое для них время, более того, отвлекаются на темы, 
не имеющие отношения к изучаемой проблематике. В ре-
зультате происходит снижение качества образования, в то 
время как учеба в очном формате оказывается, согласно 
многочисленным опросам, более результативной, чему 
способствует возможность контролировать образователь-
ный процесс в том числе. Выход видится, таким образом, в 
разумном сочетании очного и дистанционного типов об-
учения, совмещении лекций и видеоконференций, семи-
наров и вебинаров, иными словами, в создании виртуаль-
но-реальной образовательной среды.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что он-
лайн-обучение является востребованной педагогической 
практикой, достоинства которой очевидны. Во-первых, 
создается единая образовательная среда, расширяется 
пространство обучающихся, процесс обучения становит-
ся непрерывным, более персонализированным, учитыва-
ющим потребности и способности индивида. Во-вторых, 
в ходе дистанционного образования снижаются риски 
психологической напряженности, интерактивные взаи-
модействия между педагогом и обучающимся приобретают 
более доверительный характер. Кроме того, создается т. н. 
эффект присутствия, благодаря чему онлайн-обучение 
приобретает черты очного формата. Эти преимущества не 
могут не быть привлекательными с точки зрения процес-
са обучения. Однако в онлайн-обучении содержатся не-
гативные моменты: оно менее качественно, более поверх-
ностно, чему способствует невозможность осуществления 



20

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                       Current issues in science

полноценного контроля над качеством усвоенного учеб-
ного материала. Не последнюю роль играет факт воспри-
ятия дистанционного обучения как менее эффективного в 
сравнении с традиционными методиками преподавания.
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Онлайн-обучение: преимущества и недостатки
Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности он-

лайн-обучения, рассматриваются его достоинства и недостатки, про-
слеживается его востребованность современной системой образова-
ния, во многом опирающейся на цифровые технологии. Обращается 
внимание на инновационный характер данной образовательной мо-
дели. Исследуется природа синхронного и асинхронного форматов 
обучения, подчеркивается необходимость рационального сочетания 
в учебном процессе смешанных (гибридных) и традиционных обра-
зовательных практик, в том числе с точки зрения усиливающейся 
кооперации образовательных учреждений и реального сектора эко-
номики. Показывается роль онлайн-обучения в формировании науч-
но-образовательных компетенций и практических навыков. 
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Online training: advantages and disadvantages
Abstract. The article reveals some features of online learning, examines 

its advantages and disadvantages, traces its relevance to the modern edu-
cation system, largely based on digital technologies. Attention is drawn to 
the innovative nature of this educational model. The nature of synchronous 
and asynchronous learning formats is investigated, the need for a rational 
combination of mixed (hybrid) and traditional educational practices in the 
educational process is emphasized, including from the point of view of in-
creasing cooperation between educational institutions and the real sector 
of the economy. The role of online learning in the formation of scientific 
and educational competencies and practical skills is shown.
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в сохранении языкового 
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В современном мире глобализации и культурного вза-
имодействия сохранение языкового и культурного насле-
дия народов становится актуальной и важной задачей. 
Разнообразие языков и культур приносит ценность в наше 
общество, обогащая наше понимание мира и способствуя 
толерантности[2]. Однако, в условиях быстрого и непре-
рывного культурного смешения, множество языков и 
культур находятся под угрозой исчезновения.

Полилингвальное образование представляет собой 
подход, который поощряет изучение и использование 
нескольких языков в образовательных и повседневных 
сферах. Оно помогает сохранять и укреплять многоязыч-
ность, способствуя сохранению культурного разнообра-
зия.

Целью работы –подчеркнуть важность полилингваль-
ного образования в сохранении многообразия языков и 
культур, а также вдохновить на дальнейшие исследования 
и меры по поддержке культурного наследия народов че-
рез укрепление межкультурного понимания и языкового 
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разнообразия [4].
Полилингвальное образование способствует сохране-

нию уникальных и малораспространенных языков. Когда 
люди обучаются и используют несколько языков, они мо-
гут легче передавать языковые навыки и знания следую-
щим поколениям. Это особенно важно для языков, нахо-
дящихся на грани исчезновения.

 Язык и культура часто тесно связаны. Путем обучения 
нескольким языкам люди могут сохранять и передавать 
свои культурные традиции, историю и ценности. Поли-
лингвальное образование способствует тому, чтобы куль-
турное наследие народов не утрачивалось в процессе гло-
бализации.

Изучение нескольких языков помогает людям лучше 
понимать и взаимодействовать с представителями раз-
ных культур. Это способствует уважению к разнообразию 
и содействует более гармоничным межкультурным отно-
шениям. Полилингвальное образование помогает людям 
развивать свою культурную самосознанность, осознавая 
важность своего языка и культурных корней, что может 
способствовать сохранению культурного наследия и его 
передаче будущим поколениям [5].

Многие исторические документы и тексты написаны на 
старых и уникальных языках. Полилингвальное образова-
ние способствует тому, чтобы эти материалы оставались 
доступными для исследования и изучения.

 Сохранение культурного наследия может иметь эконо-
мический эффект через развитие культурного туризма и 
создание рабочих мест в сфере культуры и искусства. 

Полилингвальное образование позволяет разнообраз-
ным группам населения сохранить свой доступ к образо-
ванию на своем родном языке. Это предопределяет воз-
можность реализации социальной инклюзии и помогает 
избежать языковых барьеров, которые могут препятство-
вать получению образования [2].
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Полилингвальное образование способствует между-
народному сотрудничеству и коммуникации, так как об-
ученные владению несколькими языками специалисты 
могут более эффективно взаимодействовать на мировой 
арене в различных областях, включая бизнес, науку и ди-
пломатию.

Соответственно, полилингвальное образование игра-
ет ключевую роль в сохранении многообразия языков и 
культур народов. Оно способствует не только сохране-
нию уникальных языков и традиций, но и укреплению 
межкультурного взаимопонимания, обогащению обра-
зования, и способствует интеграции и сотрудничеству в 
глобальном масштабе. Внедрение полилингвального об-
разования в образовательные системы и поддержка со 
стороны государств и международных организаций яв-
ляются важными шагами в сохранении языкового и куль-
турного наследия народов.

Существует ряд методик и подходов, используемых для 
внедрения полилингвального образования и его примене-
ния с целью сохранения языкового и культурного насле-
дия. Полилингвальное образование может быть внедрено 
путем включения нескольких языков в образовательные 
программы на разных уровнях обучения. Это может начи-
наться с детского сада и школы и продолжаться в высшем 
образовании [3].

Создание школ и учебных заведений, где обучение ве-
дется на нескольких языках, позволяет детям и студентам 
развивать навыки многих языков параллельно, сохраняя 
при этом свою культурную идентичность. Современные 
технологии предоставляют обширные возможности для 
обучения нескольким языкам. Языковые приложения, 
онлайн-курсы и ресурсы обеспечивают доступ к обучению 
на различных языках и позволяют учиться в удобное вре-
мя и в любом месте.

Родители могут содействовать полилингвальному об-
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разованию своих детей, используя разные языки в семей-
ной обстановке, что позволит сохранить родной язык и 
культурные традиции. Участие в международных обменах 
и языковых программах позволяет студентам погрузиться 
в новую языковую и культурную среду, что способствует 
усилению их многолингвальных навыков [1].

Создание языковых клубов и многоязычных сообществ 
может обеспечить дополнительные возможности для 
практики и обмена языковыми знаниями между участ-
никами. Государственные и международные организации 
могут предоставлять финансовую поддержку для про-
грамм полилингвального образования, а также разрабаты-
вать законы и политику, содействующие его внедрению.

Постоянное исследование и разработка методик поли-
лингвального образования позволяют совершенствовать 
подходы и находить наилучшие практики в этой области. 
Эти методики могут применяться в разных социокультур-
ных контекстах, и их комбинация может быть эффектив-
ной в поощрении полилингвального образования и со-
хранении языкового и культурного наследия народов.

Проблемы, стоящие перед образовательными систе-
мами и обществом в целом, также должны быть учтены 
в контексте интеграции полилингвального образования. 
Обучение на нескольких языках может потребовать до-
полнительных ресурсов, таких как квалифицированные 
преподаватели, учебные материалы и технологии. Это 
представляет вызов для образовательных систем, особен-
но в странах с ограниченными бюджетами [4].

Необходимо пересмотреть и адаптировать учебные 
планы и стандарты, чтобы включить полилингвальное об-
разование, для чего необходимо осуществить пересмотр 
учебных программ и разработки новых учебных матери-
алов.

Обеспечение квалифицированными преподавателями, 
способными обучать на разных языках, может представ-
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лять сложность в некоторых регионах и требует инвести-
ций в профессиональное развитие учителей. Разработка 
оценочных инструментов для оценки языковых навыков 
и успехов в полилингвальном образовании может быть 
вызовом. Традиционные стандартизированные тесты 
могут быть недостаточными для оценки многозначного 
образования. Общественное мнение и культурные пред-
ставления могут представлять вызов для внедрения по-
лилингвального образования. Некоторые родители и 
общества могут сомневаться в эффективности и целесоо-
бразности такого образования [2].

Для преодоления указанных проблем образователь-
ные системы должны провести реформы, пересмотреть 
учебные планы и стандарты с целью внедрения поли-
лингвального образования на всех уровнях обучения. 
Также необходимым шагом является обучение учителей 
методикам полилингвального образования и предостав-
ление возможностей для повышения квалификации в 
этой области. Важными моментами в данном ключе явля-
ются содействие и поддержка исследований и программ, 
направленных на разработку лучших практик и методик 
полилингвального образования, а также проведение ин-
формационных кампаний, чтобы убедить общество в важ-
ности и выгодах полилингвального образования для детей 
и общества в целом.

Сотрудничество с местными культурными группами и 
меньшинствами для поддержки полилингвального обра-
зования и укрепления связей с традиционными культура-
ми также может внести свой вклад в решение указанных 
выше проблем, а поддержка со стороны государственных 
и международных организаций, в том числе финансовая, 
для развития и внедрения полилингвального образования 
станет отличным подспорьем для инициатив в рассматри-
ваемой области [4].

Интеграция полилингвального образования требу-
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ет комплексного и многоуровневого подхода, который 
включает в себя сотрудничество образовательных учреж-
дений, правительств, общественности и международных 
организаций. Путем преодоления вызовов и реализации 
рекомендаций можно достичь более богатого и разноо-
бразного образования, сохранить культурное наследие и 
способствовать развитию толерантности и межкультур-
ного понимания.

Таким образом, полилингвальное образование имеет 
огромное значение для сохранения языкового и культур-
ного наследия народов в современном мире. Оно способ-
ствует не только сохранению уникальных языков и тради-
ций, но и укреплению межкультурного взаимопонимания 
и обогащению образования. Для успешной интеграции 
полилингвального образования необходимо: проведение 
образовательных реформ, включая пересмотр учебных 
планов и стандартов, обеспечение профессионального 
развития преподавателей в области полилингвального 
образования, поддержка и содействие исследованиям и 
разработкам в этой области, проведение информацион-
ных кампаний для убеждения общества в важности поли-
лингвального образования и пр. 

Интеграция полилингвального образования требует 
усилий со стороны всех заинтересованных сторон, но она 
может способствовать сохранению культурного богатства 
и наследия различных народов в мире, где разнообразие 
– это богатство. Сохранение языкового и культурного на-
следия через полилингвальное образование является важ-
ным шагом к укреплению многоязычности и межкультур-
ного взаимопонимания в нашем глобальном обществе.
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Роль полилингвального образования в сохранении языкового и 
культурного наследия народов

Аннотация. В работе исследуется важность полилингвально-
го образования как ключевого фактора в сохранении многообразия 
языков и культур среди различных народов. Автор подчеркивает, что 
в условиях глобализации и культурного смешения сбережение уни-
кальных языков и традиций становится все более актуальной задачей.

Также в работе рассматривается, каким образом полилингвальное 
образование способствует поддержанию многоязычности и позво-
ляет людям сохранять свое культурное наследие через язык. Иссле-
дуются методики и программы, разработанные для стимулирования 
полилингвального образования, и их влияние на укрепление меж-
культурного понимания.

Автор статьи предостерегает от возможной утраты культурной и 
языковой гетерогенности, отмечая, что полилингвальное образова-
ние способствует уважению и продвижению разнообразия языков и 
культур, и призывает интеграции полилингвального образования в 
образовательные системы, а также к содействию государственных и 
международных организаций в сохранении культурного наследия на-
родов через поддержку языковых множеств.
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турное наследие, интеграция, образовательный процесс.

Popova Y.I.
Federal Research Center «Kazan Scientific Center of the Russian Acad-

emy of Sciences», Laboratory of Multifactorial Humanitarian Analysis and 
Cognitive Philology, Research Assistant.

The role of multilingual education in preserving the linguistic and 
cultural heritage of peoples

Abstract. The paper examines the importance of multilingual educa-
tion as a key factor in preserving the diversity of languages and cultures 
among different peoples. The author emphasizes that in the conditions of 
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globalization and cultural mixing, the preservation of unique languages 
and traditions is becoming an increasingly urgent task.

The paper also examines how multilingual education contributes to 
maintaining multilingualism and allows people to preserve their cultural 
heritage through language. The methods and programs developed to stim-
ulate multilingual education and their impact on strengthening intercul-
tural understanding are investigated.

The author of the article warns against the possible loss of cultural and 
linguistic heterogeneity, noting that multilingual education promotes re-
spect and promotion of the diversity of languages and cultures, and calls 
for the integration of multilingual education into educational systems, as 
well as for the assistance of state and international organizations in pre-
serving the cultural heritage of peoples through the support of linguistic 
pluralities.

Key words: multilingual education, linguistic and cultural heritage, in-
tegration, educational process.
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В настоящее время в условиях научно-технического, 
экономического и социального развития мирового сооб-
щества каждая страна предъявляет особые требования к 
развитию и совершенствованию системы высшего обра-
зования как фундамента, на котором строится благополу-
чие и процветание государства. 

В настоящее время большинство университетов Ев-
ропы вовлечены в процесс интернационализации выс-
шего образования, определяемой как фактор развития 
образовательной организации и ее субъектов, стиму-
лирующий достижение высокого уровня преподавания 
и обеспечивающий разнообразие форм исследователь-
ской и проектной деятельности, внедрение моделей 
международного опыта и т.д. [4, с. 3]. Образовательная 
политика многих стран включает широкое сотрудниче-
ство между вузами в рамках научно-исследовательской 
деятельности, принятия общих образовательных про-
грамм, а также программ обмена между студентами и 
преподавателями.

В связи с этим хотелось бы затронуть проблему со-
трудничества России и Китая в области высшего образо-
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вания, которое во втором десятилетии XXI века вышло 
на новый уровень. 

Российско-китайское сотрудничество высшей школы 
было налажено с самых первых дней существования Ки-
тайской Народной Республики, т.е. с 1949 года. В то дале-
кое время Китай, создавая принципиально новую систему 
образования, практически полностью заимствовал обра-
зовательный опыт у Советского Союза. Этот опыт оказал 
далеко идущее влияние на современное китайское образо-
вание на самых разных уровнях – от организации системы 
школьной и вузовской подготовки до содержания препо-
давания и образовательной практики [5].

После распада Советского Союза, а именно в 1995 году, 
Россия и Китай подписали Соглашение о взаимном при-
знании ученых степеней и дипломов и учредили Китай-
ско-российский комитет по сотрудничеству в области об-
разования, культуры, здравоохранения и спорта, который 
сыграл весьма положительную роль в развитии всесто-
роннего обмена в области образования [6].

Из всех стран мира, где можно получить качественное 
образование китайские студенты предпочитают именно 
Россию, что обосновывается не только существующи-
ми между двумя давними дружескими отношениями, но 
и относительно низкой стоимостью обучения (в первую 
очередь, это касается тех, кто поступает в российские вузы 
на платной основе). 

Поступление на обучение в российский вуз сопрово-
ждается выбором специальности, который, как правило, 
падает на такие традиционные для России специализации, 
как космонавтика, аэрокосмическая промышленность, 
медицина и машиностроение. Однако, этот выбор не всег-
да связан с интересами будущих специалистов. Чаще всего 
он определяется наличием в вузах мест для иностранных 
граждан по соответствующим специальностям. Но в це-
лом, российские вузы охотнее принимают иностранных 
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студентов на неязыковые специальности. Да и сами ки-
тайские абитуриенты, собираясь на учебу в Россию, про-
являют повышенный интерес к изучению технических и 
естественных наук. В почете у китайских студентов инже-
нерная специализация. 

Что касается россиян, обучающихся в китайских уни-
верситетах, то в приоритете, по-прежнему, гуманитарные 
направления – переводчик, преподаватель китайского 
языка, журналист, хотя в последнее время студенты из 
России выбирают в китайских вузах IT-специализацию, 
мотивируя свой выбор тем, что в последние годы Китай 
мощно продвинулся в IT-индустрии, составив конку-
ренцию мировым лидерам не только в количестве, но и 
в качестве (причем это касается не только бытовой тех-
ники и электроники, но и таких передовых областей, как 
искусственный интеллект и робототехника). Привлекают 
российских студентов также инженерно-строительные 
специальности, направления в сфере международной эко-
номики и торговли, а также в сфере туризма [3].

В 2014 году Китай и Россия подписали Меморандум в 
поддержку формирования Министерством образования 
и науки РФ и Министерством образования КНР Ассоци-
ации китайских и российских университетов и запустили 
новый механизм, позволяющий выстраивать взаимодей-
ствие между высшими учебными заведениями на государ-
ственном уровне [1, с. 181].

Образовательное сотрудничество между вузами России 
и Китая, которые имеют относительно схожие и взаимо-
дополняющие образовательные системы, в основном, на-
правлено на укрепление конкурентоспособности стран в 
области мобильности студентов и сотрудников, в области 
научных исследований, совместного обучения и т.д.

В настоящее время 200 российских и 600 китайских 
вузов установили партнерские отношения по стратеги-
чески важным направлениям, заключив между собой 900 
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прямых договоров. Создано восемь профильных ассоци-
аций российских и китайских университетов. В 2014 году 
в городе Шеньжень в Китае была начато строительство 
совместного российско-китайского университета (на базе 
МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехниче-
ского университета). Инициативу создания вуза выдви-
нула китайская сторона, вкладом российской стороны в 
работу будущего университета станут образовательные 
программы и научные разработки. Первых студентов дан-
ное высшее учебное заведение приняло в сентябре 2017 
года. В настоящее время в университете, где обучение по 
программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры ведется на русском, китайском и англий-
ском языка, функционируют восемь факультетов. 

Традиционным путем сотрудничества между двумя 
странами являются студенческие обмены и взаимное из-
учение языков. Около трети китайских студентов в рос-
сийских вузах и большинство российских студентов в 
китайских вузах изучают русский и китайский языки на 
профессиональном уровне. 

Кроме совместного обучения и обмена студентами, 
китайско-российское сотрудничество в области высшего 
образования направлено на реализацию совместных про-
грамм обучения.

Первыми к разработке и реализации подобных про-
ектов приступили российские дальневосточные вузы и 
университеты северо-востока Китая, что обосновывается 
географической близостью этих регионов. Университеты 
китайской провинции Хэйлунцзян начали сотрудничество 
с университетами Приморского края, Хабаровского края, 
Амурской и Читинской областями. Так, в 1990-е годы на-
чалось сотрудничество Северо-Восточного сельскохозяй-
ственного университета КНР с двумя российскими вузами 
– Хабаровским государственным техническим универси-
тетом и Дальневосточным государственным техническим 
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рыбохозяйственным университетом. Это сотрудничество 
коснулось таких специальностей, как «компьютерные тех-
нологии», «управление земельными ресурсами», «эконо-
мика» (между СВСУ и ХГТУ), «бухгалтерский учет», «биз-
нес-администрирование», «пищевая промышленность», 
«инженерное дело» (между СВСУ и ДГТРУ) [2, с. 72].

Образовательные программы в рамках сотрудничества 
этих вузов осуществлялись по двум моделям:

• для китайских студентов: «Китай (1 год) + Россия 
(2 года) + Китай (2 года)»;

• для китайских и российских студентов: «Китай 
(2,5 года) + Россия (2,5 года)» и «Россия (2,5 года) + Китай 
(2,5 года)» соответственно.

В настоящее время совместные программы подготов-
ки бакалавров касаются таких направлений подготовки, 
как «экономика» и «менеджмент» (эти направления ли-
дируют), «медицина», «юриспруденция», «лингвистика», 
«международные отношения», «педагогика», «изящные 
искусства». 

Совместные бакалаврские программы главным обра-
зом представлены программами двойных дипломов оч-
ной формы обучения по схеме «2+2», когда первые 2 года 
студент учится в своем родном вузе, а следующие 2 года 
– в университете-партнере [2, с. 72].

Наиболее активное участие по сотрудничеству в рам-
ках образовательных программ бакалавриата с россий-
ской стороны принимает Благовещенский государствен-
ный педагогический университет (БГПУ), заключивший 
договора с четырьмя вузами КНР – Дацинским педаго-
гическим университетом, Суйхуаским университетом, 
Харбинским педагогическим университетом и Хэйхэским 
университетом. Университеты других регионов России 
также активно сотрудничают с вузами Китая. Среди них – 
Томский политехнический университет, Белгородский го-
сударственный национально-исследовательский универси-
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тет, Российский университет дружбы народов, Московский 
государственный гуманитарный университет им. М.А. Шо-
лохова, Московский государственный университет куль-
туры и искусства и др. [2].

Магистерские программы подготовки специалистов, 
в основном представлены схемой «1+1» по очной форме 
обучения. Большинство таких программ организовано 
по специальностям «экономика» и «мировая политика 
и международные отношения», а также по техническим 
специальностям и реализуются, в основном, в вузах Цен-
трального Федерального округа, среди которых лидирую-
щие позиции занимают Российский университет дружбы 
народов и Шаньдунский университет.

Подводя итоги, скажем, что сотрудничество КНР и РФ 
в сфере образования характеризуется 

• расширением географии вузов Китая и России;
• активным поиском новых направлений учебной коо-

перации (таких, как новые технологии, электроника, ма-
териаловедение и др.);

• активизацией создания китайско-российских объе-
диненных университетов, которые пользуются государ-
ственной поддержкой с двух сторон и должны со вре-
менем предлагать самые передовые и востребованные 
специальности по международным стандартам;

• подготовкой специалистов со знанием двух языков – 
русского и китайского, что является залогом успешного 
технического, экономического и гуманитарного сотруд-
ничества двух стран.

Конечно, России и Китаю еще много предстоит сделать 
в контексте сотрудничества высших учебных заведений. 
Е. Ивукина считает, что в рамках российско-китайского 
образовательного сотрудничества необходимо:

- сместить акцент с количества учебных программ на 
их качество и расширить круг студентов, обучающихся на 
нелингвистических (естественнонаучных, инженерных и 
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т.д.) специальностях, с учетом карьерных перспектив вы-
пускников.

- поощрять преподавателей вузов обеих стран к уста-
новлению рабочих контактов для выполнения совмест-
ных образовательных и научно-исследовательских проек-
тов; 

- диверсифицировать возможности постоянного и вре-
менного трудоустройства российских и китайских специ-
алистов в учебных заведениях; 

- установить грантовую поддержку профессорско-пре-
подавательского состава:

- при создании совместных предприятий и исследо-
вательских центров отдавать приоритет наиболее ярким 
проектам; 

- в процессе разработки образовательных программ 
учитывать российские и китайские особенности системы 
образования [4].

Мы надеемся, что образовательное сотрудничество 
между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой будет только расширяться и совершенство-
ваться и не только согласно вузовским программам обме-
на и обучения. Необходимо широкое выстраивание отно-
шений не только между учебными заведениями высшей 
школы, но и между профессиональными училищами и 
колледжами, между средними школами

В целом, сотрудничество и развитие китайско-россий-
ских партнерских отношений образовательного характера 
имеет обширное поле детальности и яркие перспективы. 
Только проанализировав и обобщив образовательный 
опыт друг друга, разработав стратегии совместного об-
разовательного процесса, использовав все возможности 
для эффективного внедрения совместных программ под-
готовки специалистов, Китай и Россия добьются больших 
успехов на мировом рынке образовательных услуг. 
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Китайско-российское сотрудничество в области высшего обра-
зования

Аннотация. Китай и Россия, две крупнейшие державы мира, 
объединяет не только мно-голетняя дружба, но и взаимовыгодное 
сотрудничество по многим направлениям. Одним из направлений 
стратегического партнерства между этими странами является соз-
данная объединенными усилиями программа сотрудничества в сфере 
высшего образования. Автор статьи рассмат-ривает историю разви-
тия двухстороннего китайско-российского сотрудничества в сфере 
образования, останавливаясь на программе обмена студентов меж-
ду российскими и китайскими университетами, на проблеме выбора 
студентами специализации, на создании ассоциаций российских и 
китайских университетов и реализации совместных образовательных 
проектов. Рассматривая перспективы сотрудничества высших учеб-
ных заведений России и Китая, автор статьи считает, что, хотя в этой 
области достигнуты большие успехи, следует проработать многие во-
просы двухсторонней образовательной политики на государственном 
уровне, что еще более укрепит дружбу и добрососедские отношения 
между двумя странами.

Ключевые слова: образовательная политика, высшее образова-
ние, университет, образовательная программа, российско-китайское 
сотрудничество.
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Sino-Russian cooperation in the field of higher education
Abstract. China and Russia, two major powers of the world, are unit-

ed not only by their long friendship, but also by mutually beneficial coop-
eration in many fields. One of the fields of strategic partnership between 
these countries is the jointly created program of cooperation in higher 
education. The author of the article reviews the history of the develop-
ment of bilateral Sino-Russian cooperation in education, focusing on the 
program of student exchange between Russian and Chinese universities, 
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on the problem of students’ choice of specialization, on the creation of as-
sociations of Russian and Chinese universities and the implementation of 
joint educational projects. Considering the prospects of cooperation be-
tween universities of Russia and China, the author of the article believes 
that, although great successes have been achieved in this sphere, many 
issues of bilateral educational policy should be worked out at the state 
level. Decision of many problems concerning Sino-Russian educational 
cooperation will strengthen friendship and good-neighbor relations be-
tween China and Russia.

Key words: educational policy, higher education, university, educa-
tional pro-gram, Sino-Russian cooperation.
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Этносоциология: 
пройденное и новые горизонты*

Современные вызовы общественного развития свя-
заны с глобализационными процессами, открытостью 
социальных границ, интенсификацией миграционных 
процессов, расширением полиэтнического и поликуль-
турного пространства. Анализ и прогноз современного 
мира в контексте развития полиэтнических общностей, 
взаимодействия национальных культур, этнокультур-
ных контактов и этнокультурной интеграции предпола-
гает обращение к основным теоретическим положениям 
этносоциологии как области научного познания соци-
альных явлений, связанных с развитием этносов. В на-
стоящее время наблюдается расширение образователь-
ных контактов между Россией и Китаем, в том числе и 
в области этносоциологических исследований. Интерес 
к этносоциологии и в Китае, и в России обусловлен тем, 
что обе страны являются полиэтническими государства-
ми. Актуальным становятся вопросы, связанные с ретро-
спективным анализом становления этносоциологии как 
науки и выявления основных тенденций ее развития на 
современном этапе, в частности на модели сравнитель-
ного анализа этапов и особенностей становления этно-
социологии как науки в Китае и России. 
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Впервые понятие «этносоциология» в западной науч-
ной мысли было введено в начале 20-х гг. ХХ века немец-
ким социологом Р. Турнвальдом. В России этносоциоло-
гия как отдельная научная дисциплина возникла в 1966 г. 
на базе Института этнографии АН СССР. В России про-
цесс становления и развития этносоциологии шел под 
значительным влиянием методологии социологического 
знания, а также других смежных направлений «в постоян-
ном контакте с антропологической историей, социальной 
и этнической психологией, этнополитологией, этнолинг-
вистикой, этнодемографией и иными междисциплинар-
ными научными направлениями» [4, с. 76], что демон-
стрирует междисциплинарный характер этносоциологии. 
Различия этносоциологии от смежных наук проявляется 
не столько в методах познания, сколько в ее специфиче-
ском предмете и методологии познания. 

Интерес к этносоциологическим исследования в Китае, 
который наблюдался уже в 40-ых годах прошлого столе-
тия, определялся «возможностью полноценного изучения 
этнического разнообразия многонационального Китая, 
получения и использования знаний о взаимоотноше-
ниях между этническим большинством и этническими 
меньшинствами» [2, с. 113]. Однако в качестве отдельной 
учебной дисциплины этносоциология была введена толь-
ко с 1988 года на базе факультета социологии Пекинско-
го университета, а с 1995 года на базе Ассоциации соци-
ологов была создана Ассоциация этносоциологов Китая 
[2]. В Китае методология этносоциологической мысли 
развивалась под влиянием как западных научных соци-
ологических, антропологических, культурологических и 
других смежных направлений научного знания, так и под 
значительным влиянием идеологии марксизма, которая 
имела государственный статус. В становлении теорети-
ческих воззрений этносоциологии в Китае распростра-
ненными стали идеи Сун Бен Вена о культурной обуслов-
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ленности социальных явлений, которые наиболее полно 
представлены в социологии культуры. Поэтому важным 
направлением этносоциологии Китая стало исследова-
ние особенностей этнической культуры. С этих позиций 
этносоциология «является разделом социологии куль-
туры, изучающей человеческое общество в целом, с уче-
том особенностей народной культуры, обычаев и тради-
ций, при этом используются одинаковые [с социологией 
культуры] принципы и методы социологического иссле-
дования» [2, с. 113]. В Китае доминирующей методоло-
гией этносоциологии стали идеи марксизма и западная 
научная парадигма, которые и сформировали методоло-
гию науки: «1) сущность и понятие этносоциологии – по 
принципам марксизма и с точки зрения западных иссле-
дователей; 2) анализ и интерпретация этносоциологии – 
исходя из этнических исследований; 3) открытия и опыт 
изучения этносоциологии» [2, с. 114].

 Внимания заслуживает понятийное поле этносоцио-
логии как науки. Ключевым понятием этносоциологии 
является этнос, теоретические подходы к анализу кото-
рого имеют свою историю развития. В России современ-
ные концепции этноса берут свое начало с теоретических 
положений системно-статистической (компонентной) 
теории В.В. Пименова к исследованию этноса, которые 
были популярны в 1970-80-х гг. XX века. В современной 
этносоциологии в зависимости от направлений этносоци-
ологических исследований и методологического подхода 
выделяют несколько теорией этноса, в том числе и си-
стемно-статистическую (компонентную) теорию В.В. Пи-
менова. В соответствии с этой теорией этнос рассматрива-
ется как «исторически возникшая и эволюционирующая 
сложная самовоспроизводящаяся и саморегулирующаяся 
социальная система, обладающая многосоставной компо-
зицией (структурой)» [4, с. 124]. 

Социологическая составляющая в российской этно-
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социологии ярко проявилась уже в первых проведенных 
крупномасштабных этносоциологических исследова-
тельских проектах, которые были направлены на изуче-
ние таких вопросов, как сближение наций, которое ин-
терпретировалось как сходство в уровне включенности 
этнических групп в урбанизацию; «социальная структу-
ра и мобильность в этнических общностях, миграцион-
ные перемещения, изменения этнического состава ре-
спублик, взаимодействие современной и традиционной 
культур в социальных группах, этносоциальные аспекты 
семейно-бытовых отношений, этническая идентичность и 
межэтнические установки в городской и сельской среде, 
социальные аспекты этноязыковых процессов» [1, с. 30].

 Ретроспективный анализ развития этносоциологии в 
России показывает, что ее достоинством в советский пери-
од была возможность проводить комплексные межреспу-
бликанские сравнительные и лонгитюдные исследования, 
осуществлять репрезентативные для взаимодействующих 
этнических групп этносоциологические опросы на осно-
ве государственной материально-технической и методи-
ческой поддержки. Исследовательскую продуктивность 
показали этносоциологические опросы, проведенные в 
Татарстане, по результатам которых был опубликован на-
учный труд «Социальное и национальное», получивший 
широкий международный научный дискурс на форумах в 
СССР, на Международных конгрессах социологии (Варна, 
1972 г.) и этнологии (Чикаго, 1973 г.). Другим проектом, 
который внес значительный вклад в развитие этносоцио-
логии, стал лонгитюдный проект «Оптимизация социаль-
но-культурных условий развития наций», проведенный 
под руководством Ю.В. Арутюняна, длившийся двадцать 
лет (1972–1992 гг.). По результатам данного проекта были 
опубликованы коллективные монографии, научная цен-
ность которых актуальна и в настоящее время [1].

Постсоветский период развития этносоциологии в 
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России начался с распада СССР в 1990-х г.г. XX века. Дан-
ный период развития отечественной этносоциологии ха-
рактеризуется расширением исследовательской тематики 
и теоретических подходов. Например, доминирующий в 
советский период структурно-функциональный подход к 
изучению социальной структуры этнических групп стал 
дополняться структурно-конструктивистским и много-
мерными подходами. Современная этносоциология ха-
рактеризуется комплексом вариативных методов иссле-
дования, среди которых массовые этностатистические 
опросы, интервьюирование и анкетирование, а также 
качественные методы, к которым относятся «глубинные 
проблемно-ориентированные, полуструктурированные 
интервью, контент-анализ текстов, участвующее изучение 
социальных связей, в том числе включенные наблюдения» 
[3, с. 91]. 

В Китае, как отмечалось выше, под влиянием различ-
ных течений сформировалось два научных направления, 
в соответствии с основными теоретическими моделями в 
этносоциологии: консерваторы, которые поддерживали 
и реализовывали теоретические положения марксисткой 
концепции развития общества, в том числе и этносов, и 
реформаторы, придерживающиеся западной парадигмы 
к исследованию социальных явлений в полиэтническом 
пространстве. Марксистская парадигма этносоциологи-
ческих исследований сформировала основную пробле-
матику этносоциологических исследований: социальная 
обусловленность формирования и развития этносов; 
историческое развитие этнических групп; процессы со-
циального и культурного взаимодействия этнических 
групп; межэтнические отношения и коммуникации [2].

Проиллюстрируем теоретические подходы этносоцио-
логии и ее исследовательскую парадигму на материале эт-
носоциологических исследований деревни Эвенки. Внима-
ния заслуживают результаты комплексных исследований, 



46

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                       Current issues in science

посвященных социальному облику деревни эвенков, про-
цессам развития их этноса и этнической идентичности в 
новых социокультурных условиях современного обще-
ства, проведенных под руководством В.А. Тураева [5]. 
Этносоциальные исследования проводились на выборке 
дальневосточных эвенков по программе «Адаптация на-
родов и культур к изменениям природной среды, соци-
альным и техногенным трансформациям» среди взрослых 
эвенков в национальных селах Нелькан Хабаровского 
края, Усть-Нюкжа и Ивановское Амурской области. Ре-
зультаты исследований позволили описать современную 
социальную и производственную структуру сел эвенков. 
В ходе исследований было показано, что традиционные 
народные промыслы эвенков - оленеводство, охотничий 
промысел, нашли свое воплощение в современной соци-
ально-экономической структуре сел эвенков. Так, напри-
мер, основным хозяйствующим субъектом в оленеводстве 
эвенков сегодня является «родовая (семейная) община. 
Иногда это действительно семейный коллектив, чаще - 
объединение семей, далеко не всегда связанных родствен-
ными» [5, с. 54]. Важным показателем развития этноса 
эвенков является особенности их этнической идентич-
ности. Результаты этносоциологического опроса демон-
стрируют потерю национальных и религиозных традиций 
своего народа, что привело к тому, что этническая иден-
тичность начинает уступать свое место другим формам 
самоидентификации у эвенков [5]. Междисциплинарный 
характер исследований деревни эвенков связан с тем, что 
современные подходы к изучению маргинальных этносов 
требуют реализации комплексного подхода.

Проблематика научных исследований в современной 
этносоциологии Китая и России многоуровневая и мно-
гообразная. В российской этносоциологии за последние 
десятилетия основными направлениями исследований 
стали социальные аспекты этноконфликтных и посткон-
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фликтных ситуаций, исследования влияния новых соци-
альных иерархий на межэтнические отношения, изучение 
этнического фактора в социальных перемещениях, анализ 
социальных аспектов адаптации новых миграционных 
потоков, соотношения гражданской, региональной и эт-
нической идентичностей и многое другое [1, с. 90]. 

Современная этносоциология Китая основное внима-
ние уделяет исследованию социально-культурной среды 
различных этнических групп, проблемам этнокультурно-
го развития городского и сельского населения, миграци-
онным процессам и др. Усилился междисциплинарный 
характер китайской этносоциологии. Концептуальные 
положения современной этносоциологии Китая впитали 
«в себя теорию демографии, политики, расовых и этниче-
ских групп, методы качественного и количественного ана-
лиза, который свойственен западной этносоциологии» [2, 
с. 116], что показывает сложность и многогранность пред-
мета этносоциологических исследований. 

Трансформация современной социокультурной реаль-
ности, расширение полиэтнического пространства совре-
менного мира обусловили возникновение ряда проблем, 
требующих анализа на основе этносоциологических ис-
следований. В российской действительности одной из 
таких проблем является проблема адаптации русскоязыч-
ного населения ближнего зарубежья к иноэтничной среде. 
Другой, не менее важной проблемой, являются проблемы 
этнодемографических изменений внутри России, что свя-
зано с миграционными потоками трудовых и образова-
тельных мигрантов, этническим расселением и убылью 
русского населения в стране. Остаются актуальными про-
блемы межэтнических противоречий и конфликтов на 
постсоветском пространстве и внутри России. Одной из 
приоритетных задач современной российской этносоци-
ологии, требующей своевременного решения, стоит «за-
дача поиска эффективных институтов для обеспечения 
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гражданского диалога с властью при решении социальных 
проблем в полиэтническом государстве» [1, с. 38]. 

Современная проблематика этносоциологических ис-
следований в Китае связана с изучением механизмов и 
закономерностей развития этнических групп, с вопро-
сами стратификации китайской нации, с проблемами 
миграции и отношений между этническими группами, с 
вопросами мультикультурализма и политической инте-
грации, что позволяет выстроить научно обоснованные 
прогнозы и перспективы развития межэтнических отно-
шений в Китае [2]. 

Таким образом, этносоциология как направление науч-
ного знания обладает собственным предметом и методо-
логией познания, в основе которых лежит междисципли-
нарный подход, позволяющий системно описать основные 
механизмы и закономерности развития и взаимодействия 
различных этносов в полиэтническом социальном про-
странстве. В России этносоциология развивалась под вли-
янием социологических теорий, в то время, как в Китае 
значительное влияние оказывала культурологическая па-
радигма социальных явлений при изучении этносов и их 
взаимодействия. В России в становление этносоциологии 
значительный вклад был внесен в советский период, когда 
были заложены теоретическая и методологическая основа 
современной российской этносоциологии. В Китае этно-
социология развивалась в рамках двух ведущих направ-
лений, к которым относятся марксистская и западная ис-
следовательские парадигмы к изучению этносоциальных 
явлений и процессов. 
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Этносоциология: пройденное и новые горизонты
Аннотация. Статья освещает вопросы этносоциологии, ее пред-
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зано, что этносоциология является междисциплинарным направле-
нием научного познания, а ее отличие от смежных наук проявляется 
в ее предмете и методологии. Раскрыты ключевые понятия этносо-
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Осмысление журналистики 
как научной дисциплины в контексте 
социально-теоретических подходов*

В начале нового тысячелетия журналистика начала 
претерпевать кардинальные изменения, связанные с раз-
витием цифровых технологий. На информационное поле, 
которое заметно расширилось, оказали влияние и гло-
бализационные процессы, что потребовало от каждого 
журналиста быстрой и профессионально выверенной ре-
акции, творческого поиска и включения в свою деятель-
ность новых форматов и жанров [3, с. 3].

Но, несмотря на трансформацию журналистики как 
профессиональной деятельности, большинство ее клю-
чевых понятий и теоретических аспектов остались преж-
ними. Это связано с тем, что на теорию журналистики 
значительно повлияли методология, методика, категори-
альный аппарат других, «пограничных» наук, среди кото-
рых – философия, политология, социология, психология, 
информатика и др. Но прежде чем осветить некоторые 
теоретические положения журналистики в контексте ее 
соотношения с другими сферами научного знания, расмо-
трим само понятие «журналистика». 

С.Г. Корконосенко журналистикой называет обществен-
ную деятельность по сбору, обработке и распространению 
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информации. Но журналистикой, как считает данный ис-
следователь, можно назвать и систему предприятий, со-
бирающих информацию и доставляющих ее до потреби-
теля: редакций, телерадиокомпаний, информационных 
агентств, в том числе и тех, которые «прописаны» в Интер-
нете. Продукция журналистской деятельности (печатные 
и онлайн-издания, программы телевидения и радио и т.п.) 
также соотносится с термином «журналистика». И, нако-
нец, журналистикой называется отрасль научного знания 
и образования, изучающая все аспекты этой нелегкой про-
фессиональной деятельности: организацию редакционной 
работы; методику труда корреспондентов; психологию, 
культуру и этику журналиста; правовые и этические нор-
мы профессии журналиста; стиль публикаций и т.д. [2, с. 3].

Е.П. Прохоров не дает единой дефиниции журналисти-
ки, а рассматривает данную область науки с пяти позиций. 
В его представлении журналистика – это 1) система различ-
ных учреждений, действующих на основе установленной 
Конституции и других законодательных актов» [4, с. 11-12]; 
2) система определенных видов деятельности, связанных с 
организацией и распространением информации [4, с. 12]; 
3) «совокупность профессий, важных для обеспечения 
всех областей ее деятельности» [4, с. 12]; 4) «система про-
изведений, для подготовки которых требуются работники 
разных профессий, обладающие специфическими знани-
ями, навыками, способностями» [4, с. 12]; 5) «комплекс 
каналов передачи массовой информации, использующих 
различные средства коммуникации (печать, радио, теле-
видение, Интернет, мобильную телефонию) и образую-
щих разнообразные типы изданий и программ…» [4, с. 13].

По мысли Е.В. Ахмадулина, теория журналистики как 
научная дисциплина анализирует и обобщает журналист-
скую практику, описывает саму систему журналистики, ее 
роль, задачи, функции в процессе отражения окружающей 
действительности [1]. Однако, по мысли группы россий-
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ских исследователей, теория журналистики не является 
единой, а распадается на множество теорий, среди которых 
наибольшую значимость имеют социально-философская, 
социологическая, психологическая, политологическая и 
экономическая теории, на которых мы и остановимся. 

Согласно социально-философской теории, журналистика 
представляет собой не изложенные в определенном контек-
сте факты и события, а смену социально-политических и ду-
ховно-нравственных парадигм, определяемых сутью острой 
идейно-политической борьбы внутри социума [5, с. 67].

В рамках этой теории рассматриваются: 
а) социальные и этические законы, имеющие наднаци-

ональный характер, т.е. те законы, которые предопределяют 
борьбу за свободу печати, взаимодействие общественных сил, 
понимание социальной ответственности журналиста и т.п.; 

б) социальная и этнокультурная системы, в которых 
функционирует национальная журналистика, раскрыва-
ющая особенные взаимосвязи конкретного социума и его 
медиа (например, в России журналистика наделена таким 
особым статусом, как служение Отечеству) [5, с. 67].

 Социологическая теория направлена на понимание 
журналистики как устойчивой формы социальной прак-
тики, возникающей и поддерживающейся посредством 
норм общественной жизни, обеспечивающих устойчи-
вость социальных отношений. В рамках социологической 
теории рассматривается соотнесение понятий «журнали-
стика» и «массовая коммуникация» и изучается медиа-
пространство [5, с. 94].

Тенденция к социологическому направлению теории 
журналистики связана с новыми условиями функциони-
рования СМИ, которые, под влиянием новых технологий, 
стали частью Интернет-пространства и привели к широ-
кой коммуникации между редакциями интерактивных 
медиа и аудиторией. 

В первом десятилетии ХХI века появилась такая дис-
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циплина, как «Психология журналистики», основанная 
на изучении общения и взаимопонимания СМИ и потре-
бителей информации, на исследовании личности жур-
налиста и психологической специфики редакционного 
коллектива, психологии журналистского творчества. В 
рамках психологического направления анализируется так-
же воздействие журналистики на общественное мнение и 
рассматриваются психологические аспекты информаци-
онной безопасности [5, с. 121].

Политологическая теория журналистики сформирова-
лась под влиянием политологии как науки. Суть этой тео-
рии составляют закономерности развития журналистики 
в контексте политических концепций, представляющих 
собой совокупность теоретически оформленных взглядов 
на государство, политику, власть. Любое средство массо-
вой информации является участником политического 
процесса, продвигая политические идеи своей страны, 
политические идеи ее лидеров или общественных деяте-
лей. Именно на страницах печати, на радио, телевидении, 
в Интернет-СМИ разгораются жаркие дискуссии на поли-
тические темы между журналистами и представителями 
власти, в которых принимают участие граждане страны. 

Масштабные процессы социальной трансформации, 
переход журналистики и СМИ в ХХI веке, под воздействи-
ем бурно развивающихся ИКТ и цифровой революции, в 
новую технологическую среду заставили исследователей 
начать изучать экономические принципы функциониро-
вания журналистики в новых для данной научной дис-
циплины условиях. Экономическая теория постулирует 
тесную связь журналистики с рекламой, являющейся ее 
экономической основой, со сферой производства медиа-
продуктов, от объема затраченных средств на которые за-
висит финансовая прибыль. В контексте экономической 
теории рассматривается и прооблема влияния крупных 
медиакорпораций на разнообразие произведенного меди-
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апродукта. Рассматривает конкретные компании на уров-
не разных сегментов медиаиндустрии, экономическая 
теория журналистики касается вопросов спроса и предло-
жения на медиарынке, проблем сдвоенного рынка, изуча-
ет конкуренцию и рыночные структуры в медиабизнесе, 
рыночные стратегии медиакомпаний. 

Журналистика – это сложная многокомпонентная и 
многофункциональная система, органически входящая 
в социальную систему общества в целом. Поэтому ее не 
следует рассматривать с позиций одного-единственного 
подхода. Рассмотренные выше теории позволяют пред-
ставить журналистику как важную часть общественного 
развития. Однако, не стоит зхабывать, что теоретические 
аспекты журналистики должны быть встроены в прак-
тическую деятельность. Основой для разработки теории 
всегда является практика, реализующая теоретические 
знания в реальной жизни. Как и при каких конкретных 
условиях мысль переходит в действие, то есть воплощает-
ся в практическую деятельность людей, – это один из ко-
ренных вопросов, на который еще предстоит найти ответ 
в исследуемой области.
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Осмысление журналистики как научной дисциплины в контек-
сте социально-теоретических подходов

Аннотация. В данной статье представлены концепции теорети-
ческих подходов к исследованию журналистики. Определив предмет 
журналистики и выявив взаимосвязь этой области науки с другими 
сферами научного знания, автор статьи касается пяти тенденций те-
оретического описания журналистики. Анализируя социально-фило-
софскую, социологическую, психологическую, политологическую и 
экономическую теории, автор статьи ставит перед собой задачу обоб-
щить материал, накопленный теоретиками журналистики. В процессе 
исследования автор пытается ответить на вопрос, как теория журна-
листики связана с такими науками, как философия, социология, пси-
хология и политология и каким образом теория журналистики будет 
меняться с учетом новых тенденций ее развития, связанных с внедре-
нием в медиасферу информационных и цифровых технологий. 
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Abstract. This article is devoted to theoretical approaches concerning 
the journalism researching. Having defined the subject of journalism and 
revealed the interrelation of this field of science with other spheres of sci-
entific knowledge, the author of the article touches upon five trends in the 
theoretical description of journalism. Analyzing socio-philosophical, socio-
logical, psychological, political and economic theories, the author of the ar-
ticle summarizes the material accumulated by journalism theorists. In the 
process of researching the author tries to answer the following questions: 
How the theory of journalism is connected with such sciences as philoso-
phy, sociology, psychology and political science? How the theory of journal-
ism will be changed according to new trends of the journalism development 
connected with the information and digital technologies of mediasphere. 
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Цветные революции как технологии смены 
власти на постсоветском пространстве*

Самая первая цветная революция произошла в быв-
шей Югославии-«Бульдозерная революция» в Сербии, за-
тем 20 лет тому назад случилась цветная революция на 
территории постсоветского пространства. Ещё её называ-
ют «Революцией роз». Под термином цветной революции 
обычно понимают ряд протестных движений, который 
проводятся против существующего строя и правитель-
ства с желательным изменением структуры власти и пра-
вительства.

Была ли предопределена и неизбежна «Революция Роз» 
в виде смены власти, существовавшего на тот момент об-
щественного и политического строя? Любая цветная ре-
волюция это, своего рода технология, конечной задачей 
которой является проведения переворота в государстве 
и дальнейшее его управлением политипическими про-
цессами из вне, из-за внутренней политической неста-
бильности. Из-за кризиса действующей власти создаётся 
управляемое протестное движение путём политического 
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шантажа. Успех любой Цветной революции зависит от 
наличия нестабильной политической ситуации в кон-
кретно взятой стране, а если ситуация в стране вполне 
стабильна, то при помощи организации мощного про-
тестного движения создаётся искусственная дестаби-
лизация, это технологии смены власти не раз уже отра-
батывались в различных странах, в том числе в Грузии, 
Сербии, Киргизии, Украине.

Рассмотрим причины цветных революций, следствия 
и методы или технологии посредством которых была осу-
ществлена смена власти в ряде стран на постсоветском 
пространстве.

Впервые Грузия, как одно целое, перестала существо-
вать ещё в далёком 15м веке. Тогда она распалась на не-
сколько царств и княжеств. Прошли столетия и когда про-
изошёл распад Советского Союза, то и на её территории 
было образовано несколько «независимых» государств, в 
том числе и Грузия. В те времена очень сильно был распро-
странён лозунг «Грузия для грузин», а президент Грузии 
был выбран «демократически». Изначально для Грузии 
всё складывалось отлично, ровно до того времени, когда 
внезапно исчезли дотации из союзного бюджета. В резуль-
тате этих событий произошёл вооруженный конфликт и 
как результат, правительство Грузии перестало контроли-
ровать некоторые свои территориями. После этих собы-
тий к власти пришёл один из бывших членов Политбюро 
ЦК КПСС Э. Шевардназе. Большинству населения Грузии 
казалось, что вот он политический спаситель, который 
сможет восстановить развитие и становление страны. Но 
Грузию стали одолевать характерные, практических для 
всех государств постсоветского пространства, проблемы, 
такие как клановость, коррупция, утрата и ослабление 
демократии, уменьшение до минимума промышленного 
потенциала, постоянная миграция населения, всё это на-
растало, как снежный ком, практически перед парламент-
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скими выборами. Таков был канун первой цветной рево-
люции [2].

Именно в это время в стране были созданы все усло-
вия для проведения цветной революции - было создано 
искусственно протестное движение с привлечением так 
называемого «креативного класса» в лице «либеральной 
молодёжи». Но подобная революция была бы невозможна 
при отсутствии у протестующих революционеров таких 
условий, как наличие средств массовой информации, фи-
нансов, и прочей помощи из вне. Появление так называ-
емых «правозащитников» относится в подобной внешней 
помощи, они помогают организовывать цветную револю-
цию задолго её свершения. 

Госдеп США был очень заинтересован в том, что-
бы весь закавказский регион, попал в сферу интересов 
США. Развитие «мягкой силы» благодаря законопроекту 
сенатора-республиканца С. Браунбэка стартовала после 
принятия законопроекта «Стратегия Шелкового пути». 
Курировало данный законопроект Агентство США по 
международному развитию (USAID). С 1997 года наблю-
дательная группа «Международное Сообщество свобод-
ных выборов» и десятки НКО, «Ассоциация молодых 
юристов Грузии», «Международное общество за честные 
выборы и демократию» готовили почву в Грузии для про-
ведения цветной революции.

В 1994 году в Грузии появилась Телекомпания Руста-
ви-2, которая изначально была призвана манипулиро-
вать массовым сознанием граждан страны, понемногу 
подготавливая жителей к тому, что цветная революция 
неизбежна. С 2001 года данный телеканал перестал огра-
ничиваться обычной политической критикой, а перешёл 
в отряд оппозиционеров. Телекомпания Рустави-2 беско-
нечно транслировала в своём эфире фильм «Смерть дик-
татора», о сербской «Бульдозерной революции» и падении 
сербского режима Слободана Милошевича. Фильм имел 



62

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                                     Political science

бьющее по слуху название: «Смерть диктатора», в нём рас-
сказывалась о падении режима Слободана Милошевича. 
Данная пропаганда средств массовой информации пере-
шла в фазу психологического воздействия на людей.

Благодаря сверх либеральному закону Грузии о свободе 
информации, который предоставил Рустави 2 правовую 
защиту для критики правительства, а все остальные теле-
каналы, которые пытались донести реальную информа-
цию, но не смогли этого сделать.

Из-за экономического кризиса, который произошёл в 
1998 году в России, уже в 2002 году Международный Ва-
лютный Фонд прекратил финансирование Грузии, что 
ещё более приблизило цветную революцию.

Явная поддержка оппозиции была оказана Грузии 
в июле 2003 года, тогда состоялся визит Государствен-
ного секретаря США Бейкера, предложившим прове-
сти «свободные» выборы, цветная революция в Грузии 
была запланирована, объектом стала власть, а её предме-
том - политический режим. Когда 2 ноября 2003 года по 
смешанной мажоритарно-партийной системе в Грузии 
прошли парламентские выборы, можно сказать стартова-
ла цветная революция в стране. Несмотря на то, что после 
завершения выборов избирком Грузии объявил о победе 
правящего блока, 3 ноября наблюдатели от Парламент-
ских Ассамблей ОБСЕ и Совета Европы признали выборы 
несоответствующими обязательствам Грузии. Далее лидер 
оппозиции М. Саакашвили, опираясь на данные экзит-по-
лов, объявляет о своей победе на выборах. 

Цветная революция готовилась заранее, ещё 1,5 года пе-
ред этими событиями оппозицией была создана и успеш-
но финансировалась организацию «Национальное движе-
ние», которая насчитывала более двадцати тысяч человек, 
для обучения и прохождения тренингов в которой были 
задействованы лидеры сербской «бархатной» револю-
ции. Благодаря этой организации после «победы» М. Саа-
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кашвили оппозиция стала выводить людей на улицы. Всё 
это было хорошо подготовлено. Революция продолжалась 
лишь три недели, армия и полиция отказались выполнять 
приказы прежнего правительства. 22 ноября 2003 произо-
шёл финал цветной революции - стадия перехода власти 
к оппозиции, Михаил Саакашвили вошел в зал заседаний 
грузинского парламента.

События в Грузии, показывают, как технологии европей-
ских «бархатных» революций были отлично адаптирова-
ны для постсоветского пространства. Цветные революции 
не имеют идеологии, исторических развития событий, они 
происходят по заказу, и выглядят как театрально поставлен-
ные эпизоды. Тут же появляются западные кураторы, кото-
рые, благодаря хорошо финансируемым СМИ, навязывают 
народу желание избавиться от существующего режима.

При всей схожести каждая цветная революция всё же 
имеет свои особенности. Так, оранжевая революция на 
Украине, характерна разделением страны на Запад-Вос-
ток, и тем, что впервые в истории произошёл третий тур 
президентских выборов [4]. Украинский раскол случился 
не только по географическому признаку, но и в СМИ. Пор-
тал «оранжевой революции» был обнародован в декабре 
2003 года и якобы стал главной общественной площадкой, 
по мнению западных СМИ. Таким образом, значительную 
роль интернет-изданий нельзя недооценивать. В феврале 
2005 года Rock Creek Creative - компания родом из США, 
специализирующаяся на связях с общественностью, зая-
вила о том, что действительно оказывает большую помощь 
в информационной стратегии для украинской оппозиции. 
В. Кличко благодаря своей медийности всеми способами 
привлекал общественное внимания к лидерам оппозиции. 
Подобные интернет-издания без зазрения совести совер-
шенно открыто финансируются через правительственные 
организации США и различные фонды, типа Фонда Со-
роса. После того, как Оранжевая революция на Украине 
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была завершена сразу начались репрессии- многие неза-
висимые СМИ были закрыты. 

Далеко не все цветные революции были бескровными - 
яркий пример «тюльпановой революции» в Киргизии, во 
время которой погибли люди [1]. 

Таким образом, технологии цветных революций хоро-
шо отработаны и применены для смены власти на пост-
советском пространстве, причём в некоторых странах не 
один раз – на Украине, в Киргизии, Армении. Несмотря на 
все старания и ухищрения все попытки цветных револю-
ций в Белоруссии и России не получили развития. 

Цветные революции как технология смены власти 
включают в себя: организацию местных НКО ориентиро-
ванных на привычные «западные» ценности, «либераль-
ные» СМИ, систематическая пропаганда западными СМИ 
по «демонизации» законного правящего режима, как вну-
три страны, так и за её пределами, продвижение оппози-
ционных сил внутри страны через пропаганду в западных 
СМИ, противостояние в межправительственных и дру-
гих международных организациях, принятие документов 
и резолюций против действующей власти, подготовка и 
тренинг различных оппозиционных сил за счет западно-
го финансирования, давление на существующую власть 
различными способами, в том числе с использованием 
дипломатических и финансовых методов, создание через 
прозападные СМИ чуждых от привычных населению цен-
ностей, направленных на изменение массового сознания и 
дискредитацию действующей власти.

Знание этих факторов поможет к противодействию 
любых цветных революций.

Цветные революции — это технологии массовых про-
тестов, направленных на смену власти в странах постсо-
ветского пространства [3]. Они получили своё название 
благодаря использованию цветовых символов в качестве 
лозунгов и символов протеста. Цветные революции были 
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успешно проведены в Грузии, Украине, Киргизии и дру-
гих странах. Они привели к смене власти и изменению 
политической системы в этих странах. Однако, не все счи-
тают цветные революции эффективным и правильным 
способом смены власти. Некоторые критики утверждают, 
что они являются вмешательством во внутренние дела 
других стран и могут привести к нарушению международ-
ного права. Таким образом, цветные революции являют-
ся одной из технологий смены власти на постсоветском 
пространстве, которые имеют свои преимущества и недо-
статки. Однако, в любом случае, важно уважать права и 
интересы народа и соблюдать международное право.
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ветском пространстве

Аннотация. Цветные революции — это технологии массовых 
протестов, направленных на смену власти в странах постсоветского 
пространства. Они получили своё название благодаря использованию 
цветовых символов в качестве лозунгов и символов протеста. Под тер-
мином цветной революции обычно понимают ряд протестных движе-
ний, который проводятся против существующего строя и правитель-
ства с желательным изменением структуры власти и правительства. 
В статье рассмотрены причины цветных революций, следствия и ме-
тоды или технологии посредством которых была осуществлена смена 
власти в ряде стран на постсоветском пространстве.
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Color revolutions as technologies of power change in the Post-Soviet 
space

Abstract. Color revolutions are technologies of mass protests aimed at 
changing power in the post—Soviet countries. They got their name due to 
the use of color symbols as slogans and protest symbols. The term color 
revolution is usually understood as a series of protest movements that are 
carried out against the existing system and government with a desirable 
change in the structure of power and government. The article examines the 
causes of color revolutions, the consequences and methods or technologies 
through which the change of power was carried out in a number of coun-
tries in the post-Soviet space.

Key words: revolution, Rose Revolution, protest movement, political 
system, political situation, post-Soviet space.
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Программа подготовки специалистов 
для русскоязычных стран и регионов 

в условиях спроса на кадры c юридическими 
знаниями за рубежом*

Повышенный спрос на подготовку юридических ка-
дров для работы за рубежом

В 2012 году Департамент образования Шанхая утвер-
дил ШПЮУ в качестве «Шанхайской учебной базы для 
выдающихся талантов в области права» и «Шанхайской 
учебной базы для выдающихся талантов в области права 
для работы за рубежом». В 2013 году университет начал 
исследовать и готовить юридические кадры для работы 
за рубежом, а в 2015 году появилась новая специальность 
для бакалаврского уровня, связанная с русским языком. 
Так, ШПЮУ начал подготовку специалистов по междис-
циплинарной программе «Право и русский язык», зна-
комых с ситуацией в русскоязычных странах. В 2021 году 
(первый год 14-й пятилетки) Министерством образова-
ния и Министерством юстиции Китайской Народной 
Республики (далее – КНР) были отобраны 15 институтов 
и университетов для подготовки талантливых юристов, 
работающих за рубежом. В данный список также вошел 
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ШПЮУ. Данный проект является важной мерой по ре-
ализации решений Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая (далее – ЦК КПК) о развитии 
юридических услуг, связанных с зарубежной деятель-
ностью, а также подготовки высококвалифицированных 
специалистов дефицитных профессий. Кроме того, дан-
ный проект играет ведущую роль в активном изучении и 
внедрении инноваций в модель подготовки высококвали-
фицированных кадров и систему обучения в сфере верхо-
венства права, связанной с работой за рубежом. Общий 
срок обучения составляет 3 года. В 2021 году в ШПЮУ 
также была одобрена переводческая специальность маги-
стерской программы «Юридический перевод».

В 2023 году пройдет первый набор на программу MTI 
(Письменный перевод (русский язык)). Будущие специа-
листы получат базовые знания в области права и теории 
перевода, овладеют навыками письменного перевода, а 
также смогут переводить юридическую документацию с 
русского языка. Кроме того, специалисты смогут зани-
маться юридической деятельностью, связанной с ино-
странными языками, а также вести взаимные обмены в 
сфере иностранных дел, осуществлять языковые услуги и 
др. В январе 2023 года Муниципальная комиссия по об-
разованию Шанхая опубликовала «Перечень учебных за-
ведений Шанхая, занимающихся подготовкой талантли-
вых юристов для работы за рубежом». Было отобрано 9 
учебных заведений, в том числе ШПЮУ, для подготовки 
талантливых юристов. Срок строительства центра по об-
учению и подготовке иностранных студентов в области 
права составит 4 года (январь 2023 – декабрь 2026). Ос-
новная цель состоит в том, чтобы в полной мере исполь-
зовать преимущества местоположения и ресурсы Шан-
хая, а также на национальном уровне активно создавать 
демонстрационную площадку для обучения юридиче-
ских кадров для работы за рубежом. Помимо этого, буду-
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щие специалисты должны быть знакомы с политическим 
курсом партии и государства, понимать характерные на-
циональные особенности Китая, иметь международный 
кругозор, профессионально владеть иностранными язы-
ками, в совершенстве владеть международными норма-
ми и правилами, а также иметь опыт ведения междуна-
родных переговоров.

Создание «Центра международной юридической 
подготовки и сотрудничества для ШОС (Китай)»

О создании Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. Чле-
нами-учредителями ШОС стали Китай, Россия, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. С момента 
своего создания государства-члены ШОС осуществляют 
тесное сотрудничество в сфере юстиции, экономики, меж-
личностных отношений и безопасности, а также вно-
сят вклад в содействие региональному сотрудничеству и 
устойчивому развитию. Новая модель государственных 
отношений, сформировавшаяся в процессе деятельности 
ШОС, ориентирована в первую очередь на партнерство, а 
не союзничество. Данная модель успешно зарекомендова-
ла себя на международной арене [1].

13 сентября 2013 года на 13-м заседании Совета глав 
государств-членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпин 
заявил, что Китай создаст «Центр международной юриди-
ческой  подготовки  и  сотрудничества  для  ШОС  (Китай)» 
(далее – Центр ШОС), кроме того, Китай готов использо-
вать эту платформу для обучения сотрудников судебных и 
правоохранительных органов из государств-членов ШОС 
[2]. В 2018 году на саммите ШОС в Циндао Си Цзиньпин 
в очередной раз заявил, что в ближайшие три года китай-
ская сторона готова предоставить такие площадки как 
«Центр  международной  юридической  подготовки  и  со-
трудничества для ШОС (Китай)» и другие для подготовки 
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2000 сотрудников правоохранительных органов и нара-
щивания потенциала правоохранительных органов [3]. 
По состоянию на июль 2023 года центр успешно провел 
десяток курсов повышения квалификации для старших 
сотрудников правоохранительных органов ШОС. По-
скольку на базе ШПЮУ был создан Центр ШОС, это при-
дало новый импульс для развития университета, предо-
ставило новые возможности, а также выдвинуло новые 
требования и задачи для работы центра по подготовке 
кадров. В этом году исполняется 10 лет со дня основания 
Центра ШОС, в связи с этим в условиях нового времени, 
предпосылок и потребностей необходимо в полной мере 
использовать преимущества платформы с учетом плана 
развития университета, использовать имеющиеся ресур-
сы для развития доминирующих дисциплин и проводить 
обучение специалистов для работы в русскоязычных стра-
нах и регионах.

Необходимость и важность подготовки специалистов 
для работы в русскоязычных странах и регионах

С момента выдвижения инициативы «Один пояс, один 
путь» связи Китая с внешним миром становятся все тес-
нее, однако, наблюдается нехватка кадров, обладающих 
необходимыми знаниями о стране и регионе. Все это бро-
сает вызов существующей модели подготовки талантли-
вых специалистов в китайских университетах. В послед-
ние годы многие китайские учреждения образования 
активно откликнулись на призыв государства и занялись 
совершенствованием моделей подготовки высококва-
лифицированных специалистов по иностранному языку 
путем устранения барьеров между дисциплинами и изу-
чением региональных и национальных особенностей. В 
условиях глобализации проблемы, с которыми сталки-
ваются китайские университеты в процессе изменения 
модели подготовки специалистов по иностранному язы-



71

Культура мира № 34. Том 11. Выпуск 5.                                                       Политология

ку, носят многомерный характер [4]. С точки зрения раз-
вития дисциплин, связанных с иностранными языками, 
создание инициативы «Один пояс, один путь» требует 
не только овладения навыками перевода, но и речевыми 
навыками. Высококвалифицированным специалистам со 
знанием иностранного языка необходимо хорошо знать 
характерные национальные и культурные особенности 
страны, понимать государственную стратегию развития, 
иметь международный кругозор и уметь выстраивать 
международную коммуникацию.

Инициатива «Один пояс, один путь» охватывает боль-
шое количество стран, в которых русский является офи-
циальным языком. С углублением глобализации, чтобы 
лучше удовлетворить потребности внешней стратегии 
страны и расширить область исследования дисциплин, 
связанных с иностранными языками, в 2015 году в 
ШПЮУ была открыта новая специальность «Русский 
язык» и началась подготовка талантливых специалистов 
по междисциплинарной программе «Право и русский 
язык», хорошо знакомых с общей ситуацией в русскоя-
зычных странах. Русский язык является новой специаль-
ностью, а Центр ШОС – базой обучения и подготовки для 
сотрудников судебных и правоохранительных органов 
из стран ШОС, созданной в ШПЮУ для государств-чле-
нов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу 
ШОС. Поскольку это соответствует позиционированию 
университета в области развития и отражает его особен-
ности, ускорение работы по подготовке высококвалифи-
цированных кадров со знанием русского языка было вы-
соко оценено администрацией университета.

В 2023 году ШОС исполнилось 22 года, однако, число 
государств-членов организации до сих пор постоянно 
увеличивается. В 2023 году на 23-м заседании Совета глав 
государств-членов ШОС Иран официально вступил в ор-
ганизацию. Наряду с этим организацией была запущена 
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процедура вступления Беларуси в ШОС. Ожидается, что 
страна официально вступит в ШОС в 2024 году. Все го-
сударства-члены ШОС имеют разную историю, религию, 
языки, культуру и политические системы, при этом, в пяти 
из них русский язык используется как государственный. 
Поскольку русский язык является важным инструментом 
понимания этих стран, необходимо обратить особое вни-
мание подготовке специалистов с высокими языковыми 
способностями и положительными качествами. Кроме 
того, следует уделять внимание обучению сотрудников 
Центра ШОС социальным и культурным особенностям 
русскоязычных стран.

Программа подготовки специалистов в русскоязыч-
ных странах и регионах на базе университета

За последние десять лет университет, используя все 
возможности платформы Центра ШОС, постоянно про-
водит взаимные обмены и организует сотрудничество с 
юридическими ведомствами ШОС, правительственными 
учреждениями, научно-исследовательскими институтами, 
ассоциациями адвокатов и т.д. Как было упомянуто выше, 
у всех государств-членов ШОС своя история, законы, ре-
лигия, культура и пути развития. Социальные и культур-
ные различия выдвигают все более высокие требования к 
сотрудникам университета, занимающимся внешнеполи-
тической деятельностью, а также к их деловым качествам. 
Кроме того, было отмечено, что одним из основных на-
правлений университета является подготовка кадров со 
знанием русского языка. Ускорение автономной подго-
товки высококлассных междисциплинарных специали-
стов со знанием языка и должностных лиц является одним 
из основных направлений ШПЮУ в процессе подготовки 
специалистов в русскоязычных странах и регионах. Про-
грамма обучения и подготовки специалистов, опираясь 
на преимущества и потребности развития Центра ШОС, 
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и, объединяя доминирующие дисциплины и направления 
развития ШПЮУ, включает следующие аспекты:

1. Придавать большое значение обучению и привле-
чению педагогического состава, оказывать вспомога-
тельную поддержку развитию талантов, поощрять и 
поддерживать формирование команды высококласс-
ных преподавателей; усиливать совместное обучение, 
совмещая обучение в университете и за его пределами, 
научно-исследовательскую и практическую деятель-
ность

Поскольку новое время диктует свои требования, от 
специалистов требуется не только хорошо владеть ино-
странными языками, но и обладать высоким уровнем 
профессиональных знаний и подкованностью в разных 
сферах. Изменение спроса на рынке труда влечет за со-
бой изменение целей подготовки кадров, что, в свою 
очередь, выдвигает более высокие требования к уровню 
профессионализма преподавателей. В связи с этим, вне-
дрение механизма долгосрочной подготовки преподава-
телей является ключом к дальнейшему реформированию 
и развитию.

Привлечение высококвалифицированных педагогов. 
Необходимо определить четкие стандарты, усилить поли-
тику по развитию и поддержке талантов и привлечь про-
фессиональных преподавателей русского языка с опытом 
работы в сфере международных отношений. Для этого 
следует пригласить знаменитых отечественных и зару-
бежных экспертов, занимающихся изучением россий-
ских и центральноазиатских проблем, а также вопросами 
ШОС. Таким образом, необходимо, чтобы специалисты в 
области истории, религии, культуры и этнической поли-
тики различных стран приезжали в университет для чте-
ния курса лекций.

Независимая подготовка педагогов. Центр ШОС, яв-
ляясь платформой для организации обучения, позволяет 
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укреплять сотрудничество ШПЮУ с другими учреждени-
ями государств-членов ШОС, организовывать программы 
взаимного обмена преподавателями, повышать уровень 
совместного обучения, проводить курсы лекций со специ-
ально приглашенными экспертами. Кроме того, учитывая 
потребности университета, преподавателям определен-
ных дисциплин предлагается повышать квалификацию, 
посещать разные страны, стажироваться в соответствую-
щих учреждениях, а также укреплять контакты и сотруд-
ничество с различными ведомствами. Помимо этого, пе-
дагогам необходимо постоянно развивать всесторонние 
качества, а также формировать высокопрофессиональную 
преподавательскую команду, осуществляющую научные 
исследования, хорошо владеющую иностранными языка-
ми, и, разбирающуюся в вопросах России, Центральной 
Азии, ШОС и БРИКС. 

2. Перенимать передовой опыт, поощрять самостоя-
тельную инновационную деятельность, корректировать 
и пересматривать программу обучения специалистов, 
обновлять подходы в обучении, внедрять инноваци-
онные методы обучения, оптимизировать модели об-
учения, совершенствовать учебные дисциплины, под-
держивать разработку высококачественных учебных 
программ и материалов.

В Китае многие известные лингвистические и много-
профильные университеты, такие как Пекинский универ-
ситет иностранных языков (далее – ПУИЯ), Восточно-Ки-
тайский педагогический университет и другие, имеют 
богатый практический опыт в подготовке высококвали-
фицированных междисциплинарных специалистов, вла-
деющих иностранными языками. В 2010 году ПУИЯ взял 
на себя ведущую роль во внедрении экспериментальной 
модели по подготовке специалистов по специальности 
«Английский язык» [5]. На сегодняшний день ПУИЯ со-
трудничает с Китайским университетом политических 
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наук и права для того, чтобы в полной мере использовать 
преимущества дисциплин двух учебных заведений, осу-
ществлять совместный набор студентов бакалавриата и 
сотрудничать в подготовке специалистов, работающих за 
рубежом. Данная модель подготовки талантливых специ-
алистов принесла хорошие результаты. Как показывает 
опыт, выпускники не имеют проблем с трудоустройством, 
поскольку на рынке труда наблюдается превышение спро-
са на над предложением. В Восточно-Китайском педаго-
гическом университете уже на протяжении многих лет ре-
ализуется комплексная модель обучения специалистов по 
междисциплинарной программе «Русский язык и всемир-
ная история». Данная программа оказалась более эффек-
тивна, нежели изучение иностранного языка и профиль-
ных предметов по-отдельности. 

За последние несколько лет ШПЮУ неоднократно 
пересматривал программу подготовки специалистов и 
корректировал программу учебных дисциплин. В насто-
ящее время студентам предлагаются такие курсы, как 
«Обзор России и государств Центральной Азии», «Ос-
новы права» и другие смежные дисциплины. Программа 
курса охватывает следующие темы: «Подход к России», 
«Культура России», «Внешняя политика России», «Обзор 
государств-членов ШОС», «Обзор русскоязычных стран 
Великого шелкового пути», «Правовая культура России», 
«Чтение юридических материалов (русский язык)», «Ау-
диовизуальный перевод юридических материалов (рус-
ский язык)», а также специальные лекции по политике, 
экономике, истории, дипломатии, религии, различным 
национальностям, культуре и праву стран ШОС. Кроме 
того, ШПЮУ поощряет разработку специальных учеб-
ных программ и составление учебных пособий. В уни-
верситете был разработан ряд уникальные семинаров 
для летнего семестра, направленных на развитие у уча-
щихся способности критического и инновационного 
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мышления, а также способности к проведению незави-
симых  исследований.

3. Усиливать роль платформы, поощрять студентов к 
активному участию в реализации государственной стра-
тегии, руководствоваться государственной стратегией, 
ориентироваться на рынок труда, демонстрировать от-
личительные особенности университета, исследовать 
программу подготовки междисциплинарных специа-
листов «Право и русский язык» и «Международные от-
ношения и русский язык», делать упор на практическое 
обучение, готовить востребованных высококвалифи-
цированных специалистов

С момента создания Центр ШОС эффективно вопло-
щал в жизнь важные проекты, озвученные Председателем 
КНР Си Цзиньпином, в полной мере реализовывал три 
ключевые функции – обучение, мозговой центр и форум 
для обеспечения национальной безопасности и реализа-
ции дипломатических стратегий. С момента завершения 
строительства Центр предоставил студентам множество 
практических возможностей, таких как участие в разно-
образных международных конференциях, форумах, тре-
нингах, связанных с работой за границей. Кроме того, 
расширяется сотрудничество Центра с ШОС: ежегодно 
студенты проходят отбор и получают возможность стажи-
ровки в штаб-квартире ШОС. До пандемии Центр также 
организовывал взаимные обмены «Встреча китайскими 
студентами-послами с иностранными студентами». С це-
лью укрепления контактов с иностранными выпускника-
ми студенты ездили в Шанхай на организованную встречу 
с бывшими студентами университета. Для студентов были 
организованы практические обмены и академические ис-
следования для изучения текущей социальной и культур-
ной ситуации в русскоязычных странах. В будущем уни-
верситет намерен в полной мере использовать данную 
платформу и усиливать ее роль.



77

Культура мира № 34. Том 11. Выпуск 5.                                                       Политология

Русский язык занимает важное положение, поскольку 
является языком межнационального общения и выступает 
в качестве лингва франка для множества стран, располо-
женных вдоль маршрута «Один пояс, один путь». Новым 
направлением развития для Китая стали исследования 
русскоязычных регионов и стран, а также подготовка со-
ответствующих специалистов [6]. В связи с реализацией 
инициативы «Один пояс, один путь» и постоянным раз-
витием сотрудничества в различных областях в рамках 
ШОС, китайский рынок труда остро нуждается в специ-
алистах в области финансов, бухгалтерского учета и пра-
ва, а также научных сотрудниках со знанием русского 
языка. Принимая во внимание все вышеперечисленное, 
студентов, изучающих право, бизнес и международные 
отношения, необходимо побуждать к дополнительному 
изучению русского языка и общеобразовательным дис-
циплинам, связанным с ШОС. В свою очередь, студен-
тов, изучающих русский язык, необходимо побуждать на 
получение двойной специализации в области экономи-
ческого и международного права и международных от-
ношений. Таким образом, будет происходить подготовка 
востребованных специалистов, в которых на сегодняш-
ний день нуждается рынок труда. Более того, в любом 
процессе подготовки специалистов, будь то подготовка 
специалистов по практической или исследовательской 
работе, специалистов широкого профиля или кадров в 
специализированных областях, необходимо учитывать 
все аспекты, начиная от инструментального и гумани-
стического характера языка, и, заканчивая системностью 
и комплектностью знаний [7]. 

Заключение
В современном китайском обществе спрос на специа-

листов, хорошо владеющих иностранными языками, ста-
новится все более диверсифицированным. Кроме того, 
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реализуется инициатива «Один пояс, один путь» и наблю-
дается непрерывное развитие сотрудничества в различ-
ных областях в рамках ШОС. В этом контексте крайне 
важно идти в ногу со временем, активно реагировать на 
государственную стратегию и инициативы и руковод-
ствоваться национальными и социальными потребно-
стями при подготовке высококлассных междисципли-
нарных специалистов в области иностранного языка. 
Подготовка специалистов, владеющих языками, разбира-
ющихся в своей специальности, и, знающих националь-
ные особенности страны, отвечает потребностям време-
ни и государственного развития, а также соответствует 
тенденциям глобализации и законам экономического 
развития. Сочетание позиции школы в области развития 
с подготовкой талантов по междисциплинарным про-
граммам «Право и русский язык» и «Международные от-
ношения и русский язык» должно стать главной целью 
при подготовке специалистов для русскоязычных стран 
и регионов. Программа подготовки кадров для русскоя-
зычных стран и регионов, описанная в данной статье, ос-
нована на текущих социальных потребностях и ситуации 
ШПЮУ, а также других учебных заведений. Следует от-
метить, что в будущем может понадобиться дальнейшее 
обсуждение данного вопроса. 

Библиографический список
[1] Пан Гуан Устойчивый прогресс Шанхайской организации сотрудничества, Пекин: 

Current Affairs Press, 2014. 3 с.
[2] Шанхай готовится к созданию «Центра международной юридической подготов-

ки и сотрудничества для ШОС (Китай)», // URL: https://www.chinanews.com.cn/
gn/2013/11-11/5486642.shtml (Дата обращения: 22.07.2023)

[3] Си Цзиньпин Китайская сторона организует кадровую подготовку для 2000 сотруд-
ников из правоохранительных органов стран-участниц ШОС, // URL: http://www.
xinhuanet.com/world/2018-06/10/c_1122963800.htm (Дата обращения: 22.07.2023)

[4] Чжан Вэйлей, Цзоу Бинь Региональная и национальная подготовка специалистов: 
почему? Как это сделать? //Теория и практика преподавания иностранных языков, 
2023. № 3. 20 с.

[5] Хэ Фан, Го Шицян Осуществление и реализация программы «Подготовки кадров 
в ходе реализации стратегии интернационализации» Института русского языка в 
Пекинском университете иностранных языков // Исследование теории и практики 



79

Культура мира № 34. Том 11. Выпуск 5.                                                       Политология

преподавания русского языка, Чжан Цзыли, главный редактор Сюй Хун. Гуанчжоу: 
Всемирное книжное издательство Guangdong Co., Ltd., 2017. 34 с.

[6] Ма Лян Текущая ситуация, проблемы и предложения по подготовке специалистов 
для русскоязычных стран и регионов в контексте инициативы «Один пояс, один 
путь», Преподавание РКИ в Китае, 2019. № 1. 91 с.

[7] Чжун Чжисян, Ван Жун О национальных и региональных направлениях исследова-
ний дисциплин иностранного языка и подготовке кадров // Национальные и реги-
ональные исследования, 2020. № 4. 187 с.

References
[1] Pan Guang Sustainable progress of the Shanghai Cooperation Organization, Beijing: Cur-

rent Affairs Press, 2014. 3 p.
[2] Shanghai is preparing to create a “Center for International Legal Training and Cooperation 

for the SCO (China)”, // URL: https://www.chinanews.com.cn/gn/2013/11-11/5486642.
shtml (07.22.2023)

[3] Xi Jinping The Chinese side is organizing personnel training for 2,000 law enforcement of-
ficers from the SCO member countries, // URL: http://www.xinhuanet.com/world/2018-
06/10/c_1122963800.htm (07.22.2023)

[4] Zhang Weilei, Zou Bin Regional and national training of specialists: why? How to do it? //
Theory and practice of teaching foreign languages, 2023. № 3. 20 p.

[5] He Fan, Guo Shiqiang Implementation and implementation of the program “Training of 
personnel during the implementation of the internationalization strategy” of the Institute 
of Russian Language at Beijing Foreign Studies University // Research on the theory and 
practice of teaching the Russian language, Zhang Zili, editor-in-chief Xu Hong. Guang-
zhou: Guangdong World Book Publishing Co., Ltd., 2017. 34 p.

[6] Ma Liang Current situation, problems and proposals for training specialists for Rus-
sian-speaking countries and regions in the context of the “One Belt, One Road” initiative, 
Teaching Russian Foreign Languages in China, 2019. № 1. 91 p.

[7] Zhong Zhixiang, Wang Rong On national and regional directions of research in foreign 
language disciplines and personnel training // National and regional studies, 2020. № 4. 
187 p.



80

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                                     Political science

Чжан Сяолин
Доцент кафедры русского языка, Институт языков и культуры, 

Шанхайский политико-юридический университет.

Программа подготовки специалистов для русскоязычных 
стран и регионов в условиях спроса на кадры c юридическими 
знаниями за рубежом

Аннотация. В ходе 12-ой и 13-ой пятилеток Шанхайский полити-
ко-юридический университет (далее – ШПЮУ) активно откликнулся 
на призыв к проведению реформы в области образования, заблаго-
временно предвидел наступающие изменения и использовал страте-
гические возможности для развития высшего образования в Китае. 
Были достигнуты большие успехи в освещении отличительных осо-
бенностей университета, развитии доминирующих дисциплин права 
и политологии, а также в области подготовки специалистов на всех 
уровнях. С момента вступления в период 14-ой пятилетки ШПЮУ 
также активно реагирует на новые потребности страны, связанные с 
подготовкой юридических кадров в области международного права, 
а также региональных и национальных исследовательских специа-
листов. Были приложены колоссальные усилия для пересмотра про-
грамм подготовки кадров по смежным дисциплинам, а также для про-
ведения реформы преподавания перспективных дисциплин, перехода 
к практическому обучению и осуществлению механизма подготовки 
кадров с учетом трех аспектов: производство, преподавание и ис-
следование. На базе национальной платформы Шанхайской органи-
зации сотрудничества (далее – ШОС), сочетающей национальные и 
местные потребности развития, ШПЮУ твердо осознает направление 
развития и цели 14-й пятилетки, а также содействует взаимному раз-
витию доминирующих дисциплин. Таким образом, на базе учрежде-
ния образования и объединения практических кафедр (производство, 
преподавание и исследование) университет стремится к совместной 
подготовке кадров, основанной на междисциплинарном сотрудни-
честве, многопрофильном образовании, совместном строительстве и 
межплатформенности. В рамках данной статьи рассматривается про-
грамма подготовки специалистов в русскоязычных странах и регио-
нах в условиях нового времени, новых предпосылок и потребностей.

Ключевые слова: юридические кадры для работы за рубежом, 
Шанхайская организация сотрудничества, страна и регион, подготов-
ка кадров, русскоязычные страны.
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A training program for specialists for Russian-speaking countries 
and regions in the context of demand for personnel with legal knowl-
edge abroad

Abstract. During the 12th and 13th Five-Year Plans, Shanghai Uni-
versity of Politics and Law (hereinafter referred to as SLUU) actively 
responded to the call for educational reform, anticipated the coming 
changes in advance, and seized strategic opportunities to develop higher 
education in China. Great strides have been made in highlighting the uni-
versity’s distinctive features, developing the dominant disciplines of law 
and political science, and training specialists at all levels. Since entering 
the 14th Five-Year Plan period, SPLU has also been actively responding 
to the country’s new needs related to the training of legal personnel in 
the field of international law, as well as regional and national research 
specialists. Tremendous efforts have been made to revise training pro-
grams in related disciplines, as well as to reform the teaching of promis-
ing disciplines, move towards practical training and implement a training 
mechanism taking into account three aspects: production, teaching and 
research. Based on the national platform of the Shanghai Cooperation 
Organization (hereinafter referred to as the SCO), combining national 
and local development needs, SPYU firmly recognizes the development 
direction and goals of the 14th Five-Year Plan, and also promotes the 
mutual development of dominant disciplines. Thus, on the basis of an 
educational institution and a union of practical departments (produc-
tion, teaching and research), the university strives for joint training based 
on interdisciplinary cooperation, multidisciplinary education, joint con-
struction and cross-platform. This article examines the training program 
for specialists in Russian-speaking countries and regions in the context of 
new times, new prerequisites and needs.

Key words: legal personnel for work abroad, Shanghai Cooperation 
Organization, country and region, personnel training, Russian-speaking 
countries.
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Higher education reform in China 
and Russia under the perspective of globalization: 

comparative analysis

Since the end of the last century globalization processes 
have covered social, cultural, economic and political spheres 
in all countries of the world. One of the trends of modern glo-
balization is the reform of higher education in many coun-
tries referring to with the economic and social progress of 
both individual states and human civilization [2, p. 13]. 

With regard to the modern globalization, the studying and 
understanding of the education reforms experience in Russia 
and China, the two greatest powers, has the great importance 
because the education has been becoming the main priority 
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of the state policy in both countries.
Reforming higher education in Russia and China has 

many common features, but despite this fact, both countries 
have specific features of the educational process.

At the end of the twentieth century there were funda-
mental changes in the socio-political system in Russia. They 
touched on education system: its principles, organization, 
content of courses and subjects [4, p. 343-346]. At the first 
stage of reforms de-ideologization, or refusal from the dictate 
of communist ideology, was the most important feature of 
Russian education policy. Chinese education policy, on the 
contrary, served the succession based on the previous princi-
ples of the state ideology. 

Russia followed a democratic way of education manage-
ment. Educational organizations got autonomy. The govern-
ment of China also raised the problem of the autonomy of 
educational institutions at the very beginning of the reforms. 
The division of responsibilities between central and local au-
thorities which led to expanding autonomy of educational in-
stitutions and democratization of the education management 
system was codified in law.

China is known as a global economic power, but the coun-
try has achieved economic recovery due to the education sys-
tem. In 1978 when Open Door Policy began in China Deng 
Xiaoping paying the attention to the education development 
marked: “Education should turn to modernization, to the 
world, to the future”. Such conception meant that China is 
ready for joining the world community to take part in com-
petition with other countries [2, p. 14].

The Chinese higher education system has become the larg-
est in the world in less than 7 years with a current total num-
ber of 25 million university students. This has important im-
plications at the national level and may well lead to economic, 
political, and social changes. These changes will also affect 
the Chinese position in the international arena [5, p. 506].
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The main document of the modernization of Chinese 
education titled “Program of Reforms and Development of 
Education” (1993) refers to the changing the management 
system of higher education institutions in order to improve 
their performance. “Education Law of the People’s Repub-
lic of China” (1995), in turn, confirms the transformation 
of the management system of higher education institutions. 
Since the end of the 20th century. The government gave more 
and more rights for self-management to Higher Education-
al Institgutions. [Zhang, p. 64]. According to these two doc-
uments, an educational institution became an independent 
legal subject. The Higher education developed by the market 
mechanism [1, p. 840].

Some Russian documents (“National Doctrine of Educa-
tion in the Russian Federation until 2025”, “Conception of 
Russian Education Modernization”, etc.) clearly designated 
the creation of a decentralized model of higher education. 
So the unified educational space under the control of the 
state appeared [7, p. 63-64]. This aspect of the Russian edu-
cational policy allowed the Russian universities to have ad-
ministrative and academic freedom, more independence in 
solving the problems of structure and management and in 
formation of educational programs, interaction with part-
ners in science and industry more than the universities in 
China [7, p. 63-64].

In Russia, the most important component of education 
reforming is the establishment of fee-based training. Practi-
cal realization of so-called marketization of the educational 
process is implemented at all levels of the Russian education-
al system and not only in private, but also in state universi-
ties. In China education in state universities is free of charge. 
But in China there is a network of private educational insti-
tutions, some of which exempt university entrants from the 
National Entrance Examination. These universities accept all 
the students who can pay for their education. 
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One of the main aspects of higher education policy in both 
countries is the personnel training. Modernization of high-
er education in Russia and China started with a multilevel 
system of professional training. But Russia turned to foreign 
experience.

In 2003 Russia joined the Bologna Convention and en-
tered the European educational field. In Russia, as in most 
countries of the European Union, a two-level system of 
higher education was created. The first level of education, 
bachelor’s degree, is aimed at practical training of students. 
It implies to train specialists for various spheres of profes-
sional activity for a shorter period of time (4 years instead 
of 5 or 6 years) [6, p. 48]. Training at the second stage, mas-
ter’s degree, lasts, as a rule, two years. After getting Master’s 
degree a student has the right to improve their qualifications 
both in Russia and abroad. 

In China modernization took place without westerniza-
tion, i.e. the reforms were realized on the basis of national 
traditions, historical experience and national interests of 
the country. This does not exclude the borrowing of foreign 
experience, but the education, as Chinese government con-
ciders, must draw on Socialism with Chinese characteris-
tics [6, p. 54]. As for the two-level training of specialists, China 
introduced bachelor’s and master’s degrees in 1980. But it was 
not the same bachelor’s degree as this one in Europe and Rus-
sia! The most universities in China were short-term (2-3 years 
of study) ones. So nothing changed except the name (bach-
elor’s degree). But it was the first step of Chinese specialists 
towards the international market of educational services and 
adaptation of the Western model of education to Chinese 
needs [6, p. 523-53].

C. Pinna states that the internationalization process in 
higher education is one of the major goals of the develop-
ment of higher education institutions around the world due 
to the fact that the process of “knowledge exchange” aims 
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to improve international competitiveness, a process closely 
related to national economic growth. Besides the import-
ant economic aspect, the internationalization process in 
terms of knowledge is important for cultures and global di-
alogue… the role played by higher education institutions in 
building and strengthening international relations is great 
[5, p. 506]. In the second decade of the 21st century, Chi-
na has become the member of the international education 
community. 

As for Russia, although Russia is a participant of the 
Bologna educational process, Russian higher education 
certificates are not accepted in Europe. Russian experts 
believe that one of the main problems of Russian “bo-
lognaization” is the decrease of the education quality in 
Russian universities because of the transformation of five-
year specialist training programs into four-year bachelor’s 
degree programs [3, p. 11]. Critics of the Bologna process 
have always drawn attention to the fact that the implemen-
tation of the European model carries high risks of losing 
the quality characteristics of the national system of higher 
education. Therefore, the experience of China combining 
international and national features of the educational sys-
tem would be useful for Russia.

The comparative analysis of Chinese and Russian educa-
tion reforms makes us to be sure that the higher education 
policy in China and Russian Federation has a number of 
common features and a number of differences. First of all, 
one can conclude that the reforms of higher education in 
both countries is supported by the state. So the higher ed-
ucation in China and Russia is affordable for the most citi-
zens. The reforms of the education system in the two coun-
tries are accompanied by the adoption of laws formulating 
the similar policy priorities in the field of higher education. 
However, according to experts, China’s educational strate-
gy attracts the world community to a greater extent. China, 
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unlike Russia, is accepted in the world educational field as 
an equal subject.
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Аннотация. В данной статье дается сравнительный анализ поли-
тики Китая и Рос-сии в сфере образования. По мнению автора статьи 
стратегические задачи китайского и российского образования совпа-
дают, потому что в обеих странах образование является главной дви-
жущей силой развития, что прописано в законах, которые упомина-
ются в статье. Автор статьи останавливается на таком понятии, как 
«автономия», «децентрализация», «модернизация», которые, приме-
нительно к сфере образования, являются частью его реформирова-
ния. В статье рассматривается такой аспект образовательной полити-
ки, как подготовка кадров. Автор статьи подчеркивает, что, в отличие 
от России, которая приняла зарубежный опыт в этом деле, Китай 
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power of the development in both countries. The laws mentioned in the ar-
ticle emphasizes it. The author of the article dwells on such terms as ‘auton-
omy’, ‘decentralization’, ‘modernization’ defining the education reforms’ 
content. The article concerns such aspect of educational policy as person-
nel training. The author of the article emphasizes that, in contradiction to 
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more oriented to national traditions.
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Политическое развитие современных обществ и госу-
дарств не связано с устойчивым трендом в пользу распро-
странения и утверждения демократии как типа полити-
ческого режима и политической системы. Политические 
институты, призванные обеспечивать демократический 
характер правления, все чаще используются действующей 
властью для маргинализации оппозиции; рост материаль-
ного благосостояния нередко сопровождается «размывани-
ем» (а то и элиминацией) гражданских прав и свобод [12]. 
Материальное преуспеяние и чувство безопасности «обме-
ниваются» на лояльность в отношении управляющих лиц, 
что де-факто является синонимом деполитизации. Компе-
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тенция институтов, призванных обеспечивать политиче-
ское представительство, включая институты парламента 
и политических партий, нередко нарушается либо ограни-
чиваются; государственное насилие либо экстраординар-
ное (и конституционно не обоснованное) вмешательство 
в жизнь общества нередко замещает собственно полити-
ческую конкуренцию; общественный и политический вес 
все чаще обретают структуры традиционного типа (кланы, 
клиентелы, этнические сообщества и др.), которые ранее 
казались разрушенными вследствие процессов глобализа-
ции. Экспансия капитала в масштабах всего мира не отме-
няет влияния сложных бюрократических иерархий, а борь-
ба с терроризмом в общемировом масштабе означает не 
просто возвращение полновластного государства «назад», 
но его ощутимое усиление. Институт монархии в странах 
«Второго» и «Третьего» миров оказывается далеко не исчер-
павшим свой политический потенциал, каудильизм в усло-
виях Латинской Америки вполне успешно адаптируется к 
условиям не только «правой», но и «левой» политической 
волны. Развитие современных коммуникационных техно-
логий дает шанс не только отдельным медиа-активистам и 
блоггерам, но и государству, обретшему не существовавшие 
ранее возможности контроля за социальными сетями и от-
дельными личностями. Финансовый кризис, вместо возрас-
тания требований экономических и гражданских акторов 
к собственным правительствам, напротив, предоставля-
ет в руки государства дополнительные рычаги контроля и 
усиливает зависимость общества и граждан от власти [12]. 
Технократизация, утвердившаяся в Европейском Союзе с 
момента его основания, последовательно набирает оборо-
ты – вследствие чего выстраивается властвующая «техно-
кратия», которая означает не просто давно постулируемый 
«дефицит демократии в ЕС», но ставит под сомнение бытие 
демократии как таковое; причем происходит это в странах, 
которые исторически считались «колыбелью» демократии 
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и адаптировали первые известные ее исторические модели.
Эти тенденции мы наблюдаем сегодня повсеместно, как 

на Западе, так и на Востоке. Процесс нарастания автори-
тарных тенденций протекает в разных странах по-разно-
му, но порождает одинаковые последствия: размывание 
демократических практик и усиление авторитарной по-
литики. Подобная тенденция не является в текущий мо-
мент необратимой и абсолютно преобладающей, но суще-
ственно меняет характеристики политической системы. 
Сегодня, в середине 2023 года, существует немало полити-
ческих систем, которые, несмотря на наличие элементов 
демократического институционального дизайна, можно 
охарактеризовать как авторитарные. И в них сегодня про-
живает большинство современного человечества.

Цель статьи – дать характеристику проявляющимся в 
современной политике авторитарным тенденциям, уточ-
нить определяющие их факторы, а также рассмотреть ре-
жим Ш. де Голля в контексте авторитарных трендов в поли-
тике стран, традиционно считающихся демократическими.

Авторитаризм – один из ключевых политических фе-
номенов ХХ века, с чем согласны значительное число ис-
следователей общественно-политического развития раз-
личных обществ и стран в течение прошлого столетия.

Сложность его изучения связана с многообразием 
форм, которые принимали авторитарные режимы в исто-
рии ХХ века – от теократических и консервативно-охра-
нительных до модернизационных и стабилизационных.

Другая проблема, связанная с изучением авторитариз-
ма как феномена – условность границ авторитаризма как 
особого типа политического режима, отделяющих его как 
от демократии, так и от авторитаризма. Последнее связа-
но с тем, что реальный авторитаризм может использовать 
элементы политической системы демократического типа 
(многопартийность, выборы, политическое многообра-
зие, плюрализм мнений – пусть формальные и управля-



92

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                                     Political science

емые) либо сложиться в рамках институционально-по-
литического дизайна, присущего тоталитарной системе 
(когда тоталитарные институты сохраняются, но слабеют 
и частично утрачивают свой властно-управленческий по-
тенциал и функционал – в то время как автономия субъ-
ектов политики, экономики и сферы гражданских отно-
шений постепенно расширяется, даже не будучи в полной 
мере закрепленной юридически). 

Третья проблема, связанная с исследованием автори-
таризма в современных условиях – его широкий и мно-
гообразный функционал: авторитарные режимы, возник-
шие и существовавшие в условиях конкретных обществ и 
стран, выполняли функции стабилизации, консолидации, 
обеспечения господства определенной социальной либо 
политической силы, модернизации либо «заморажива-
ния» общества с консервацией всех существующих в нем 
проблем и противоречий. Они могли иметь откровенно 
консервативный либо прогрессистский характер, быть 
репрессивными либо сравнительно толерантными, при-
нимать форму групповой либо единоличной диктатуры – 
либо опираться на властно-политическую конфигурацию 
сравнительно плюралистического характера.

Наконец, еще одной существенная проблема, связан-
ная с изучением авторитарных режимов – распростране-
ние авторитарных практик внутри формально демокра-
тических политий, связанная с кризисными явлениями в 
рамках современных обществ.

Факторы, способствующие социальной востребован-
ности, воспроизводимости и прочности авторитарных ре-
жимов и практик в современных условиях: 

1. Феномен технократии – апелляция к которой обесце-
нивает демократические режимы и политические практики. 

2. Феномен периодически повторяющейся «консерва-
тивной волны» (в ответ на экспансию левых и прогрес-
систских сил в течение ХХ века) в политике многих госу-
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дарств, прежде всего относящихся к т.н. «Второму» или 
«Третьему» мирам. 

3. Приход в политику вооруженных сил и професси-
ональных военных (феномен т. н. «нового профессиона-
лизма»). 

4. Ограниченные возможности политической и соци-
ально-экономической модернизации в странах условного 
«незападного мира» (имеется ввиду затрудненность мо-
дернизации в рамках унифицированной европейско-се-
вероамериканской либо англосаконско-протестантской 
модели).

5. Масштабные общественно-политические трансфор-
мации в большинстве стран мира в течение всего ХХ века 
(мировые войны, социальные революции, многочислен-
ные кризисы и конфликты), сделавшие актуальным за-
прос на сохранение стабильности в ущерб демократиче-
ским ценностям и процедурам.

6. Национализм (как феномен ХХ века, проявившийся 
в различных ситуациях и в разных формах) как страте-
гия защиты национальных интересов идентичности в от-
вет на внутренние и глобальные вызовы – востребующий 
концентрированную и персонифицированную власть как 
гаранта и протектора подобной идентичности.

7. Манипулятивные стратегии политических элит, 
стремящихся отстаивать свои корпоративные и группо-
вые интересы в ущерб интересам социального большин-
ства, что побуждает их искусственно уменьшать масштаб 
применения демократических практик.

8. Неустойчивость политических институтов и режи-
мов в молодых и новообразованных государствах – кото-
рую пытались компенсировать путем создания персони-
фицированной власти авторитарного типа. 

9. Прогрессирующая бюрократизация политики – как 
оборотная сторона торжества легально-рационального 
типа легитимности в современных обществах. 
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Авторитаризм: уточнение понятия
Современные опыт и практики авторитаризма на рубе-

же двух последних столетий углубили наши представления 
о природе этого политического явления, сформулирован-
ного в трудах Х. Линца, К. Левенштейна, Д. Берг-Шлоссера, 
Г. О’Доннела и некоторых других авторов. Современный 
авторитаризм сосуществует с феноменами глобализации, 
информационного общества, децентрализации управле-
ния и усложнение структуры общества. 

В 1964 г. испанский социолог с германскими корнями 
Х. Линц, работавший в США, сформулировал и обосно-
вал широко признаваемую сегодня концепцию автори-
тарного режима. Х. Линц отталкивался при этом от клас-
сических работ о тоталитаризме, представленных в свое 
время Х. Арендт и Фридрихом с Бжезинским, но сумел их 
творчески переосмыслить. Линц понимает современный 
авторитаризм как самостоятельный режимный феномен 
sui generis, обладающий устойчивостью и собственным 
функционалом, что позволяет отличить его от тоталита-
ризма. Предлагая собственную дефиницию авторитаризма, 
исследователь говорил о «политической системе с ограни-
ченным, не ответственным политическим плюрализмом, 
без сформированной и ведущей идеологии, но с опреде-
ленным менталитетом, без интенсивной или экстенсивной 
политической мобилизации (за исключением случающихся 
иногда ситуаций внутреннего кризиса или внешней угрозы, 
делающих такую мобилизацию необходимой), в котором 
руководитель или некоторая малая группа осуществляет 
свое господство внутри формально четко не ограничен-
ных, но редко заранее оговоренных границ» [14, С. 19].

Подобное определение сделало Х. Линца известным и 
знаменитым. Обобщенно, признаки авторитарного режи-
ма по Х. Линцу [14] включают в себя: 

1) Ограниченный плюрализм политических акторов; 
2) Менталитет вместо идеологии; 
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3) Низкий уровень мобильности масс.
Появление концепции научно обоснованной автори-

таризма позволило описать не только призванные слу-
чаи авторитаризма, но и «пограничные» и «переходные» 
феномены, включая варианты «дефективной демокра-
тии», современными вариациями которой считаются т.н. 
«фасадная демократия» и «управляемая демократия», а 
с другой – к обоснованию различных модификаций то-
талитарного господства, и в том числе – «ограниченного 
тоталитаризма» и «неполного тоталитаризма». Главное 
же заключалось в том, что Х. Линц, используя Испанию 
Франко в качестве «особого случая», показал принципи-
альную ограниченность широко принятой в те времена в 
политической науке дихотомии «демократические режи-
мы» - «тоталитарные режимы».

В свою очередь, американский исследователь полити-
ческих режимов Г. Алмонд, который рассматривал струк-
турные и процессуальные характеристики политических 
режимов, в итоге также вышел за рамки принятого в 
1950-е гг. противопоставления демократии и тоталита-
ризма. В результате проведенных им исследований уче-
ный пришел к выводу о том, что функциональный авто-
ритарный режим, в отличие от тоталитарного, стремится 
«быть более стабильным и менее напряженным» [1]. Идеи 
Алмонда – признанного исследователя политических си-
стем в сравнительной перспективе – были восприняты и 
творчески переосмыслены Х. Линцем. В опубликованной 
им в 1975 г. работе «Тоталитарные и авторитарные режи-
мы» [13], Линц переосмыслил ряд положений своей же 
статьи 1964 г. В упомянутом исследовании за основу поня-
тие «авторитарный режим» и предложил его собственную 
типологию, выделив в качестве его подвидов «расовую де-
мократию» и «посттоталитарные режимы», а также «полу-
традиционные» формы господства.

Еще одним источником вдохновения для Хуана Линца 
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стали работы германских правоведов-конституционали-
стов (как правило, эмигрантов во времена Второй Миро-
вой войны), осмыслявших феномен недемократических 
режимов 1930-40-х гг. Сам Линц, хорошо знакомый с 
трудами представителей классиков немецкой политиче-
ской социологии ( включая М. Вебера и Р. Михельса), так-
же лично общался с эмигрировавшим в США немецким 
социологом Т. Гайгером. Между тем, неизвестными ему 
остались работы другого эмигрировавшего в США немец-
кого ученого-конституционалиста К. Левенштейна, рассу-
ждавшего в сходном с ним ключе. Левенштейн опублико-
вал в 1957 году признаваемый многими представителями 
сравнительной политологии труд «Политическая власть 
и процесс управления» (Political Power and Governance 
Process, или Verfassunglehre в германоязычном вариан-
те) [15], где прояснил фундаментальные различия между 
автократией и конституционализмом. Не менее значимо 
выявленное и проанализированное им различие меж-
ду авторитарным и демократическим режимами, не ос-
мысленное до конца в работах последующего поколения 
политологов. Левенштейн определяет авторитарный ре-
жим как «политическую организацию, в рамках которой 
единственный носитель власти – одна личность, собрание, 
комитет, хунта или одна партия – монополизирует поли-
тическую власть, обходясь при этом без участия объекта 
власти в формировании «государственной воли». Единст-
венный носитель власти принуждает общество следовать 
его выбору, он диктует его объектам властвования» [15, 
C. 53). Для Левенштейна в данном случае принципиальны 
не формально-конституционные и институциональные 
различия, но различия в «фактическом осуществлении 
власти», а именно является ли власть «разделенной» или 
«концентрированной»? Единоличное обладание властью, 
согласно ученому, делает политическую систему автокра-
тической (в качестве примера автором называется режим 
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Ш. де Голля, сложившийся в 1950-е гг.). Если власть раз-
делена между несколькими политическими акторами, 
следует говорить говорить о «конституционном режи-
ме». В рамках автократии Левенштейн различает между 
тоталитарными и авторитарными режимами – при этом 
в качестве разновидностей последнего у него выступают 
абсолютная монархия, плебесцитарный цезаризм и нео-
президенциализм. Центр власти в рамках авторитарного 
режима формируется через взаимное переплетение (ко-
гезию) институциональных, социальных и персональ-
ных носителей власти, образующих неформальную сеть 
и консолидирующих таким образом имеющиеся у них и 
необходимые для обретения власти ресурсы. Подобная 
консолидация ресурсов превращает взаимосвязанных 
таким образом субъектов в «единого субъекта политиче-
ского выбора» в масштабах политической системы. В ка-
честве акторов, участвующих в подобной когезии, могут 
выступать представители технократического руководства 
правящей партии, сотрудники органов государственной 
безопасности или представители ближайшая окружения 
харизматического лидера. Возможно участие в этом про-
цессе и других акторов (Сенат, партии или Совет племен) 
– их состав, при этом, не являются определяющим. Од-
нако главным индикатором устоявшегося авторитаризма 
все же являются собственно авторитарные практики осу-
ществления власти.

Левенштейн также формулирует свою методологиче-
скую позицию относительно „смешанных форм», подчер-
кивая их сохраняющуюся авторитарную сущность несмо-
тря на существующие морфологические различия [15]: «В 
наше время [1950-е годы, РК] все чаще проявляются эти 
гермафродитные формы, поскольку автократические ре-
жимы маскируют себя, используя процедуры и методы, 
заимствованные из конституционализма. маскировка «. 
поддерживать [...] Поскольку формулировка конституции 
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в таких случаях сознательно вводит в заблуждение, в лю-
бом случае необходимо провести эмпирический анализ 
фактического процесса власти.»

Развивая подход Левенштейна, мы можем заключить, 
что практически каждый политический режим в каждый 
момент является гибридом, т.е. состоит из различных 
элементов, таких как парламентская демократия, бона-
партизм и корпоративизм, которые, в свою очередь, сами 
по себе являются идеальными типичными понятиями. В 
конечном счете, для определения основного характера 
режима, такого как демократический или авторитарный, 
требуется качественная оценка, ориентированная на иде-
альный тип (используя здесь веберовское понятие).

В этом смысле авторитарный режим здесь понимается 
как политическая система, в которой, несмотря на участие 
других частично автономных акторов, основные реше-
ния принимаются некоторым условным единым центром 
(частично институциализированным и в значительной 
степени персонифицированным – имея ввиду партийных 
вождей, профессиональных военных, ангажированных 
технократов и др.), использующим как формально-кон-
ституционные, так не правовые способы принятия и ре-
ализации принимаемых решений (включая не правовое 
насилие); в то время как участие граждан и их представи-
телей в принятии высших властных решений является по 
преимуществу символическим и условным, а политиче-
ская консолидация и интеграция осуществляется на осно-
ве некоторых умозрительных концепций (национализм, 
безопасность, единство). 

Речь в данном случае идет о феномене, который Линц 
описал с помощью понятия „ограниченный плюрализм“ 
– когда автономия политических игроков сохраняется, но 
реальной возможности влиять на политические решения 
у них нет. В современных условиях «ограниченный плю-
рализм» присущ и многим формально демократическим 
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режимам, с помощью административных и манипулятив-
ных методов ограничивающих масштабы политического 
участия граждан и самостоятельность политических акто-
ров – что снова делает актуальным вопрос Левенштайна 
«Кто на самом деле правит?».

От волн и слепых зон в сравнительной статистике
Авторитарные «волны» в ХХ веке периодически сме-

нялись «волнами» демократическими. Известный свои-
ми исследованиями феномена «столкновения цивилиза-
ций» Сэмюэл Хантингтон [10] сформулировал свой тезис 
о „третьей волне демократизации“ еще 30 лет назад. Это 
тезис стали исходной точкой для многих последующих 
исследований в рамках сравнительной политологии. На 
основе подхода, предложенного Хантингтоном, стало воз-
можно описать политические изменения в Южной и Цен-
тральной Америке, Юго-Восточной Азии и Центральной 
и Восточной Европе, связанные с падением «Восточного 
блока» и связанными с этим трансформациями. Однако 
это «волна» сменилась вскоре противоположной по на-
правленности «волной», связанной с усилением автори-
тарных принципов, практик и структур. В итоге тезис о 
«необратимости» демократических изменений многими 
был поставлен под сомнением.

Определения, обозначавшие режимные формы на гра-
ни авторитаризма и демократии («неполная», «нелибе-
ральная» и др.) так и не были до конца прояснены. Однако 
страны с подобными режимными формами продолжали 
причислять к демократическим, с целью соответствовать 
политической конъюнктуре. Однако в последние годы 
мнение о том, что авторитаризм далеко не исчерпал свои 
политические возможности, достаточно широко утверди-
лось – и сегодня даже Вольфганг Меркель говорит о «воз-
вращении диктатур» и «конце (демократической) эйфо-
рии» как о свершившихся фактах.
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В середине 2023 года многие исследователи констати-
руют: авторитарные режимы сегодня приобретают все 
большую привлекательность как политическая модель, 
независимо от конкретных модификаций. Подобная ситу-
ация стала предметом осмысления в сравнительной поли-
тологии.

Сегодня признано, что авторитаризм – социально и 
политически неоднородное явление, опирающееся на 
различные версии институционального дизайна и выпол-
няемого функционала. Это не есть некоторый «промежу-
точное» состояние или трансформационная политическая 
форма, но отдельный вид политического режима с собст-
венной внутренней логикой развития, внутренней дина-
микой и противоречиями (которые он учится по мере сил 
разрешать с целью избежать крушения). Авторитаризм 
ХХ века продемонстрировал известную жизнеспособ-
ность, успешно трансформируя свои институциональные 
основания и саму социальную базу, принимая различные 
модификации в зависимости от «особых условий» кон-
кретных обществ и государств, с учетом многочисленных 
проблем и противоречий, возникающих в процессе их 
развития. В итоге современный «спектр» авторитарных 
режимов является достаточно широким, и далеко не оче-
видно, что исчерпаны все возможные варианты автори-
тарных трансформаций [12]. 

Авторитарные режимы в 21 веке - обзор
Ниже представлены варианты авторитарных режимов, 

каждый из которых представляет собой политический от-
вет на различные вызовы [12]. Все эти режимы в идеаль-
ном смысле являются авторитарными в смысле приведен-
ного выше определения.

1) В качестве политического ответа на вызовы модер-
низации политические режимы, которые делают ставку на 
экономический рост, социальное обеспечение и полити-
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ческую стабильность, но „отказываются“ от либеральных 
прав и последовательной легализации политической оп-
позиции. Государство здесь выступает как политический 
«опекун» общества и гарант осуществляемой «сверху» 
управляемой модернизации (государства – экономиче-
ские «драконы» Юго-Восточной Азии).

2) В качестве политического ответа на разочарование в 
демократии, вызванное как неспособностью институтов и 
политического класса с их традиционными партиями ре-
шать социальные проблемы масс, так и невыполненными 
обещаниями, связанными с (повторным) введением гра-
жданского правления. В данном случае глубокое обще-
ственное разочарование возникает из-за неспособности 
институтов и политического класса при опоре на «сис-
темные» решать накопившиеся социальные проблемы – и 
становится возможным «прорыв» в большую политику и 
к вершинам власти харизматических и популистских ли-
деров, стремящихся изменить принятые политические 
«правила» игры и глубоко трансформировать взаимо-
отношения власти и общества; возникающая при этом 
персонифицированная власть не обладает значительной 
устойчивости, а уход лидера от власти грозит поэтапным 
демонтажом выстроенного им режима (пример – автори-
тарный режим Перу при А. Фухимори).

3) Политические системы, в которых требования ре-
лигиозных лидеров ограничивают роль официальных 
публичных институтов, таких как парламенты или суды 
- и при необходимости могут корректировать решения 
светских властей и даже выбор граждан со ссылками на 
требования религиозной этики, что сближает их с моде-
лью теократии. Хотя число таких режимов очень невели-
ко (Иран), мы можем наблюдать тенденцию к усилению 
авторитарных тенденций подобного толка на субнацио-
нальном уровне, например, в северных штатах Нигерии 
или в некоторых частях Малайзии.
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4) Как политический ответ традиционных (патримони-
алистских) режимов с рентной экономикой на политиче-
ские и социокультурные вызовы. Политические режимы, 
организованные в рамках и на базе традиционных форм 
правления (монархии стран Персидского залива), эконо-
мически основанные на рентной экономике, могут решать 
многие свои задачи за счет высоких доходов от экспорта 
нефти, одновременно избегая полноценной демократиза-
ции. При этом возможна частичная адаптация последних 
к современным политическим стандартам с введением 
парламентов, партий и избирательного права – однако 
при этом политические права и свободы получает только 
ограниченная часть населения (мужчины, автохтоны). В 
ситуациях политических потрясений последних десяти-
летий, охвативших арабский мир, именно такие режимы, 
как Объединенные Арабские Эмираты, Марокко или Са-
удовская Аравия, показали наибольшую устойчивость ав-
торитарно-патримониалистских форм.

5) Авторитарные режимы, возникшие в качестве по-
литического ответа на разрушение прежней государст-
венности – например, целый ряд политических режимов, 
которые возникли в результате распада прежней государ-
ственности, связанной с СССР. В них возрожденные тра-
диционные структуры (нередко трайбалистского толка) и 
продолжающие существовать элементы разрушенной го-
сударственной и властно-управленческой системы вступа-
ют в некий симбиоз в процессе национально-государствен-
ного строительства. В подобных ситуациях постсоветского 
транзита структуры кланового или патримониалистского 
типа оказываются тесно связанными с элементами со-
ветского институционального дизайна и политического 
опыта, будь то система государственной безопасности или 
различные формы персонализации власти. Последнее на-
чало имплементируется втискивается в прочную институ-
циональную структуру, проявлениями которого являются 
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различные модификации президенциализма, дополненные 
плебсцитарными механизмами [11]. При этом, если стаби-
лизационный потенциал подобных режимов (с некото-
рыми оговорками в отдельных случаях) представляется 
значительным, в то время как модернизационный потен-
циал последних видится сравнительно ограниченным. 

6) Авторитарный режим, генезис которого связан с по-
литическим ответом на полный распад и утрату государ-
ственности, и в том числе вследствие гражданских войн и 
связанного с этим краха прежних государственных струк-
тур. Политическая власть в таких государствах находится 
в руках вчерашних варлордов и возглавляемых ими вое-
низированных или парамилитарных образований, либо 
все теми же представителями трайбалистских либо кла-
новых структур. В данном случае (квази)государственное 
насилие выступает в своей непосредственной форме и не 
опосредуется (прикрывается) никакими дополнитель-
ными процедурами (выборы и иные формы народного 
волеизъявления и поддержки). Общество в условиях по-
добного режима является сильно атомизированным и 
деполитизированным, а основой экономики (помимо на-
туральных и близких к ним укладом) является эксплуата-
ция контролируемых властью сырьевых ресурсов страны 
в рамках рентной модели. При отсутствии полноценного 
современного институционального дизайна в рамах по-
добных возникают и действуют отдельные квазигосудар-
ственные структуры, такие как суды (для вынесения реше-
ний по политическим делам) или таможенные органы в 
портах, которые обслуживают существующий политиче-
ский строй и связанный с ним социально-политический 
уклад (примеры - Либерия в 1990-х годах и Сомали с нача-
ла 1990-х годов) [19].

Ползучий авторитаризм на Западе
Воспринимая тезис о распространяющемся авторита-
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ризме как о все более активно проявляющейся глобаль-
ной тенденции, необходимо отдельно рассмотреть поло-
жение дел в странах Запада и условного геополитического 
«Севера» (США и Канада), которые традиционно рассма-
тривались вы качестве своеобразной «цитадели» демо-
кратии. В последние годы „ползучий авторитаризм“ про-
является как тенденция во многих из числа современных 
политических систем, для описания чего сегодня все чаще 
используется довольно многозначный термин „постдемо-
кратия“, близкий по смыслу к определению современного 
общества как «текучего модерна» известным социологом 
З. Бауманом. Вышеуказанный феномен «ползучего авто-
ритаризм» связывается исследователями со следующими 
тенденциями [12]:

а) Фактическое отстранение от власти парламентских 
структур – либо уменьшение их влияния на политический 
процесс; 

б) Последовательное расширение функционала и сфе-
ры компетенции исполнительной власти; 

с) Поступательное ограничение либеральных свобод и 
появление все новых форм государственного надзора (как 
прямых, так и косвенных);

г) Растущая технократизация политических процессов, 
предоставляющая дополнительные инструменты и тех-
нологии контроля за поведением отдельных личностей и 
целых групп;

e) Усиление политического влияния корпоративист-
ских структур (ТНК), обладающих значительными фи-
нансовыми ресурсами; 

f) Усиление влияния масс-медиа (включая государст-
венные) на политический процессе; 

ж) Процесс поступательного «изъятия» государствен-
ного суверенитета наднациональными структурами, не 
обладающими какой-либо публичной легитимностью.

Авторы обнаруживают авторитарную тенденцию эту 
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тенденцию не только в президентских демократиях, кото-
рым присуща известная „склонность“ к авторитарности, 
по крайней мере, согласно Х. Линцу, но и в парламентских 
системах, будь то «постдемократический децисионизм» 
в Италии или „превентивная защита от угроз“ в Герма-
нии, направленная на „сдерживание» крайних полити-
ческих сил. Процесс усиления тренда к авторитарности 
становится особенно заметным во времена кризиса (фи-
нансового, социального, ценностно-идеологического и 
др.), когда более мягкие и гибкие технологии управления 
обществом не приносят ожидаемого эффекта. Возникаю-
щие экстраординарные ситуации, не встречавшиеся ранее 
в текущей практике управления, побуждают власть пре-
держащих к «дополнительному» (и нередко избыточно-
му) администрированию под предлогом защиты «общего 
блага» и интересов общества в чрезвычайной ситуации. 
Создание подобного рода „спасательных пакетов“ беспре-
цедентного масштаба и нередко с помощью специального 
законодательства – требует пропускать последние через 
парламенты без проведения минимально необходимых 
демократических дебатов. И ключевым в подобной ситу-
ации остается вопрос: станет ли исключение правилом, 
обратится ли экстраординарное установление во что-либо 
нормативное [12]? 

Определенным образом способствуют распространению 
и закреплению авторитарных практик новые технические 
разработки – включая такие, как коммуникационные тех-
нологии, генные технологии или нанотехнологии, способ-
ные влиять на общественное мнение и сам процесс фор-
мирования политики. Благодаря им контроль за частной 
жизнью людей постоянно расширяется и частная жизнь 
все более находится в распоряжении этих новых техноло-
гий. Интернет любят превозносить как «инструмент демо-
кратии», и всем памятна его роль в ослаблении режимов, 
не отвечающих строгим критериям демократии - как имело 
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место быть в Южной Корее в 1990-х годах или в Египте в 
2011 году. Но Интернет также (успешно) используется ав-
торитарными режимами в целях стабилизации собствен-
ных позиций. Помимо этого, сама экспансия общества мас-
сового потребления и связанных с ним ценностей в странах 
Запада приводит к эрозии гражданского общества, что при-
водит к «формализации» демократических практик и по-
степенному обесцениванию демократии как таковой [12]. 

Авторитарный «поворот» капитализма – миф или ре-
альность?

В значительной степени торжеству авторитаризма спо-
собствует кризис современной мировой политической и 
экономической систем, равно как и неустойчивость сов-
ременного мирового порядка.

В современных условиях очевидно происходит глубо-
кая трансформация сравнительно успешно функциони-
ровавшей в течение десятилетий модели международных 
отношений. 

В этой связи возникают нескольку существенных во-
просов, на которые призвана ответить современная тео-
рия международных отношений?

Первый -от какого качественного состояния к какому 
осуществляется переход?

Второй - что будет представлять собой новое качест-
венное состояние международных отношений, какую 
форму эти отношения?

Третий – какие акторы и в какой степени будут участво-
вать в формировании новой структуры глобального мира?

Ответы на эти вопросы весьма важны, поскольку по-
нимание природы и характера происходящих сегодня в 
глобальном масштабе изменений – ключевой элемент по-
нимания современного мира. 

Мировой порядок – это состояние системы междуна-
родных отношений, которое харатеризуется следующими 
основными признаками:
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1) Устойчивость (не исключающая текущих измене-
ний) ;

2) Стабильность (функционирование в привычном ре-
жиме) ;

3) Управляемость (дееспособность поддерживающих 
этот порядок международных институтов и механизмов) ;

4) Сбалансированность отношений (определенный ба-
ланс сил) основных субъектов мировой политики (госу-
дарств, международных организаций, межгосударствен-
ных объединений);

5) Соблюдение основными субъектами мировой поли-
тики общепринятых «правил игры»).

Все эти условия в современной ситуации практически 
не соблюдаются.

Характеризуя современную ситуацию в международ-
ных отношениях и мировой политике, исследователи кон-
статируют следующее:

1) Нет ни одной (единственной) реальной сверхдержавы;
2) Сохраняются и продолжают формироваться великие 

(мировые) державы (США, Китай, Россия, Индия, Брази-
лия, ЮАР, Турция, Иран);

3) Глобализация продолжается, глобальное управление 
как система не сложилось;

4) В экономическом смысле капитализм остается гло-
бальным явлением, сохраняя при этом разные модифика-
ции (чистый, англосаксонский, азиатский) ;

5) Сохраняются идеологические противоречия;
6) Отсутствует сверхдержава, способная сформулиро-

вать конкретные цели глобального развития.
«Ниши» и «пробелы», все чаще проявляющиеся в струк-

туре мирового порядка, не позволяют говорить ни о каком 
«глобальном демократическом транзите» как явлении, 
поскольку реальные политические тренды заметно отли-
чаются от продекларированных в 1990-е г. нормативных 
стандартов. Ситуация после начала в феврале 2022 проти-
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востояния на Украине, в которое втянулись многие госу-
дарства Запада, позволяет диагностировать полноценный 
«разлом» мирового порядка и ослабление популярности 
демократии в ее европейско-североамериканской моди-
фикации в сознании жителей многих стран мира (но не 
окончательную дискредитацию демократии как таковой). 

 Еще одним вопросом является вопрос о соотношении 
между демократии и современными трансформациями 
природы капитализма, который принято определять как 
«инклюзивный» (и отрицающий национальные сувере-
нитеты). Еще в 2005 году Питер Слотердейк задал вопрос, 
ожидает ли мировой капитализм „авторитарного пово-
рота“ после победы системы западной демократии над 
коммунизмом [23], [21]. Вернулся ли после потерпевших 
неудачу многих волн демократии капитализм в качестве 
полноценной политической альтернативы? Капитализм 
не испытывает онтологической потребности в демокра-
тии, что подтверждается многочисленными фактами 
из истории. В свою очередь, развитие демократических 
структур было и остается чрезвычайно сложным и дли-
тельным процессом, что подтверждается в том числе и 
примерами стран из исторического «ядра» демократии 
(той же Англии).

Усиливающаяся сегодня тенденция к авторитарности 
подтверждает вывод, который Хуан Линц сформулировал 
в конце своего 300-страничного размышления об автори-
тарном понятии: авторитарные режимы - это та форма по-
литической власти, „которую легче всего установить, легче, 
чем тоталитарные или демократические режимы. Они функ-
ционируют в условиях, которые не являются ни слишком 
благоприятными, ни слишком неблагоприятными“ [13].

Взвешенный анализ первого десятилетия 21-го века 
показывает: авторитарные режимы и авторитарные ре-
шения, соответственно, являются предпочтительным и 
широко распространенным политическим ответом на 
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различные глобальные вызовы. Период ковид-панде-
мии, конфликт на Украине, цепочка кризисов во многих 
странах и континентах лишь подтверждают подобное за-
ключение. С помощью возможностей Facebook и Twitter 
не были безоговорочно усилены либеральные свободы, а 
авторитарные структуры, будь то военная диктатура, гра-
жданский технократический режим или монархия в раз-
ных регионах мира, столкнувшись с подъемом массовых 
протестных движений, смогли устоять и в конечном итоге 
стабилизировать ситуацию. Усилившиеся ныне тенден-
ция к авторитарности также имеет глобальный характер, 
однако не является абсолютной и не отменяет политиче-
ского и режима разнообразия современного мира. 

Случай Франции
Авторитарная политическая традиция во Франции по-

сле революции 1789-1794 гг. регулярно воспроизводилась 
в политической жизни в силу целого ряда причин. Пре-
жде всего – из-за неоднозначных результатов Великой 
Французской революции, которая не смогла найти орга-
ничного соединения политического порядка и свободы, 
вследствие чего лимит на революции (в отличие от той же 
Англии) не был исчерпан в течение еще целого столетия. 
Вторая причина регулярной востребованности авторита-
ризма во французском случае – отсутствие «стратегиче-
ского пакта» между французской политической элитой 
и обществом, отсутствие ценностного единства, которые 
периодически генерировали массовые движения проте-
ста, сдержать которые можно было только с помощью 
авторитарных методов. Третья причина – расколотый ха-
рактер французской политической культуры, разделенной 
на «правую» и «левую» традицию [16, C. 151-152], вкупе с 
сильным влиянием политического радикализма разных 
толков и оттенков - компенсация которого также требует 
использования авторитарных средств. Четвертая причи-
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на – несовершенство институционального дизайна и сла-
бость конституционных оснований различных моделей 
республики, сложившихся во Франции после 1870 года, 
компенсировать которые также была призвана апелляция 
к авторитарным формам и практикам (как явным, так и 
скрытым). 

Чем был вызван общественно-политический запрос на 
авторитарные практики во Франции двух первых десяти-
летий второй половины ХХ века, связанный с формирова-
нием и функционированием режима Шарля де Голля, ко-
торый явил миру уникальную модель президенциализма, 
сочетающую в себе патримониалистские и бонапартист-
ские черты [17] с опорой на соответствующие властно-
управленческие практики? 

Первая причина востребованности авторитарных мо-
делей и практик в указанный период во Франции – кризис 
Французской республики и ее институтов, связанный с 
их неспособностью удовлетворить запросы изменяюще-
гося французского общества [6], [2], [16] (рабочее движе-
ние, движение за права женщин, движение за изменения 
в культурной и образовательной политике, движение за 
расширение прав регионов и территорий и т.п.).

Вторая причина – та политическая и моральная ката-
строфа, которую пережила Франция вследствие немец-
кой оккупации 1940-х гг. и опыта коллаборационистского 
режима Виши, и которая была связана с утратой суве-
ренитета и собственно государственности [8] – сильная 
президентская власть во второй половине ХХ века стала 
своеобразной компенсацией за эту слабость. 

Третья причина - многолетний идеологический и меж-
партийный раскол в рамках политической системы Фран-
ции, периодически приводивший к ее масштабным кризи-
сам; тот самый раскол, надежда на преодоление которого 
у значительной части французских общества и элиты свя-
зывалась тогда с личностью национального лидера-арби-
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тра, облеченного президентскими полномочиями, спо-
собного встать «над схваткой» основных политических 
сил и стабилизировать общество и политику на базе но-
вой общенациональной идеологии (на что и претендовала 
идеология голлизма) [4]. 

Четвертая причина – неспособность французского по-
литического класса на протяжении многих десятилетий 
предложить адекватные интересам общества пути модер-
низации политической системы Франции, вследствие чего 
надежда на ее модернизацию и совершенствование стала в 
связываться с личностью общенационального лидера [22], 
которому французским обществом выдавался определен-
ный «карт-бланш» для осуществления подобной модерни-
зации (Ш. де Голль осуществил подобную модернизацию, 
став «архитектором» V Республики). 

Пятая причина – глубокий идеологический кризис во 
Франции 1930-50-х годов, когда ни традиционные «пра-
вые», ни укорененные «левые» не смогли предложить 
французскому обществу идеологической платформы, ко-
торая бы содержала в себе ответ на новые вызовы и за-
просы изменяющегося социума (центристская и умерен-
но-консервативная идеология голлизма подобный ответ 
стремилась предложить) [20, C. 73-74].

Шестая причина – потребность в отстаивании француз-
ского национального суверенитета и сохранения внешнепо-
литического статуса Франции в условиях многочисленных 
вызовов [5] (разделение мира в эпоху «Холодной войны», 
распад Французской колониальной Империи, возникнове-
ние Европейского союза и т. п.), удовлетворение которой 
связывалось с фигурой сильного общенационального ли-
дера, опирающегося на значительные президентские пол-
номочия (что и предлагали Ш. де Голль и его союзники). 

При этом режим Ш. де Голля в период 1958-1969 гг., 
становление которого сопровождалось авторитарными 
тенденциями, не представлял собой случай функциональ-
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ного и устойчивого авторитаризма, поскольку не был 
необходимым образом консолидирован и стабилизиро-
ван, не сформировал для себя социальной базы, и сумел 
выстроить для себя лишь институциональные основа-
ния (особую модель президенциализма). Режим де Голля, 
после периода стабилизации, в итоги пришел к своему 
острому кризису в 1968-1969 гг. [3], поскольку расходился 
с запросом французского общества на расширение поли-
тического участия, а используемые им методы полити-
ческой стабилизации казались неприемлемыми в глазах 
французских «левых» и либералов. 

Причины авторитарной волны в современной Европе 
(включая Францию, правящие элиты которой все чаще 
апеллируют к неоголлизму). 

1. Кризис современных моделей и стратегий государст-
венного управления, не способных адекватно ответить на 
вызов сложности современных обществ и умножающиеся 
глобальные вызовы.

2. Глобальный финансовый кризис, требующий огра-
ничить масштабы экономической активности и связан-
ные с ним свободы.

3. Кризис гражданского общества, связанный с экспан-
сией общества массового потребления и связанных с ним 
ценностей. 

Режим, созданный в сегодняшней Франции Э. Макро-
ном, на наш взгляд, представляет собой разновидность 
«технократического авторитаризма», связанного с по-
ступательным ограничением политических свобод при 
формальном сохранении демократических институтов и 
процедур, а также с апелляцией к идее глубоких реформ, 
«чрезвычайным вызовам и обстоятельствам» вкупе с 
внешнеполитическими обязательствами и необходимо-
стью бороться за французский суверенитет и статус ми-
ровой державы. Вместе с тем, неспособность действую-
щего французского руководства действительно защитить 
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французский суверенитет (подтверждением чему явля-
ется происходящая на глазах утрата контроля за преж-
ней постколониальной сферой французского влияния в 
Африке) [9], невозможность реализовать его масштабные 
планы по модернизации социально-экономической систе-
мы страны [18] (из-за растущего сопротивления общества) 
и неспособность добиться управляемости политически-
ми процессами говорит нам о том, что «неоголлистские» 
устремления французской власти, равно как и попытки за-
действования авторитарного политического инструмен-
тария, не принесут сколько-нибудь существенных резуль-
татов. Что вовсе не означает, в то же время, неизбежного 
отказа от использования ими латентных и открытых власт-
но-управленческих практик, выходящих за рамки правил 
и принципов, принятых в демократической политики.

Свет и тени Третьей Республики во Франции
Первая республика во Франции продержалась фор-

мально 12 лет, с 1792 по 1804 г., но фактически меньше, до 
установления диктатуры Наполеона Бонапарта в 1799 г. 
Вторая республика «уложилась» всего в четыре года 
(1848–1852), но фактически даже в три, поскольку Напо-
леон III захватил полную власть в 1851 г. Третья республи-
ка была провозглашена в ходе Франко-прусской войны в 
1870 г., и в её долгое будущее мало кто верил [7]. Однако 
она просуществовала целых 70 лет, пережив даже Первую 
мировую войну, но так и не разрешила в полной мере фун-
даментальные противоречия и проблемы французской 
политической жизни и политической системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторитаризм в современном обществе связан с тен-

денцией политической адаптации к политическим изме-
нениям XX и XXI вв. Этот авторитаризм характеризуется 
сильной тенденцией к более гибкой форме, но по-прежне-
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му функционирует в интересах господства лидера режима. 
Институционально он может принимать демократиче-
ские формы, но функционально стимулирует авторитар-
ную практику.

Торжеству авторитаризма в современном мире спо-
собствуют кризис политических и экономических систем, 
а также нестабильность современного миропорядка. С 
явлениями авторитаризма в современном мире связан 
и вопрос о соотношении демократии и современных 
трансформаций природы капитализма, который обычно 
определяется как «всеохватывающий» (и отрицающий 
национальные суверенитеты). Еще в 2005 году Питер Сло-
тердайк задался вопросом, ожидает ли мировой капита-
лизм «авторитарный поворот» после победы западной 
демократии над коммунизмом [23], [21]. После многих 
неудачных волн демократии капитализм вернулся в ка-
честве жизнеспособной политической альтернативы. Ка-
питализм не испытывает онтологической потребности в 
демократии, что подтверждается многочисленными фак-
тами из истории. Эта тенденция к авторитаризму в совре-
менном мире связана также с прагматической причиной, 
которую объясняет Линц, пришедший к выводу, что ав-
торитарные режимы - это та форма политической власти, 
которую «легче всего установить, легче, чем тоталитарные 
или демократические режимы. Они действуют в услови-
ях, которые не являются ни слишком благоприятными, ни 
слишком неблагоприятными [13]. 

По этой причине практика авторитаризма в современ-
ном мире наблюдается практически во всех частях света 
- от востока до запада, от юга до севера. Тем не менее, ав-
торитаризм более развит во втором и третьем мире. В этих 
регионах демократия по многим причинам еще недоста-
точно сильна, поэтому правящие режимы имеют больше 
возможностей и шансов для проведения авторитарной 
политики, одним из примеров чего являются страны Ла-
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тинской Америки, где мы можем найти практику модели 
авторитаризма, называемой каудилизмом.

В тех регионах, где демократия уже относительно 
стабильна, практика авторитаризма все еще возможна. 
Практика авторитаризма в демократических странах, на-
пример в Западной Европе, обычно связана с практикой 
технократии. Одним из примеров такого рода является 
практика голлизма во Франции. Сам голлизм берет свое 
начало от первого президента Франции времен Пятой ре-
спублики Шарля де Голля, который, по мнению некоторых 
политологов, является образцом авторитарной практики 
в современном мире в странах Запада, где формально уже 
принята демократия.

Практика авторитаризма при режиме Шарля де Гол-
ля характеризуется бонапартизмом и патримониализмом. 
Шарль де Голль под предлогом решения проблемы слабой 
исполнительной власти в Третьей республике и Четвертой 
республике заявил, что нашел соответствующую систему, 
идея которой реализована в Конституции 1958 года. В соот-
ветствии с этой конституцией французский президент име-
ет превосходство над другими политическими институтами 
без какого-либо адекватного контроля и баланса власти.

В целом можно выделить шесть причин появления во 
Франции авторитарной практики, связанной с созданием 
режима де Голля: 

1. Востребованность авторитарных моделей и прак-
тик в этот период во Франции - кризис Французской ре-
спублики и ее институтов, связанный с их неспособно-
стью удовлетворить запросы меняющегося французского 
общества (рабочее движение, движение за права женщин, 
движение за изменения в культурной и образовательной 
политике, движение за расширение прав регионов и тер-
риторий и т.д.) [6], [2], [16].

2. Политическая и моральная катастрофа, которую 
пережила Франция в результате немецкой оккупации 



116

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                                     Political science

1940-х гг. и опыта коллаборационистского режима Виши 
и которая была связана с утратой суверенитета и собствен-
но государственности [8], - сильная президентская власть 
во второй половине ХХ в. стала своеобразной компенса-
цией этой слабости.

3. Длительный идеологический и межпартийный 
раскол в политической системе Франции, периодически 
приводивший к ее масштабным кризисам; тот самый рас-
кол, надежда на преодоление которого у значительной ча-
сти французского общества и элиты связывалась тогда с 
личностью национального лидера-арбитра, наделенного 
президентскими полномочиями, способного встать «над 
схваткой» основных политических сил и стабилизировать 
общество и политику на основе новой национальной идео-
логии (на которую и претендовала идеология голлизма) [4].

4. Неспособность французского политического клас-
са на протяжении многих десятилетий предложить адек-
ватные интересам общества пути модернизации полити-
ческой системы Франции, в результате чего надежда на ее 
модернизацию и совершенствование стала связываться с 
личностью национального лидера [22], которому фран-
цузское общество дало некий «карт-бланш» на проведе-
ние такой модернизации (Ш. де Голль провел аналогич-
ную модернизацию, став «архитектором» V Республики).

5. Глубокий идеологический кризис во Франции 
1930-50-х годов, когда ни традиционные «правые», ни 
укоренившиеся «левые» не смогли предложить француз-
скому обществу идеологическую платформу, содержащую 
ответ на новые вызовы и требования меняющегося обще-
ства (подобный ответ пытались дать центристы и умерен-
но-консервативная идеология голлизма) [20, С. 73-74].

6. Необходимость защиты национального суверени-
тета Франции и сохранения ее внешнеполитического ста-
туса перед лицом многочисленных вызовов (раскол мира 
в эпоху «холодной войны», распад французской колони-
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альной империи, возникновение Европейского союза и 
т.д.) [5], удовлетворение которых связывалось с фигурой 
сильного национального лидера, опирающегося на зна-
чительные президентские полномочия (что предлагалось 
Шарлем де Голлем и его единомышленниками).
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nocratic authoritarianism» in the version of E. Macron and the problematic 
appeal of the latter to neo-Hollism in the current situation. 

Key words: France, de Gaulle, Macron, political regime, political crisis, 
authoritarianism, Gaulism, authoritarian tendency.
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Современное образование находится в состоянии по-
стоянных изменений и развития, и поэтому одним из 
наиболее актуальных и важных направлений развития 
образовательной среды является обеспечение социаль-
но-психологической безопасности. Сегодня это важно не 
только для школьников и студентов, но и для преподава-
телей, администрации и всех участников образовательно-
го процесса. Социально-психологическая безопасность 
обеспечивает создание благоприятной, спокойной, дове-
рительной и безопасной образовательной среды, способ-
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ствующей развитию мотивации в обучении и повышению 
качества образования. В статье мы рассмотрим важность 
социально-психологической безопасности образователь-
ной среды как фактора мотивации в образовательной 
деятельности. Мы также рассмотрим, какие меры мож-
но предпринять для обеспечения социально-психологи-
ческой безопасности в образовательной среде, и как они 
могут повысить мотивацию учащихся и студентов. Рас-
смотрение этой темы поможет понять необходимость и 
важность обеспечения социально-психологической без-
опасности образовательной среды для повышения моти-
вации в учебной деятельности и достижения высоких ре-
зультатов в обучении.

Понятие социально-психологической безопасности 
в образовательной среде означает создание условий для 
успешного обучения и развития личности ученика без уг-
розы его психологического или физического благополу-
чия. [4]

Одним из основных факторов в обеспечении социаль-
но-психологической безопасности в образовательной сре-
де является уважительное отношение к ученику со сторо-
ны учителей и самого образовательного учреждения. Это 
включает в себя уважение к личности ученика, его мнению 
и установкам, поддержку его творческих и интеллектуаль-
ных способностей.

Также важно обеспечить безопасность обучения путем 
создания безопасной и комфортной образовательной сре-
ды. Это включает в себя контроль за физической безопас-
ностью учеников в школе и вне ее, контроль за качеством 
питания и медицинского обслуживания, а также за соблю-
дением правил поведения и безопасности. [7]

В образовательной среде также нужно обеспечить уче-
никам свободу выбора, содействовать самостоятельности 
и развитию личности. Ученик должен иметь возможность 
развиваться в соответствии со своими интересами и та-
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лантами, а также получать знания и навыки, необходимые 
для успешной жизни.

Положительное влияние социально-психологической 
безопасности на учебную деятельность заключается в уве-
личении эффективности обучения и развития ученика. 
Когда ученик чувствует себя комфортно и безопасно, он 
может находиться в более расслабленном состоянии, что 
способствует лучшему восприятию новой информации и 
более эффективному усвоению знаний. [8]

Также безопасность в образовательной среде способ-
ствует улучшению психологического состояния учени-
ков и их более полному погружению в учебный процесс. 
Уверенность и комфорт в образовательной среде создают 
благоприятные условия для формирования позитивных 
отношений учеников с учителями, что, в свою очередь, по-
вышает мотивацию к учебе и увеличивает успеваемость. [4]

Кроме того, обеспечение безопасности в образователь-
ной среде важно для предотвращения случаев противо-
правного или насильственного поведения со стороны 
других учеников. Это может обеспечить более спокойную 
и безопасную атмосферу в школе, которая крайне полезна 
для всех участников образовательного процесса. [1]

Факторы, влияющие на социально-психологическую 
безопасность в образовательной среде — это условия, 
обстоятельства и факторы, влияющие на благополучие и 
безопасность всех участников образовательного процесса: 
учащихся, учителей, родителей и других работников обра-
зовательных учреждений. [5]

Факторы, влияющие на социально-психологическую 
безопасность в образовательной среде, могут быть разде-
лены на несколько категорий:

1. Организационно-управленческие факторы. К ним 
относятся:

– наличие четкой системы управления, высокой органи-
зационной культуры и эффективного функционирования;
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– наличие законодательной базы, разработанной и при-
нятой в установленном порядке;

– наличие эффективной системы обучения и подготов-
ки кадров, способных обеспечивать социально-психоло-
гическую безопасность в образовательной среде.

2. Социально-психологические факторы. К ним отно-
сятся:

– наличие доверительных отношений между участни-
ками образовательного процесса и уровня развития ду-
ховности и мировоззрения;

– наличие эстетического воспитания и культуры в 
образовательной среде;

– наличие свободы проявления индивидуальности и 
уважение к личности каждого участника образовательно-
го процесса.

3. Материально-технические факторы. К ним относятся:
– наличие функционирующей системы безопасности и 

охраны в образовательной среде;
– наличие современного технического оснащения и вы-

сокотехнологичного оборудования в учебных и вспомога-
тельных помещениях;

– оборудование учебных помещений по требованиям 
санитарно-гигиенических норм.

4. Экономические факторы. К ним относятся:
– наличие финансовых источников для обеспечения 

социально-психологической безопасности в образова-
тельной среде;

– получение доходов от различных видов деятельности 
в образовательном учреждении;

– привлечение инвестиций для модернизации и разви-
тия образовательного процесса.

5. Поощрительные факторы. К ним относятся:
– наличие системы поощрения и мотивации учащихся 

и педагогов;
– наличие системы оплаты труда и социальной защиты 
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педагогов и сотрудников образовательного учреждения;
– наличие системы учета и оценки результатов образо-

вательной деятельности учащихся и педагогов [8].
Все эти факторы взаимосвязаны между собой и в сово-

купности обеспечивают социально-психологическую без-
опасность в образовательной среде. Без их соблюдения, 
учащиеся, педагоги и сотрудники образовательного учре-
ждения становятся уязвимыми перед различными видами 
угроз, которые могут нанести вред не только их здоровью 
и безопасности, но и привести к сбоям в образовательном 
процессе и критическим ситуациям.

Роль социального окружения в создании безопасной 
образовательной среды заключается в том, что учащиеся, 
находясь в стабильной и дружественной обстановке, могут 
чувствовать себя комфортно и в безопасности, что являет-
ся важным условием эффективного обучения. Если соци-
альная среда обучения ненадежна и подвергает учащих-
ся стрессу и опасности, это может привести к снижению 
мотивации и качества обучения. В этом случае учащиеся 
часто останавливаются на простых и поверхностных зада-
ниях, не развивая свои навыки и потенциал [7].

Создание безопасной образовательной среды для уча-
щихся включает в себя несколько ключевых функций, 
которые способствуют их физическому и эмоционально-
му благополучию. Вот некоторые из основных характе-
ристик:

– физическая безопасность;
– эмоциональная безопасность;
– инклюзивность;
– индивидуальная поддержка;
– эффективная коммуникация.
Если уж рассматривать подробнее, то физическая сре-

да должна быть безопасной для учащихся. Это включает в 
себя обеспечение того, чтобы здание и оборудование на-
ходились в хорошем состоянии, и чтобы были приняты 
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соответствующие меры безопасности, такие как пожарная 
сигнализация и аварийные выходы [6].

Учащиеся должны чувствовать себя эмоционально 
защищенными и поддерживаемыми в образовательной 
среде. Этого можно достичь, поощряя культуру уважения 
и взаимопонимания и предоставляя учащимся возмож-
ность выражать свои чувства и озабоченности.

Все учащиеся должны чувствовать себя желанными 
гостями и включенными в образовательную среду. Этого 
можно достичь, поощряя разнообразие и культурную ос-
ведомленность, а также предоставляя студентам возмож-
ность узнать о различиях друг друга и оценить их по дос-
тоинству.

Учащиеся могут нуждаться в индивидуальной поддер-
жке, чтобы добиться успеха в образовательной среде. Это 
может включать в себя адаптацию, такую как дополни-
тельное время для проведения тестов, вспомогательные 
технологии или специализированное обучение.

Эффективная коммуникация между учителями, уча-
щимися и родителями необходима для создания без-
опасной образовательной среды. Это может включать 
регулярное общение, обмен информацией и ресурсами, а 
также совместную работу по решению любых возникаю-
щих проблем [2].

Создание и поддержание безопасной образовательной 
среды имеет решающее значение как для учащихся, так и 
для преподавателей. Опираясь на вышеописанные пун-
кты, можно описать необходимость создания и сохране-
ния безопасной образовательной среды [3].

К примеру, учителям нужна безопасная образователь-
ная среда, чтобы иметь возможность эффективно обучать 
своих учеников. Безопасная среда уменьшает количество 
отвлекающих факторов и сбоев в работе, что может улуч-
шить их способность проводить уроки и взаимодейство-
вать с учащимися.
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Также им нужна безопасная образовательная сре-
да, чтобы иметь возможность сосредоточиться на своем 
профессиональном развитии. Безопасная среда снижает 
стресс и тревожность, что может улучшить их способ-
ность учиться и расти как учителей.

Преподавателям нужна безопасная образовательная 
среда, чтобы иметь возможность эффективно сотрудни-
чать со своими коллегами. Безопасная среда способствует 
открытому общению и взаимному уважению, что может 
улучшить их способность работать сообща для достиже-
ния общих целей.

С другой стороны, учащиеся должны чувствовать себя 
физически в безопасности в образовательной среде, чтобы 
иметь возможность сосредоточиться на учебе. Безопасная 
среда снижает риск несчастных случаев и травм, которые 
могут негативно сказаться на их успеваемости.

Безопасная образовательная среда способствует эмо-
циональному благополучию, снижая стресс и тревогу. 
Учащиеся, которые чувствуют себя эмоционально защи-
щенными, с большей вероятностью будут посещать заня-
тия, задавать вопросы и участвовать в дискуссиях.

Безопасная образовательная среда способствует ин-
клюзивности, ценя разнообразие и уважая различия. Это 
помогает студентам чувствовать, что их принимают и це-
нят такими, какие они есть, что может положительно по-
влиять на их самооценку и мотивацию к учебе [6].

Мотивация обучающихся к учебе также зависит от со-
циального окружения. Позитивный подход социальной 
среды позволяет студентам чувствовать себя более уве-
ренно, что повышает их мотивацию к учебе. Мотивация 
также связана с наличием поддержки со стороны препо-
давателей, которые обязаны помочь учащимся понять 
учебный материал и мотивировать их к дальнейшему об-
учению. Если учащиеся почувствуют, что на них обраща-
ют внимание, они будут более склонны учиться и разви-
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вать свои навыки [4].
В целом, социальная среда очень важна для успешно-

го обучения студентов. Безопасная и благоприятная среда 
поможет учащимся чувствовать себя комфортно и разви-
вать свои навыки, а поддержка преподавателей поможет 
учащимся осознать важность учебы и посвятить ей доста-
точно времени и энергии.

Психологические принципы мотивации учащихся к 
учебной деятельности представляют собой ряд факторов, 
которые воздействуют на личность и стимулируют ее к ак-
тивной учебной деятельности. Эти принципы охватывают 
такие аспекты, как интерес ученика к предмету, его ожи-
дания от учебного процесса, ожидания соответствующих 
результатов, уровень самооценки, мотивацию и предпоч-
тения в выборе учебного контента.

Один из важных принципов мотивации – ожидание 
соответствующих результатов. Учащийся должен пони-
мать, какую пользу и выгоду он получит от изучаемого 
им предмета и как повлияет на его будущую карьеру. Ре-
зультаты могут быть как внешними (оценки, знания), так 
и внутренними (уверенность в своих силах, навыки). Этот 
принцип взаимосвязан с социально-психологической без-
опасностью в образовательной среде - учащиеся должны 
чувствовать себя защищенными и уверенными в том, что 
они достигнут желаемых результатов и не будут подверг-
нуты дискриминации или обидам [7].

Интерес учащихся к предмету играет также большую 
роль в мотивации. Если ученику нравится предмет, он за-
хочет учиться и развиваться в этой области. В свою оче-
редь, учителя и родители могут создать ситуации в образо-
вательной среде, которые стимулируют интерес учащихся 
к учебному процессу, используя различные методики об-
учения и инновационные технологии [4].

Уровень самооценки также играет важную роль в мо-
тивации. Ученик, который уверен в своих способностях 
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и знает, что может справиться с трудной задачей, будет 
стремиться к достижению успеха в учебной деятельнос-
ти. Социально-психологическая безопасность в образо-
вательной среде помогает учащимся сохранять высокую 
самооценку, благодаря которой они становятся более мо-
тивированными к учебной деятельности.

Мотивация и предпочтения в выборе учебного кон-
тента тесно связаны с интересом ученика к предмету. Они 
также могут зависеть от разнообразия учебных материа-
лов, которые предоставляются в образовательной среде. 
При этом важно учитывать индивидуальные предпочте-
ния учеников и создавать условия, которые соответствуют 
их потребностям.

Таким образом, психологические принципы мотива-
ции учащихся и социально-психологическая безопасность 
в образовательной среде взаимосвязаны и определяют эф-
фективность учебного процесса и успешность учеников в 
различных сферах жизни [1].

Преподаватели и администрация учебного заведения 
играют решающую роль в обеспечении социальной и пси-
хологической безопасности в образовательной среде и 
мотивации учащихся к участию в академической деятель-
ности. Вот несколько способов, благодаря которым стано-
вится возможным достижение этих целей: 

– Создание позитивной школьной культуры: Учителя 
и школьные администраторы могут создать позитивную 
школьную культуру, поощряя уважение, инклюзивность и 
открытое общение. Этого можно достичь с помощью ре-
гулярных встреч, семинаров и тренингов, направленных 
на создание позитивной школьной культуры.

– Предоставление индивидуальной поддержки: Учите-
ля и администрация школы могут оказывать индивиду-
альную поддержку учащимся, которые в ней нуждаются. 
Это может включать проживание для студентов с особы-
ми потребностями, консультационные услуги для студен-
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тов, испытывающих эмоциональные трудности, и акаде-
мическую поддержку для отстающих студентов.

– Содействие вовлечению учащихся: Преподаватели и 
школьные администраторы могут способствовать вовле-
чению учащихся, создавая стимулирующую академиче-
скую среду. Этого можно достичь с помощью инноваци-
онных методов обучения, практического опыта обучения 
и внеклассных мероприятий, соответствующих интересам 
учащихся.

– Обеспечение физической безопасности: Учителя и 
школьные администраторы могут обеспечить физическую 
безопасность, внедряя протоколы и процедуры безопас-
ности, такие как противопожарные учения и планы реа-
гирования на чрезвычайные ситуации. Они также могут 
обеспечить чистоту и ухоженность школьной среды, что-
бы предотвратить несчастные случаи и травмы.

– Предоставление возможностей для профессиональ-
ного развития: Учителя и школьные администраторы мо-
гут предоставить возможности для профессионального 
развития учителям и персоналу, чтобы улучшить их навы-
ки и знания. Это может включать в себя обучение по та-
ким темам, как управление классом, вовлечение учащихся 
и психическое здоровье [8].

В заключение отметим, что социальная и психологи-
ческая безопасность в образовательной среде является 
решающим фактором мотивации учащихся к участию 
в академической деятельности. Создание безопасной и 
инклюзивной среды требует сотрудничества педагогов, 
администрации школы и других заинтересованных сто-
рон. Продвигая позитивную школьную культуру, оказы-
вая индивидуальную поддержку, способствуя вовлечению 
учащихся, обеспечивая физическую безопасность и пре-
доставляя возможности профессионального развития, 
педагоги и администрация школы могут создать психоло-
гически безопасную образовательную среду, способствую-
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щую успеху в учебе и личностному росту. Исследование 
по этой теме подчеркивает важность создания безопас-
ной образовательной среды для всех учащихся и препо-
давателей, а также необходимость постоянных усилий по 
поддержанию и улучшению безопасности и благополучия 
каждого члена образовательного сообщества. 
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Социально-психологическая безопасность образовательной 
среды как фактора мотивации в учебной деятельности

Аннотация. В условиях постоянных изменений социокультурной 
среды, нестабильности политической и экономической ситуации и 
роста социальной напряженности обеспечение социально-психоло-
гической безопасности является ключевым фактором, способству-
ющим формированию мотивации в образовательной деятельности. 
В этом контексте важны аспекты развития позитивного социально-
психологического климата и формирования социально-психологиче-
ской компетентности преподавателей и учащихся.

Тема социально-психологической безопасности образовательной 
среды как фактор мотивации в образовательной деятельности в на-
стоящее время актуальна в связи с повышением уровня социально-
психологических рисков в образовательной среде. Это становится 
все более важным из-за необходимости создания благоприятной и 
безопасной среды, в которой учащиеся могут получать качественное 
образование, а также максимально раскрывать свой потенциал и до-
стигать успехов в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: социально-психологическая безопасность в 
образовательной среде, факторы, влияющие на социально-психо-
логическую безопасность, безопасной образовательной среды, мо-
тивация. 
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Socio-psychological safety of the educational environment as a moti-
vation factor in educational activities

Abstract. In the conditions of constant changes in the socio-cultural 
environment, instability of the political and economic situation and the 
growth of social tension, ensuring socio-psychological security is a key fac-
tor contributing to the formation of motivation in educational activities. In 
this context, aspects of the development of a positive socio-psychological 
climate and the formation of socio-psychological competence of teachers 
and students are important. 

The topic of socio-psychological safety of the educational environment 
as a motivation factor in educational activities is currently relevant due 
to the increase in the level of socio-psychological risks in the educational 
environment. This is becoming increasingly important due to the need to 
create a favorable and safe environment in which students can receive a 
quality education, as well as maximize their potential and achieve success 
in educational activities. 

Key words: socio-psychological safety in the educational environment, 
factors affecting socio-psychological safety, safe educational environment, 
motivation.
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Интеграция масляной живопись 
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В XXI веке между Киатем и Россией возник настоящий 
диалог культур, которые особенно застригал сферу искус-
ства, определяя культурные традиции каждой страны как 
очень важную составляющую. Такая форма межкультур-
ной коммуникации между двумя странами означала не 
только обмен ценностями, но и передачу очень важных 
культурных знаний в разных областях искусств и, в том 
числе, в масляной живописи. Соответственно, в XXI веке 
культурная интеграция стала той самой сферой, которая 
определяла взаимоотношения двух стран.

Искусство России, будь то музыка, театр или живопись, 
оказывает в целом огромное влияние на всю мировую 
культуру. В последние годы многие авторы обращают свое 
внимание на изучение влияние русского искусства на раз-
витие китайского искусства, в том числе и из-за активного 
культурного обмена между этими странами, который су-
ществует на сегодняшний день [5].

На сегодняшний день многие авторы рассматривают 
особенности интеграции в сфере живописи между Ки-
таем и Россией – особенно стоит упомянуть таких оте-
чественных авторов, как Д.А. Владимирова, И.М. Попо-
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ва, Л.Л. Супрунова, а также китайских искусствоведов Го 
Ли, Ли Мэнде и других. Также особое внимание авторы 
обратили на преемственность жанровой составляющей 
живописи двух стран – такие исследования проводили 
Ван Цинтянь, Ван Цзяньфэн, Го Сяобинь, Пань Икуй, 
Ли Ину, Чэнь Синь и другие. С уверенностью можно 
сказать, что вопросы взаимовлияния искусства живопи-
си Китая и России, а также проблемы сотрудничества в 
данном направлении и на сегодняшний день активно об-
суждаются на международном уровне [1, с. 243].

В России к особенностями китайской масляной живо-
писи обращалось достаточно большое количество авторов 
XX-го века, а также творцы XXI-го века, считая, что такое 
пристальное внимание к традициям Китайской живопи-
си необходимо на данном периоде развития Российского 
живописного искусства. Также дела обстоят и в Китае: ки-
тайские художники не только с удовольствием делиться 
народными особенностями живописи, но и готовы пере-
нимать русский характер и русское традиционное масля-
ной живописное искусство.

Изначально интеграция малсяной живописи между 
Россией и Китаем привлекала за собой и архитектуру, ис-
пользование разных материалов и инструментов помимо 
традиционных, но со временем больше сосредоточилось 
конкретно на живописи [2; 6]. Нельзя не отметить, что 
традиционные виды искусства Китая, такие как китайская 
живопись, фарфор и архитектура, оказали широкое вли-
яние на развитие русского искусства. И это также имеет 
определенное теоретическое значение для содействия раз-
витию и обогащению культуры обеих стран.

На многих современных российских художников боль-
шое влияние оказали китайские преподаватели, которые 
приезжают в нашу страну по обмену или же наоборот, 
когда русские педагоги уезжают преподавать в Китай и 
также нести в массы традиционную русскую масляную 
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живопись. Сегодня этот процесс отлично налажен и, на-
пример, известный русский художник Н.В.  Кондауров 
долгое время преподавал в Цзинаньском университете в 
Шаньдуне и был уверен, что культурное наследие нации 
может привлечь любого художника, даже независимо от 
предпочитаемого им стилем. Кондауров считал, что в ма-
сляных живописцев можно увидеть в целом расцвет эко-
номики Китая, его европеизированность совместно с тра-
диционной Китайской культурой [4]. 

Сегодня международные обмены и сотрудничество 
в направлении живописного искусства становится все 
более тесными. Культура и искусство в обеих странах в 
XXI веке тесно связано именно с опытом обучения – Ки-
тайское традиционное искусство привлекает на сегод-
няшний день огромное количество русских студентов 
высших учебных заведений, которые с большим удоволь-
ствием ездят в Китай на обучение по обмену и наоборот, 
Российские вузы принимают китайских студентов, с удо-
вольствием обучая их и также перенимая что-то особен-
ное, народное. Нельзя не учитывать тот факт, китайско-
российские отношения становятся все более тесными 
по мере постоянного роста национальной мощи Китая. 
Сотрудничество в искусстве и живописи двух стран на 
сегодняшний день продолжает углубляться.

Современные живописцы в России используют тра-
диционные китайские стили живописи, инструменты и 
материалы, стремятся к спокойной очаровательной кра-
соте. Долгие творческие поиски чего-то нового в разных 
поколениях очень часто приводят именно к тому, что 
для понимания и выстраивания нового уровня живопис-
ного искусства необходимо снова обратиться к его исто-
кам, к традициям предков, накладывая данный опыт на 
современные реалии. Результатом таких поисков стано-
вятся новые техники, новое видение, которое привносят 
современные мастера своего дела [3]. Художники в Китае 
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и России сегодня действуют в одном направлении, ста-
рясь выявить как можно больше специфики масляной 
живописи другой дружественной страны, определить 
особенности использования цветов, орнаментов, а также 
правил их применения в натюрмортах и пейзажах, чтобы 
далее оформить со своим индивидуальным отпечатком. 
Изучение молодыми художниками живописного опыта 
успешных мастеров последних 100 лет Китая приводит к 
полезным открытиям: необходимо очищать и упрощать 
формальный язык китайской живописи, укреплять со-
знание вкуса китайских художников к живописи тушью. 
Главный путь современного развития изобразительного 
искусства Китая идет под девизом: «Знать друг друга для 
того, чтобы понять себя, а не потерять себя. Осознать 
и признать самостоятельную ценность национального 
искусства, что позволит разумно впитывать положи-
тельный опыт западного искусства и продолжить раз-
витие в будущее». Только так возможно создать новую 
систему формального языка для современной китайской 
живописи.

Сегодня многие интересные события в области искус-
ства живописи проходят на территориях двух государств: 
России и Китая. Одним из примеров можно назвать вы-
ставку в июле 2019 года в Национальном художественном 
музее Китая. 24 картины маслом Валентина Сидорова и 34 
скульптуры Андрея Ковальчука были выставлены в Пе-
кине в Национальном художественном музее Китая. Из 
них 12 были переданы в дар музею, став его постоянной 
коллекцией, что несомненно является свидетельством 
дружбы и культурных обменов между Китаем и Россией. 
Оба художника предложили пожертвовать музею в общей 
сложности 12 работ, в том числе пять картин маслом Си-
дорова и семь статуй Ковальчука. Они воплощают пло-
ды культурного и художественного общения и глубокой 
дружбы между Китаем и Россией. 
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Также интеграция масляной живописи двух стран 
четко прослеживается в сфере образования: на сегод-
няшний день достаточно большое количество коллед-
жей и вузов в России расширили границы приема ино-
странных граждан и приглашают студентов из Китая 
не только на постоянное обучение, но и на различные 
выставки, форумы, серии занятий на определенные те-
матики [7, с. 236].

Можно предположить, что интеграция масляной жи-
вописи Китая и России в начале XXI века приведет далее к 
расширению сотрудничества в различных областях. Необ-
ходимо обеспечить устойчивое развитие культурных об-
менов и содействовать непрерывным инновациям и раз-
витию живописного искусства в двух странах, что также 
будет способствовать постоянному развитию дружеских 
отношений между Китаем и Россией.
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Аннотация. Целью статьи является обзор интеграции масляной 
живописи Китая и России в начале XXI века. Особенности русско-ки-
тайской интеграции масляной живописи включают внутриличност-
ное восприятие русского искусства, стилевые и жанровые особенно-
сти русской реалистической школы, повлиявшие на стиль китайских 
художников; взаимодействие между отдельными художниками и уче-
никами, уникальные контакты между учителем-мастером и учеником, 
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ных творческих союзов художников, совместном проведении выста-
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многоуровневый обмен культурами.
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of the XXI century

Abstract. The purpose of the article is to review the integration of oil 
painting in China and Russia at the beginning of the XXI century. Russian 
Russian-Chinese integration of oil painting features include the intraper-
sonal perception of Russian art, the stylistic and genre features of the Rus-
sian realistic school that influenced the style of Chinese artists; interaction 
between individual artists and students, unique contacts between a master 
teacher and a student who studies individually in an art studio. The specif-
ics of integration are also manifested in the interaction of professional cre-
ative unions of artists, joint exhibitions and the organization of plein-airs, 
during which a multi-level exchange of cultures can take place.
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1. Introduction
The fast-paced life of the entire media in the new century has 

promoted the rapid fission of visual information. In order to 
gain more audience, whether it is television documentaries, cin-
ema documentaries, or smaller independent production docu-
mentaries, they are trying to enhance the storytelling of their 
works by changing the narrative style. Storytelling narrows the 
distance between documentaries and the audience, allowing the 
symbols, knowledge, and other information conveyed to pen-
etrate deep into people’s minds and connect into a profound 
cultural network. It gathers event icons conveyed by each story, 
consolidating the cultural heritage of the public in a way that 
everyone likes, and thereby enhancing the cultural atmosphere 
of a nation. The story-style expression of documentaries in the 
new form and the exploration of story-style strategies for ethnic 
minority documentaries have important practical significance.

2. Research on Ethnic Minority Documentaries in China
“Realism” and “nationality” have always been the spiritual 

connotation of the documentary video works of ethnic minor-
ities in China. The initial large-scale recording of national cul-
ture and development benefited from the political decision of 
the 56 ethnic groups to unite and develop in the early days of 
the founding of the People’s Republic of China. In 1957-1966 
alone, there were 15 ethnography films such as “Li National-
ity”, “Liangshan Yi Nationality”, “Wa Nationality”, “Ewenki 
People by the Erguna River”, “Kucong”, “Drung Nationality”, 
“Serfdom in Tibet”, “Jingpo Nationality”, “Serfdom in Xiahe-
lek Township, Xinjiang”, etc., which have recorded the politi-
cal, religious, and cultural social changes in ethnic minority 
areas from different perspectives. With the development of 
mass media after the 1980s, the image content of cultural in-
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tegration has become more abundant. “Torch Love Poems” 
(1988), “Chinese Yi Nationality” (1992), “Liangshan Wind” 
(2000), “Walking into Daliang Mountains” (2013) and so on 
have provided people with vivid models for studying national 
images and culture [1], [2].

In terms of literature research, 335 Thesis, 323 journal ar-
ticles, 5 conference papers, and 5 newspaper articles were re-
trieved by the subject of “ethnic minority documentaries” on 
CNKI (China National Knowledge Infrastructure). Looking 
throughout the literature, it can be seen that documentary re-
lated research is mainly divided into several aspects: the first 
aspect is artistic creation and expression, such as “Ritual Sym-
bols and Film and Television Creativity of Guizhou Ethnic Mi-
norities”, “Aesthetic Analysis of Grassland Documentaries”, 
and “Sichuan School Documentaries: Aesthetic Characteris-
tics and Academic Research”; the second is to analyze the cul-
tural expression techniques and strategies of ethnic minority 
image chronicles from the perspective of film and television 
anthropology, such as “Cultural anthropology Perspective of 
Documentary ‘Tibet for a Year’”, and “Research on Image 
Annals of Long’e Dong Village from the Perspective of Film 
and Television Anthropology”; the third is explore the tech-
nological application and value orientation of ethnic minority 
documentaries in the process of ethnic cultural communica-
tion to from the perspective of cultural communication, such 
as “Other Perspective, Language Disenchantment and Exotic 
Presentation -- On the Cross cultural Communication Strate-
gy of Approaching Daliang Mountains”, “The Construction of 
Ethnic Minority Cultural Identity in Anthropological Docu-
mentaries in the Perspective of New Media Communication”. 
It is gratifying that colleges and universities in ethnic minority 
inhabited areas integrate ethnic minority culture into school 
education practice, guide students to experience, record and 
inherit ethnic minority culture in the shooting of ethnic docu-
mentaries, and play a certain role in promoting the integration 
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of theory with practice and the cultivation of comprehensive 
ability of students, for example, Guizhou Minzu University’s 
Research on the Image Presentation and Communication 
Trend of Intangible Cultural Heritage Documentaries - Tak-
ing Graduation Works ‘Jia Li’ as an Example, Sichuan Normal 
University’s “Research on the Application and Cultural Ex-
pression of the Horizontal Perspective of Tibetan Documen-
tary -- Taking the Graduation Work ‘Rangbala Youth’ as an 
Example”, Harbin Normal University’s “Elaboration on the 
Creation of ‘Long Love Imakan’”, etc.

3. Development of Documentary Story-style Strategies
A story is the telling or re-creation of life events, which seeks 

to explore the contradictory relationships between characters, 
society or nature, and adds social concepts and emotions to a 
literary form. [3] Documentary story-style means that in the 
process of documentary creation, on the premise of ensuring 
the truth of the event, the story expression, plot arrangement 
methods and techniques in literature and drama are appropri-
ately quoted to make the narrative clues of documentary clear-
er and at the same time enhance the appeal of documentary.

Documentary story-style exists and develops with the de-
velopment of documentaries. It began with the release of the 
Lumiere Brothers’ activity video in France in 1895. The interest-
ing life portrayed in his work “L’Arroseur Arrosé” can be said 
to be the initial experience of storytelling and recording im-
ages. The contradictory setting between the gardener and the 
child, although simple, is an exploration of story-style, and the 
story-style narrative method has been preliminarily applied.

The complete meaning of a documentary comes from Fla-
herty’s “Nanook of the North”, and his most representative 
technique of expression is moving, which is also a great de-
velopment of documentary narrative. Flaherty skillfully por-
trayed the conflict between man and nature with subjective 
intervention, and made people also really feel the living condi-
tions of people living in the Arctic Circle, opening the era of 
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anthropological documentaries for later people.
In the 1990s, the forms of recorded images in developed 

Western countries underwent changes. They affirmed the fic-
tional techniques used in documentary films and believed that 
documentaries could and should use certain fictional techniques 
to reveal truth. Although this technique is controversial in lat-
er research, it cannot be denied that the recording of fictional 
techniques plays an undeniable role in expressing situations 
that are difficult to experience firsthand. The products of the 
BBC in the UK lead the world trend and provide many design 
tips for the development of documentary story-style in China.

Story-style has become a common strategy in today’s docu-
mentary creation, and related research is also increasing year 
by year. Subject search is carried out with “documentary story-
style”, 341 academic articles and 218 thesis have been published 
on CNKI database, and there are also records of conference 
and newspaper articles. The main research content includes the 
application of story-style techniques, and story-style strategies 
and practices. In “Research on the Application of Story-style 
Narrative Techniques in Documentaries”, based on clarifying 
the meaning of story-style narrative techniques, the strength-
ening of conflicts and suspense, the selection of themes and 
perspectives, and the composition of plot and content in the 
story-style narrative of documentaries have been described in 
detail; [4] In the “Application Analysis of Documentary Story 
Narration in the New Media Environment”, guided by the goal 
of documentary innovation and optimization, the article ana-
lyzes the five aspects of documentary in the new media envi-
ronment: story theme, shooting techniques, story scale grasp, 
narrative rhythm, and commentary application [5].

The project team of “Research and Practice on Story-style 
Strategies for Ethnic Minority Documentaries in the Hei-
longjiang Border Region from the Perspective of Cultural Her-
itage” began in 2018 and conducted on-site research on the 
three ethnic minorities in the middle and lower reaches of Hei-
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longjiang, namely Hezhe, Daur, and Oroqen. The researchers 
haver collected and filmed a large amount of production, life, 
and cultural skills related materials, looking forward to mak-
ing certain contributions to the exploration of mining and ex-
pression strategies for several ethnic minority stories based on 
previous theoretical and literature research.

4. Story-style Expression Strategies for Ethnic Minority 
Documentaries

The three ethnic minorities studied in the project have been 
living in the Heilongjiang River basin for hundreds of years. 
Without their own ethnic words, they can only preserve their 
national cultural skills and folktale legends by word of mouth. 
Many story prototypes in reality and legends are the founda-
tion of creation, and the control of their contents and details 
will directly affect the follow-up work.

4.1 Shaping Three-dimensional Characters
The shaping of character images plays a crucial role in the 

entire documentary. In the creation of documentaries, the first 
thing to pay attention to is the three-dimensional shaping of 
character images. The primary principle and soul of character 
creation is to depict round characters with full and multifacet-
ed personalities [6]. It is necessary to carefully observe the se-
lected typical characters, capture the details of the characters, 
grasp their personalities and thoughts from various angles, set 
off the character image in story-style expression, and further 
deepen the theme of documentary works. The character im-
ages with story-style characteristics provide strong character 
support for the storytelling expression of documentaries. The 
transformation of the character’s personality and destiny is 
closely related to the development and transition of the plot 
in the documentary. The attitude, language, and actions of the 
characters reflect their psychological changes and emotional 
fluctuations, presenting different aspects of the characters 
through the ups and downs of the plot, highlighting the di-
verse and three-dimensional character characteristics.
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Liu Zhihong, is a villager from Sipai Zhang Village, Rao-
he County, and a representative inheritor of Hezhe people’s 
fishskin skills. A very three-dimensional figure of her will be 
directly portrayed with the in-depth interview. She is a Han 
person herself, but as a Han person, she has become a repre-
sentative inheritor of Hezhe art, which directly gives the inter-
viewers a sense of inquiry and makes them want to listen to her 
story carefully. Through Liu Zhihong’s narration, the authors 
of this article initially construct three stages of her life: she was 
interested in painting since childhood, was favored by the old 
artists of Hezhe nationality in the village, and learned and grew 
happily under relatively difficult conditions; After getting mar-
ried, she became an ordinary housewife and encountered a fish 
skin painting training organized by the Sipai Township Gov-
ernment. With her childhood skills, she passed the assessment 
and firmly established the idea of going out of the village to en-
gage in creative work; During the entrepreneurial process, her 
husband fully supported her in achieving her dreams, allowing 
her to worry free and overcome various difficulties to become 
the current inheritor. Three experiences were repeated from 
the cheerful Liu Zhihong’s mouth, but they can give others 
a different feeling, feeling the legendary first half of a typical 
housewife’s life. Moreover, after achieving success in his child-
hood, Liu Zhihong did not forget to give back to his hometown 
and society. She personally led her disciples and taught them 
how to learn and grow, just like her teacher did back then. It 
was like a kind of reincarnation, and the national skills were 
passed down through life and death.

During the interview, Liu Zhihong was creating a large-
scale fish skin painting of “Heavenly God Created Human” 
for the local museum. While telling the origin, whereabouts, 
and production techniques of the work, along with the natural 
movements in her hands, the story of the work and her own 
story were presented in a flowing manner, forming a practi-
cal context for the inheritance of ethnic skills under a dual 
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narrative structure. The initial text concept and basic materi-
als of the documentary about her have been completed in this 
way. Finally, an on-site sketch production experience session 
with the participation of interviewers was added to showcase 
the meticulous and patient qualities of the protagonist in the 
teaching process, making the character image fuller and the 
content of the work more complete, directly leading to the 
completion of Liu Zhihong’s documentary.

4.2 Constructing Appropriate Suspense and Conflicts
The effective introduction of narrative elements such as 

suspense and conflicts in documentaries can attract the audi-
ence’s attention, enabling them to have a deeper understanding 
of the values and life concepts conveyed in the documentary. 
The concept of “drawing from the unknown and parallel to life” 
is commonly used in documentary creation [7]. The function 
of conflicts and suspense lies in endowing the audience with a 
“horizon of anticipation” through narrative audio-visual lan-
guage and narrative structure, and constructing a storyline 
through the setting of suspense and conflicts. Guided by the au-
dience’s attention and expectations for the development of the 
documentary plot, the story’s transitions have been cleverly set, 
which can amplify the contradictions and conflicts in the plot, 
and arouse the audience’s attention and thinking, and thereby 
enhancing the aesthetic, ideological, and artistic quality of the 
character documentary, making it have lasting artistic vitality.

“Shaolang and Daifu” is a long Uchin story popular among 
the Daur people in Qiqihar. The hero is the historical arche-
type of figures who rose up to resist in the most acute period 
of class and national contradictions: Shao Lang and Dai Fu, 
Daur farmers in Hambodai Village, Longjiang County (today’s 
Fularji District), Qiqihar, robbed the rich to help the poor, beat 
and rob the officers and soldiers, and moved to the areas on 
both sides of Nenjiang River to fight against the fraudulent op-
pression of landlords and local tyrants. They have provided re-
lief to many impoverished people, gained the love and respect 
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of the masses, and also attracted the reactionary warlords’ and 
landlord class’s extreme envy and hate. Wherever they went, 
the people all killed pigs and sheep, sang Zaandal, and jumped 
Hakumael to warmly welcome and send blessings. Although 
their uprising ended in failure, their heroism and spirit re-
mained in the hearts of the Daur people forever.

The long narrative poem “Shaolang and Daifu” is recorded 
in the form of poetry and passed down in the form of Uchin 
rap against this historical background. Over the long century, 
Uchin rap has always ranked first in the list of stories told by 
people walking through the streets. This work consists of 24 
chapters and over 4800 lines. The opening line is “The sound 
of the four stringed qin is melodious, the lilac fragrance of 
flowers and the singing of hundreds of spirits, the solemn 
and stirring songs move people’s hearts, and the stories of he-
roes are spread everywhere”. With just four sentences, there 
are both national characteristics and outstanding popularity, 
being easily accepted and sung by the people. The poem ex-
tensively employs techniques of comparison and parallelism, 
fully showcasing the reasons, processes, and results of the up-
rising between Shaolang and Daifu. The combination of narra-
tive and lyricism has a strong artistic appeal. Adapting, mov-
ing, and documenting a story with a clear starting and ending 
structure will have great historical significance.

4.3 Symbolic Expression of the Story
The physical symbols and scenes appearing in documenta-

ries play a role in conveying the theme and meaning of the 
documentary. These symbolized physical objects and scenes 
can not only explain the historical background of the event, 
but also serve as clues for the documentary to run through the 
entire story [8]. Symbolized physical scenes can be both living 
environments and natural landscapes, and objects with sym-
bolic symbols can also participate in the ideographic system of 
documentaries. Any entity presented in any form in the screen 
may become a symbolic symbol with meaningful attributes, 
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and through this symbolic symbol, the ideological connotation 
of the documentary can be conveyed to the audience, thereby 
enriching the value transmission function of the documentary.

The term “Morigen” is the name of a “hero” in the mytho-
logical legends of many ethnic groups in the north. In the Da-
gur language language, Morigen means “hunter”, which also 
implies that the Daur nationality has developed into a paternal 
period of hunting for a living. In production and life, Mori-
gen is a male hunter who overcomes difficulties and risks to 
obtain food; In tribal warfare, Morigen is a hero who fought 
for his tribe with bows, arrows, spears, and other weapons. 
Chuokai Morigen, Hazeldai Morigen, Zheerdi Morigen, Hon-
gduledi Morigen, etc., are the image symbols created in these 
stories. Morigen’s struggles with Mangai, a group of demons, 
and various villains in the world are mainly two types: battle 
stories and family stories. Each type has the symbolic char-
acteristics of fixed “binary opposition”, such as “oppression/
resistance”, “fraud/exposure”. Morigen is a bridge of commu-
nication in the binary opposition [9], and all the stories revolve 
around him. Of course, these stories can not lack the images 
of the steeds, Manggai, Bainacha, and other images, as well as 
the motifs of fairy marriage, and the defeat of the stubborn 
enemy, which have become cultural symbols containing the 
Daur people national spirit; The symbols of glory, bravery and 
power contained by Morigen also show the social style of the 
time and the self-esteem and courage of the Daur people peo-
ple in their childhood, which make the Daur people myths and 
legends more lively and vibrant. There are many folk legends 
in the process of ethnic development, such as the “Morigen” 
story, which has obvious symbolic characteristics and is worth 
expressing in the form of animated documentary films.

4.4 Subjective Control of Details
The objective description of real events is one of the im-

portant creative cores. In documentaries, creators cannot ful-
ly control and grasp the development of events, but they can 
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capture more details and present the mundane daily life to the 
audience through artistic processing and rich detailed descrip-
tions. Taking the audience’s aesthetic orientation as the creative 
direction, the creators need to satisfy the audience’s aesthetic 
expectations in indiscriminate documentary photography, thus 
enabling the audience to achieve emotional resonance [10].

Kuqi is a young man of the Da nationality from the Bureau of 
Culture, Sports, Radio, Television and Tourism of Meilisi Daur 
District, Qiqihar. Graduated from Heilongjiang University, 
he has fully realized the value of his national culture and skills 
due to different horizons, and has devoted himself to the per-
formance and research of the Daur people traditional musical 
instrument “Mukulian” since he was in school. In the interview, 
he compared the “harmonica” with other ethnic minorities in 
the south, showcasing the characteristics of the “Mukulian” 
of the Daur ethnic group. Through personal playing practice, 
he compared the differences of this instrument in detail be-
tween the north and south, different ethnic groups, and differ-
ent countries. These detailed records can fully demonstrate the 
structure and sound characteristics of traditional instruments.

Kuqi took himself as a case in the research and practice of 
ethnic minority culture, adding an important contribution to 
the production of Daur people wedding documentaries. The 
online Daur people wedding videos are mostly selected from 
his own wedding records. The display of some details in the 
special wedding has provided an effective basis for those who 
study Daur people marriage customs and culture. Detail 1: After 
taking the bride back and worshiping heaven and earth in the 
courtyard, when entering the house, the groom needs to lift the 
bride’s cover and throw it high onto the eaves, symbolizing a 
prosperous and prosperous day; Detail 2: When sitting bless-
ing (sit on the axe, the axe in Chinese is read similar as “福 fu”, 
symbolizing blessings), the bride should sit in the southwest 
corner of the southern kang, with her back to the guests and 
friends, and should sit for a long time, which confirms the tradi-
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tion of Daur people people to respect the south and west of the 
kang; Detail 3: After the guests are seen off, the groom’s younger 
brother or other younger brothers will drag the bride from kang 
to the ground, and then they will start recognizing their parents, 
offering cigarettes and toasts, and complete the steps of recog-
nizing their family; Detail 4: In the evening when all the guests 
have left, the groom and bride will eat “lala congee”, which is a 
relatively thick congee mixed with butter and sugar, implying 
that life after marriage is sweet and sticky. These details of tradi-
tional culture should be carefully and fully recorded in the pro-
cess of visualization expression, so as to grasp the essence of mi-
nority culture and have the value of protection and inheritance.

The development of media technology and the improve-
ment of people’s cognitive abilities in the era of online audiovi-
sual technology have opened up a challenge that can be planned 
and realized for the recording and inheritance of ethnic mi-
nority culture. Fully grasping the narrative characteristics of 
documentaries, grasping the main characteristics, and grasp-
ing story-style strategies, people can accumulate strength for 
the production and practice of ethnic minority documentaries.
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Исследование сюжетно-повествовательных стратегий докумен-
тальных фильмов об этнических меньшинствах

Аннотация. Документальные фильмы являются важным носите-
лем и источником распространения национальной культуры, поэто-
му через них можно исследовать национальную культуру в разных 
сюжетных прототипах. Применение сторителлинга как стратегии по-
вествования уже стало обычной практикой в документальном произ-
водстве. Поиск в базе данных Китайской национальной сети знаний 
CNKI по ключевым словам «документальные фильмы о националь-
ных меньшинствах» позволил собрать 335 научных трудов, 323 статей 
в научных журналах, 5 докладов конференций и 5 газетных статей. 
Анализ собранной литературы показывает, что исследования, посвя-
щенные документальным фильмам о национальных меньшинствах, 
делятся на несколько категорий. Первые делают акцент на изучении 
художественного творчества и выражения; вторые рассматривают 
документальные фильмы с точки зрения антропологии кино и теле-
видения, анализируя методы и стратегии культурного самовыраже-
ния в видеосъемке этнических меньшинств; третьи – с точки зрения 
культурной коммуникации, исследуя роль документальных фильмов 
об этнических меньшинствах в национальной культурной коммуни-
кации. В ходе исследования, на основе анализа содержания и твор-
ческой практики документального повествования, а также с учетом 
опыта конкретных исследовательских проектов, были выделены и 
уточнены сюжетные прототипы трех этнических меньшинств про-
винции Хэйлунцзян (Хэчжэнь, Даур и Орокен). Стратегия повест-
вования создается с помощью четырех элементов: глубоких персо-
нажей, тем напряжения и конфликта, символического выражения и 
внимания к деталям. Развитие медиа-технологий в аудиовизуальную 
эпоху Интернета и улучшение когнитивных способностей людей от-
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крывают возможность планирования и осуществления важной зада-
чи записи и наследования культуры этнических меньшинств. Точное 
создание персонажей, рациональное разрешение темы напряжения 
и конфликта, соответствующая обработка и применение культурных 
символов, внимание к деталям и учет всех элементов дизайна повест-
вования может способствовать созданию большего количества доку-
ментальных фильмов, отражающих и наследующих культуру этниче-
ских меньшинств.

Ключевые слова: этнические меньшинства, документальное кино, 
стратегия повествования, этническая группа Хэчжэнь, этническая 
группа Дауры, этническая группа Орокены.
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Research on the story-style strategies of ethnic minority documen-
taries

Abstract. As a means of in-depth description of national culture, video 
text can explore the origin of national culture from different story proto-
types. In recent years, documentaries have become an important carrier 
for carrying and disseminating national culture, and storytelling strate-
gies have become a common practice in documentary production. This 
article searched CNKI with the theme of «Minority Documentaries» and 
retrieved a total of 335 theses, 323 journal articles, 5 conference papers, 
and 5 newspaper articles. Looking at the literature, it can be seen that 
documentary-related research is mainly divided into several categories. 
Three aspects: the first is artistic creation and expression; the second is 
from the perspective of film and television anthropology, analyzing the 
cultural expression techniques and strategies of ethnic minority videog-
raphy; the third is from the aspect of cultural communication, explor-
ing the role of ethnic minority documentaries in the process of national 
cultural communication. Technology application and value orientation. 
Based on a comprehensive analysis of the connotation and creative prac-
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tice of documentary storytelling, combined with specific research projects, 
the story prototypes of the three ethnic minorities in Heilongjiang, Hezhe, 
Daur, and Oroqen, were found and refined through field research to create 
three-dimensional characters and construct The four themes of appropri-
ate suspense and conflict, symbolic expression of stories, and subjective 
control of details respectively design storytelling strategies and methods, 
providing effective suggestions for creating more documentaries that 
record and inherit ethnic minority cultures. The development of media 
technology in the Internet audio-visual era and the improvement of peo-
ple’s cognitive abilities have opened up a planning process and achievable 
challenges for the recording and inheritance of ethnic minority culture. 
Through appropriate character creation, rational setting of suspense and 
conflicts, and appropriate refining and application of cultural symbols 
The four levels of expression, attention to detail, and full consideration 
of the story-based content design of documentaries can help create more 
documentaries that record and inherit ethnic minority cultures.

Key words: ethnic minorities, documentary, storytelling strategy, He-
zhen ethnic group, Daur ethnic group, Oroqen ethnic group.
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История создания национального гимна Республики Куба 

«Баямеса»

История создания национального гимна 
Республики Куба «Баямеса»*

На юго-востоке Кубы на берегу одноимённой реки рас-
положен город Баямо, являющийся с 1976 года столицей 
провинции  Гранма. Провинция Гранма считается колы-
белью кубинской нации. Здесь находятся почти половина 
важных мест, связанных с историей и культурным насле-
дием Кубы и здесь же 19 мая 1895 года пал в бою нацио-
нальный герой Кубы Хосе Марти. 

Город Баямо  был основан испанским конкистадо-
ром Диего Веласкесом -де-Куэльяром 5 ноября 1513 года 
и ранее носил название Сан-Сальвадор-де-Баямо. В XVI веке 
был одним из важнейших центров торговли и сельского 
хозяйства на острове Куба.

Статус города приобрёл в 1827 году.
После победы Кубинской революции провинция Ори-

енте стала называться провинцией Гранма в честь  яхты 
«Гранма», с борта которой 2 декабря 1956  году на берег 
Кубы высадились 82 революционера во главе с Фиделем 
Кастро и Эрнесто Че Геварой для того, чтобы вновь начать 
борьбу, завершившуюся окончательной победой Кубин-
ской революции 1 января 1959 года.

На этой земле в 1819 году родился Карлос Мануэль де 
Сеспедес первый президент Республики Кубы, органи-
зовавший в 1868 году войну за свободу и независимость 
Кубы против испанских колонизаторов. На Кубе его назы-
вают «Отцом Родины» - «Padre de la Patria». Сеспедес и его 
сподвижники боролись за суверенитет Кубы и выражали 
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национальные интересы кубинского народа.
Город Баямо был освобождён от испанцев революци-

онной армией кубинского адвоката Карлоса де Сеспедеса. 
Здесь впервые прозвучала песня «La Bayamesa».

Одной из достопримечательностей исторического цен-
тра города Баямо является дом, в котором жила красави-
ца Лус Васкес (Luz Vázquez) и окно колониального испан-
ского стиля, являющееся свидетелем прекрасной истории 
любви между Лус и Франсиско-дель-Кастильо (Francisco 
del Castillo). 

Лус Васкес появлялась в окне, когда её муж Франсиско-
дель-Кастильо ждал её у окна для того, чтобы она прости-

Окно Лус Васкес 
(Ventana de Luz Vásquez), 
улица Сеспедес, г. Баямо.

Ка́рлос Мануэ́ль Пер-
фекто дель Кармен де 
Се́спедес-и-Лопес дель 
Касти́льо, один из руко-
водителей Десятилетней 
войны 1868—1878 г.
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ла его. У этого окна прозвучал первый 
в истории Республики Куба романс, 
авторами которого были Карлос Ма-
нуэль де Сеспедес, поэт Хосе Форнарис 
(José Fornaris) и великий кубинский 
музыкант Франциско дель Кастильо 
(Francisco del Castillo). На фасаде ря-
дом с окном с деревянными решётка-
ми установлена памятную плита, на 
которой можно прочесть о том, что 
здесь впервые была исполнена песня, 
сочиненная кубинскими авторами и 
известная, как «Ла Баямеса». 27 марта 1851 г. эту серенаду 

Педро Фелипе Фигере-
до-и-Сиснерос, также из-
вестный как «Перучо», ку-
бинский патриот, юрист, 
поэт, музыкант, автор 
марша «Баямеса» (La Bay-
amesa, Himno de Bayamo).

Первый текст песни «Ла 
Баямеса», подписанный его 
автором Хосе Форнарисом.



159

Культура мира № 34. Том 11. Выпуск 5.                                                    Культурология

исполнил тенор Карлос Перес Тамайо.
Сегодня песня, ставшая предшественником государст-

венного гимна и соединившая искусство и патриотизм, 
занимает особое место в истории и сердцах кубинцев.

В августе 1867 года Педро (Перучо) Фигередо написал 
музыку для марша «Баямеса, мелодия была навеяна гим-
ном французской революции «Марсельезой».

20 октября 1868 года во время взятия города Баямо 
армией Карлоса Мануэля де Сеспедеса люди обратились 
к Перучо Фигередо написать новые слова на музыку из-
вестного романса. Перучо, не сходя с коня, написал при-
зыв к борьбе, где говорилось, что жизнь в цепях недос-
тойна человека. 

Так впервые прозвучал марш «Баямеса», ставший про-
образом национального гимна Республики Куба. 

Город  Баямо  с 1868 по 1878 годы стал важным цент-
ром деятельности Карлоса Мануэля де Сеспедеса, возгла-
вившего освободительную войну кубинских патриотов 

«Перучо на коне». Автор иллюстрации Юри Эрнандес 
Солер.
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против испанской армии. Когда испанцы срочно напра-
вили регулярные войска для подавления вооружённо-
го восстания, горожане 12 января 1869 года сожгли свой 
город. Жители Баямо предпочли остаться без крыши над 
головой, но не сдать город врагу. Лус Васкес была одной 
из первых, кто поджог свой дом, оставив его в руинах. Во 
время пожара пострадала значительная часть города. Этот 
жертвенный пожар, устроенный жителями города, явля-
ется одним из самых значительных проявлений патрио-
тизма кубинского народа в борьбе за своё освобождение. 

В 1893 году композитору Антонио Родригесу Ферре-
ро было официально поручено на основе марша создать 
гимн борьбы за независимость Кубы. Антонио Родригес 
Ферреро сочинил музыкальное вступление к гимну. Гимн 
Кубы впервые прозвучал в качестве церковного песнопе-
ния, что не помешало кубинцам по достоинству оценить 
и правильно понять это произведение. Чтобы не ранить 
чувства испанцев из него были исключены последние 
строки. Таким образом, в официальной версии кубинско-
го национального гимна присутствуют только первые две 
изначальные строфы.

С 1902 года  марш «Баямеса»  официально стал нацио-
нальным гимном Республики Куба.

La Bayamesa (Himno de Bayamo)
Торопитесь в бой, люди Байамо,

За Отчизну, с гордостью смотрящую на вас.
Не бойтесь погибнуть во славе,

Умереть за Отчизну, это ли не жизнь.
Жизнь в цепях —

Жизнь в позоре и бесчестье.
Услышьте рог, призывающий к оружию

Вперед смелые люди!

В настоящее время на Кубе одними из самых попу-
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лярных традиций являются ежегодные празднования 
исторических событий – 20 октября отмечается День на-
циональной культуры Республики Куба в честь первого 
исполнения «Марша Баямеса», ставшего государственным 
гимном Кубы, а также 12 января - в память о жертвенном 
сожжении города Баямо. В этот день на Площади Гимна 
и на Площади Революции около того места, где начался 
пожар организуется торжественный митинг. Далее в го-
роде проводятся многочисленные мероприятия: научные 
конференции, спортивные состязания и концерты. В фи-
нале торжества инсценируется пожар, символизирующий 
пожар 1869 года, который привлекает много зрителей. 

Автор текста:
Николай Мануйлов
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Китайская культура: сохранение традиций 
в условиях быстрого развития и глобализации*

В современной российской и мировой философско-
культурологической литературе имеются различные точ-
ки зрения на модное понятие «культурные индустрии», 
как узкие (преимущественно рассматривающие «произ-
водство культуры» в современной массовой индустрии), 
так и расширительные («культурные индустрии понима-
ются как «производство культуры и человека») [2]. Су-
ществует и ограничение «культурных индустрий» толь-
ко сферой собственно «художественного творчества, что 
предполагает ещё более узкое наполнение данного поня-
тия, связывая его только с «творчеством» или даже с «ав-
торским творчеством».

Современный мир развивается высокими темпами, и 
это влечет за собой различные изменения во всех областях 
экономики, культуры, науки и т.д. Остановить изменения 
невозможно, однако очень важно на пути к прогрессу со-
хранить те культурные ценности, которые передаются из 
поколения в поколение [3]. 

Практически во всех странах сохранению культурных 
традиций уделяется особое внимание, разрабатывают-
ся отдельные программы и стратегии, создаются фонды 
культурного наследия. Однако среди всех стран, которые 
активно работают в направлении сохранения и преумно-
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жения национального культурного наследия, особая роль 
принадлежит Китаю.

Традиции китайской культуры получают отражение 
практически во всех направлениях развития данной стра-
ны. В частности, произведения китайских современных 
композиторов корнями уходят в прошлое, но при этом 
современная подача музыкальных композиций вызывает 
значительный интерес как в стране, так и за рубежом. Ис-
пользование национальных китайских музыкальных ин-
струментов переплетается с современными технологиями 
в сфере музыки, и в результате на суд зрителей выносится 
композиция, которая имеет высокую культурную и исто-
рическую ценность [4]. 

На современном этапе правительство Китая концент-
рирует свои усилия на обеспечении и решении проблемы 
культурной безопасности страны. По этой причине, го-
сударство не только предпринимает определённые меры, 
чтобы удовлетворить материальные потребности гра-
ждан, но и работает над тем, чтобы была обеспечена здо-
ровая и разнообразная культурная жизнь в стране [1]. Та-
кая государственная культурно-идеологическая стратегия 
актуализирует задачу философско-культурологического 
понимания музыкальной культуры и образования Китая 
в контексте этической парадигмы «воспитания музыкой», 
восходящей к древней национальной традиции, и ее ана-
лиза как важного фактора и необходимого условия куль-
турного строительства в современной КНР.

Культурные индустрии фактически распространяются 
не только на художественное производство как таковое, 
но и на производство социальное, на производство обще-
ства как культурного явления, на производство «человека 
культурного», производство знания о культуре, да и про-
изводство культурных артефактов, не являющихся худо-
жественными по своим основным функциям (например, 
религиозных, этнографических и др.) [3]
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Кроме того, как считает руководство страны, это по-
зволит повысить уровень мировой конкурентоспособно-
сти Китая в области культурного наследия. В этой связи, 
проблема развития народной музыки имеет определён-
ную проекцию на процессы мировой музыкальной интег-
рации. Внешние музыкальной тенденции, без сомнения, 
проникают в культуру Китая, однако они должным обра-
зом синтезируются с музыкальным культурным нацио-
нальным наследием, что позволяет получить синтез сов-
ременности, и культурного наследия предков. При этом, 
делается акцент на необходимость сохранения собствен-
ной аутентичности, а также на избегание культурных вли-
яний, которые могут ухудшить качество национальной 
музыкальной культуры. По этой причине приветствуется 
сочетание традиционной культуры Китая и современных 
тенденции, которые позволяют обеспечить баланс между 
тем новым, без чего нельзя обойтись, и традициями, кото-
рые формируют базис культура любой страны [2].

Рассматривая национальные традиции культура Китая, 
следует сказать о том, что свои истоки она берет из различ-
ных религиозно-философских концепций, среди которых 
ведущую роль играют конфуцианство и даосизм. Также важ-
ную роль в формировании культуры Китая играет народное 
творчество, который включает инструментальный песен-
ный фольклор, различные театральные традиции, традиции 
проведения праздников. здесь необходимо также сказать о 
реформирования музыкального образования в Китае, ко-
торое началось после образования КНР [2]. На тот период, 
в пятидесятые годы ХХ века, в Китае отсутствовала нацио-
нальной разработки, а также национальные исследования 
в области тенденций музыкального образования, и ориен-
тация шла именно на западный музыкальный институты. 

После пятидесятых годов на базе Шанхайской консер-
ватории были определены направления исследований, ко-
торые были направлены на реализацию традиций китай-
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ской народной музыки в творчестве современников.
Философско-религиозные тенденции оказали значи-

тельное влияние на современную китайскую музыкаль-
ную культуру. В частности, конфуцианство и даосизм, 
постулирующие традиционные ценности, предполагали 
запрет нарушения существующих национальных тради-
ций, а также пропагандировали умеренность своем прояв-
ление желаний и страстей [4]. Все это получил отражение 
в музыке следующим образом: в ней присутствует аллего-
ричность, склонность к недосказанности, а также симво-
лы безостановочности жизни, созерцательность природы 
и картин мира, уважительное отношение к семье и к пред-
кам – соответственно, развивается мысль о том, что мир 
неограничен и вмещает в себя все что окружает человека. 
Однако налицо многосложность музыкальной китайской 
культуры, поскольку здесь соединяются вместе филосо-
фия морали и религиозное начало. 

Соответственно гармоничное вписывание в окружаю-
щий мир без утраты себя – вот основной лейтмотив китай-
ского культурного тренда. Национальная идея – это одно 
из направлений развития китайской культуры на современ-
ном этапе в целом и музыкальной культуры этой страны в 
частности. Воспитание, основанное на музыкальных тради-
циях, укрепляет духовную мощь государства [1]. Именно 
народная музыка, выступающая в образе художественного 
явления, восходит древнейшем традициям и моральным 
устоям, и она выступает как самодостаточное и значи-
тельное явление в мировой музыкальной культуре Китая. 
Именно на данный музыке, по мысли руководителей го-
сударства, следует воспитывать подрастающее поколение. 
Соответственно, можно сказать, что именно культурная 
индустрия и политика её развития выступает как инстру-
мент наращивания «мягкой силы» государства. Основной 
вектор развития, как считают исследователи, – это прида-
ние новых трендов развития культуре национальной, а так-
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же работа над повышением её престижа на мировой арене.
Таким образом, переплетение культурных традиций 

прошлого и современности, активная работа в области 
популяризации национальных традиций в области куль-
туры и искусства сегодня взяты на вооружение в рассма-
триваемой стране. Кроме того, важность работы в данном 
направлении также подчеркивается следующим: государ-
ство, среди приоритетов, поставленных во главу угла в 
рамках воспитания подрастающего поколения, выделяет 
именно развитие гражданственности на основе традиций 
народной культуры, которая позволяет развивать духов-
ность и патриотизм граждан.

Все это актуализирует задачу комплексной рефлексии 
поля проблемной напряженности, связанного с феноме-
ном китайской музыкально – образовательной культуры, 
на которую возлагают особые надежды в деле укрепления 
духовности нации правительство современной КНР.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сохране-
ния традиций в китайской культуре в условиях быстрого развития 
и глобализации. Автор отмечает, что определенные сложности, 
связанные с необходимостью разработки научных основ музы-
кального и культурного национального образования в Китае, не 
повлияли на основные тенденции развития культуры в целом как 
в ХХ века, так и на современном этапе. Переплетение культурных 
традиций прошлого и современности, активная работа в области 
популяризации национальных традиций в области культуры и 
искусства сегодня взяты на вооружение в рассматриваемой стране. 
Кроме того, важность работы в данном направлении также подчер-
кивается следующим: государство, среди приоритетов, поставлен-
ных во главу угла в рамках воспитания подрастающего поколения, 
выделяет именно развитие гражданственности на основе традиций 
народной культуры, которая позволяет развивать духовность и па-
триотизм граждан.
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in Chinese culture in the conditions of rapid development and globaliza-
tion. The author notes that certain difficulties associated with the need to 
develop the scientific foundations of musical and cultural national educa-
tion in China did not affect the main trends in the development of culture 
as a whole both in the twentieth century and at the present stage. The in-
terweaving of cultural traditions of the past and the present, active work in 
the field of popularization of national traditions in the field of culture and 
art are now adopted in the country under consideration. In addition, the 
importance of work in this direction is also emphasized by the following: 
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Прежде чем мы перейдём к основному предмету наше-
го исследования, попробуем определиться с некоторыми 
терминами и понятиями.

К общеобразовательным учебным учреждениям в пер-
вую очередь относятся школы, независимо от их специ-
фики и специализации. В этот же тип образовательных 
учреждений мы можем без сомнения отнести колледжи, 
гимназии, лицеи и техникумы, независимо от их специ-
ализации. Поскольку кроме узкой специализации техни-
ческой, спортивной или иной другой, они обеспечивают 
получение общего образования согласно принятым и ут-
верждённым стандартам.

Несколько сложнее ситуации с высшими учебными 
заведениями. Поскольку обучение в высшем учебном за-
ведении предполагает большую или меньшую степень 
специализации. Во всяком случае, с появлением новых 
специализаций, таких как дизайн, во всех его разновидно-
стях, обучение художественным приёмам и отдельным на-
правлениям приобретают большую актуальность. Даже в 
таких направлениях как компьютерный дизайн, даже если 
это дизайн компьютерных игр, требует понимания про-
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цесса смешивания цветов для получения новых оттенков 
и просто для их сочетания.

Всё-таки, несмотря на все изменения в развитии и ста-
новлении художественного изображения, от наскальных 
изображений до компьютерной графики, масляная живо-
пись остаётся вершиной и основным критерием художе-
ственного и культурного уровня, в том числе преподава-
ния и самого предмета оценки.

На один из самых вечных вопросов мы вряд ли найдём 
ответ. Что более ценно? Талант? Вдохновение? Или твёр-
дый навык? Ремесло. Мы думаем, что одно без частицы 
другого будет не полноценно.

Как очень верно заметил один замечательный мастер: 
««Есть ремесло, вознесённое до искусства, и искусство, 
низведённое до ремесла» [1]. Запомним это и продолжим 
наше исследование.

Продолжим с краткого экскурса методик и приемов 
обучения ремеслу художника от пропедевтического 
уровня и до завершающих стадий. Позволю напомнить, 
что речь идёт о процессе обучения от общеобразователь-
ного (среднего), до высшего: бакалавриат, магистратура, 
специалитет.

Если дать себе труд и изучить Федеральные Государст-
венные Стандарты Образования мы увидим, что масляная 
живопись, так или иначе связана с творчеством, но кро-
ме самого содержания, предмета и смысла творчества мы 
имеем нечто, что доносит результат этого творчества до 
нас, кому это творчество предназначено. Зрителя, слуша-
теля, читателя, геймера, модника. Да, красивый костюм 
тоже в известном смысле предмет искусства. Жилище 
красивое и удобное для его обитателя искусство, без сом-
нений. Может ли творец не умеющий выбрать предмет, 
через который он передаст свой замысел, употребим это 
не очень благозвучное слово, потребителю.

Это вопрос один из основных на пути превращения 
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подмастерья в мастера. Обучение грамоте начинается с 
изучения азбуки. Посмотрим, какую же азбуку предстоит 
изучить будущему специалисту, способному оценить не 
только красоту картины выполненной в технике масля-
ной живописи. 

Мы можем разделить эти материалы на две основные 
группы.

Первая это материалы необходимые для создания про-
изведения в технике масляной живописи. Вторая это соб-
ственно техника масляной живописи.

Материалы — это холсты, грунты, собственно краски, 
палитры и инструменты для нанесения краски на холст. 
Техника масляной живописи начинается с подготови-
тельного рисунка и заканчивается завершением целого 
произведения [2].

Техника масляной живописи имеет десятки приёмов, 
но в целом её можно разделить на два основных направ-
ления — это alla prima или однослойная живопись. Она 
позволяет художнику выполнить картину в более коротки 
сроки. Живопись многослойная требует большего време-
ни, разбивается на много этап, требующих нанесения и 
последующей сушки краски. Это может занять время от 
нескольких месяцев до нескольких лет для особенно тре-
бовательных художников.

Впрочем, лучшее описание необходимой техники даёт 
очень верная поговорка: «Научись писать, как старые ма-
стера, потом пиши, как хочешь».

Позволим небольшое отступление.
Поскольку мы говорим об общеобразовательных учеб-

ных заведениях, мы должны отметить важность самого 
процесса обучения. Упомянутый процесс даёт обучающе-
муся не только новые знания, но и развивает когнитивные 
способности, способствует тренировке и улучшению па-
мяти, моторики мелкой. Углубляет способности по оцен-
ке предметов, позволяет осуществлять многостороннюю 
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оценку явлений и предметов. 
Есть ещё одна сторона протекания создания и оцен-

ки произведения, не исключая, произведений живописи, 
созданных в технике масляной живописи. Это смысл или 
смыслы, которые стремился и или не очень, донести до 
нас мастер, создавший произведение. Пожалуй, это са-
мый сложный для оценки компонент. Но на самом деле 
это основа. Без оной сам факт создания не имеет особо-
го смысла. Оценка этого элемента может измениться со 
временем и только истинным мастерам время не под-
властно [3].

Как известно технология — это совокупность методов 
и приёмов необходимых для создания того или иного про-
изведения, начиная от замысла и заканчивая передачей 
его потребителю. Как бы нам ни нравилось это слово под 
произведением мы можем понимать не только картину 
или другое художественное произведение, но и изделия 
технически сложно или совсем простую вещь, необходи-
мую нам в быту. Все они требуют определённых навыков, 
знаний, в том числе знаний технологий.

Тем не менее, при всём обилии и закреплении знаний 
созидание невозможно без вещей материальных. Способ-
ность правильно оценить и выбрать материалы, каковые 
потребуются на протяжении всего времени творческого 
процесса.

Поскольку мы говорим об оценке масляной живопи-
си, скажем несколько слов о материалах, из которых и на 
которых создаётся произведение. В первую очередь это 
материалы на какие именно мастер наносит краски и тем 
самым запускает процесс созидания.

Изначально, материалом, на котором писали красками, 
было дерево. Причём это было дерево определённых по-
род. Так, называемых, твёрдых. Они позволяли сохранять 
картину на протяжении длительного времени. С развити-
ем материальных технологий появились новые материа-



173

Культура мира № 34. Том 11. Выпуск 5.                                                    Культурология

лы, такие как картон, например. С переходом от темперной 
живописи к живописи масляной холст стал доминировать, 
как основной материал для картин. Перечислим некото-
рые преимущества холста. Он проще и дешевле в изготов-
лении. Менее подвержен временным деформациям, что в 
свою очередь способствует длительности хранения. Холст 
удобен в транспортировке, при определённых условиях, 
конечно. Особенно необходимо отметить наличие у хол-
ста фактуры. Для опытного мастера способного оценить 
качество холста упомянутая фактура становится важным 
элементом при создании произведения.

Сегодня мы имеем очень обширное предложение по 
различным сортам холстов. Это, безусловно, льняные хол-
сты [4]. Пожалуй, лучший выбор для опытного мастера. 
Материал очень прочный и качественный, особенно если 
мы говорим о холстах двойного переплетения. Хлопча-
тобумажный холст обладает несколько низшими свойст-
вами, но в силу своей дешевизны имеет очень широкое 
распространение. Синтетика. Материал, соответствую-
щий современности, имеющий, такое преимущество, как 
устойчивость к влаге и деформациям. Комбинированные 
холсты за счёт использования в них различных материа-
лов нивелируют и уменьшают недостатки вышеперечи-
сленных холстов. Впрочем, фантазии художника не имеет 
предела и некоторые из них используют, вместо «тради-
ционных» материалов, такие материалы как джут и рогоза 
и другие, сходные с ними.

Однако, кроме правильного выбора основы для созда-
ния того или иного произведения большое значение име-
ют правильные приёмы работы с этой основой. Также это 
является критерием для оценки произведения, как для 
его собственно художественной стороны, так и для дли-
тельности сохранности полотна. Так для работы с холстом 
имеют значения приёмы натяжки и грунтовки. Не забы-
ваем про такую деталь как подрамник. Используется он 
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вкупе с выполнением натяжки и грунтовки холста. Завер-
шив подготовку основы, можно переходить к следующим 
этапам работы.

Из всего вышеперечисленного обращает на себе вни-
мание необходимость изучения и прочного усвоения, сле-
дующих дисциплин, относящихся к технологии масляной 
живописи.

Можно смело утверждать, что эти знания являются ба-
зовыми для воплощения творческих замыслов (смыслов) 
произведения. Это знание и владение физико-химиче-
скими свойствами материалов. Приёмы в соответствии, с 
которыми осуществляется последовательность работы с 
этими материалами и как завершение собственно приёмы, 
используемые для обработки этих материалов.

Так мы перешли к краскам, тому компоненту, который 
повлиял на выбор темы этой статьи и многих других ис-
следований.

Казалось бы, нет ничего проще, взял жидкую основу, 
как правило олифа или масло, добавил пигмент и гото-
во. Вместе с тем совершенно очевидно, что тысячелетия 
развития масляной живописи не могли происходить без 
совершенствования и изменения материалов из коих эти 
краски приготовляются. Отметим применение наполни-
телей таких как, каолин, слюда тальк. Сиккативы – это 
материалы, ускоряющие высыхание, в частности соли 
металлов: марганца, свинца, кобальта. Современные, так 
называемые поверхностно-активные вещества, они ис-
пользуются для более равномерного размещения пигмен-
тов в необходимом объёме материала, краски. Творческая 
работа над совершенствованием краски, а значит и техно-
логии живописи продолжается.

Для нанесения краски на холст используются в основ-
ном такие инструменты, как кисти и мастихины. Не будем 
подробно останавливаться на их разновидностях. Обра-
тим ваше внимание на основное различие кистей по мате-
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риалу. Они бывают синтетические и щетинные.
Безусловно, необходимо обратить ваше внимание на 

то, что чем тщательней и аккуратней вы готовите и ис-
полняете каждый этап работы, то с каждым новым шагом 
ваша работа будет улучшаться и совершенствоваться. Вам 
не потребуется вносить исправления в ходе вашей работы. 
В результате на выходе у вас будет произведение достой-
ное вашего мастерства.

Мы не случайно остановились на вопросах материа-
лов, применяемых в процессе создания произведения в 
технике масляной живописи. Кроме художественных дос-
тоинств это произведение имеет материальную основу и 
выражение. В формате этой статьи мы не будем останав-
ливаться на собственно художественных приёмах и их за-
вершении. Это требует отдельного, более специального, 
скорее искусствоведческого исследования.

Если мы посмотрим на учебные программы, казалось 
бы, сугубо художественных высших учебных заведений. 
Мы увидим изучение таких предметов как специальная 
и общая химия, биология и даже климатология. Это даёт 
еще один штрих к сохранению общеобразовательного ха-
рактера таких заведений. Есть отдельные несколько спе-
циальных курсов, например «Физико-химические методы 
исследования материалов живописи. Мы не сомневаемся, 
что курс «Академическая Живопись» будет полезен ди-
зайнерам мебели, с удовлетворением отмечаем, что дан-
ный кур преподают в одном их высших учебных заведе-
ний, нашей культурной столицы, Санкт-Петербурга.

Отметим, что в некоторой степени компетенции, по-
лученные при изучении вышеозначенных предметов про-
сто необходимы при проведении такого частного случая 
оценки как экспертиза. Без знаний, о каковых мы говори-
ли, достаточно подробно не возможен анализ ни одного 
из компонентов начиная от основы, то есть материала, на 
котором создано произведение, грунта, красок и даже ки-
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стей и мастихинов, те или иные приёмы и инструменты, 
как правило, отражают индивидуальность мастера.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что курс «Оцен-
ка масляной живописи» неразрывно связана с самим про-
цессом обучения мастеров масляной живописи. А также 
множества смежных, если так будет позволено сказать, 
профессий, о них мы упоминали. Само собой разумеется, 
в современности важно сохранить, как классические при-
ёмы обучения, заложенные в девятнадцатом и двадцатых 
веках. Так и всемерно развивать новаторские, дивергент-
ные методы обучения. Предметы, относимые к общеобра-
зовательным, способствуют развитию инновационного 
мышления и расширяют творческие возможности. Акту-
альность обсуждаемого курса нисколько не уменьшилась, 
а будет находить применение во всё больших специализа-
циях и видах деятельности.
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Китай двадцать первого века, несмотря на развитие 
средств коммуникации, остаётся достаточно закрытой 
страной. Мы знаем о том, что Китай — это, прежде все-
го, своеобразная мировая мастерская в первую очередь по 
спортивным достижениям на Олимпиадах и чемпионатах, 
но стоит немного более внимательно присмотреться и вы-
яснится, что это не так, даже с учётом таких периодов как 
«культурная революция» Китай довольно давно и основа-
тельно сближается и становится частью мирового музы-
кального процесса. 

Начиная с конца девятнадцатого века, центральное 
правительство и администрации провинций начинают 
уделять внимание развитию музыкального образования. 
В это связи можно упомянуть шанхайскую Генеральную 
ассамблею по обеспечению учебниками и методическими 
материалами. Это движение не останавливается в течение 
двадцатого века и при установлении коммунистического 
режима. В начале 1950-х гг. в Китае открывается Цент-
ральная музыкальная консерватория.

Всё это привело к формированию двух центров музы-
кального образования. Это Пекин и Шанхай. Необходимо 
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отметить, что это касается не только музыки, но и многих 
других сторон жизни китайского социума. Следует напом-
нить, что начиная с середины девятнадцатого века, русская 
музыкальная жизнь переживала период бурного взлёта 
и расцвета. Это связано и с открытием Санкт-Петербург-
ской, а затем и Московской консерватории. Деятельнос-
тью русских композиторов, достаточно упомянуть чле-
нов «Могучей кучки», Петра Ильича Чайковского, а затем 
Римского-Корсакова, Рахманинова и многих других [4]. 

С конца девятнадцатого века начинается русское дви-
жение на Восток. Это было связано и с общим движением 
на Дальний Восток, и с проникновением русских в Китай 
и с началом строительства Китайско-Восточной желез-
ной дороги. Многие русские специалисты эмигрировали 
в эти места, сознательно выбирая их для жизни. Это была 
первая волна русской эмиграции в Китай. Этих людей от-
личала высокая образованность, владение иностранными 
языками, в том числе и китайским, так же высокая музы-
кальная культура.

События 1917 г. вызвали не только количественное из-
менение русской эмиграции в Китае. Это привело к воз-
растанию культурного уровня не только эмигрантских 
общин, но и окружающего их китайского общества. В это 
же время, благодаря усилиям китайского правительства, 
росло число музыкальных образовательных учреждений, 
многие русские эмигранты находили применения своим 
знаниям в этих учебных заведениях. Таким образом, это 
было взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря усили-
ям первой и второй волны русской эмиграции был создан 
фундамент для музыкального образования в Китае [1].

Необходимо упомянуть роль города Харбина, как сос-
редоточения русской общины, здесь довольно часто зву-
чала фортепианная музыка, благодаря универсальности 
пианино, позволяющее концертировать солисту-пиани-
сту, так и использования его для аккомпанемента. Совер-
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шенно очевидно, что это способствовало распростране-
нию русской культуры, в частности, музыки, в том числе и 
русской фортепианной школы исполнительского мастер-
ства, понемногу оказывая влияние на китайское фортепи-
анное исполнительское искусство.

Таким образом, конец девятнадцатого века, начало 
двадцатого можно обозначить как начальный этап музы-
кального образования в Китае. Подчеркнём немаловаж-
ный аспект, образования европейского типа.

Поскольку русская школа фортепианной игры пред-
полагает превалирование содержание произведения над 
остальным, это момент был положительно воспринят через 
систему национальных китайских ценностей и идеалов [2].

Русская школа фортепианной игры, выросшая из сплава 
заимствованных на Западе традиций музыкальной игры и 
русской духовной, богослужебной традиции это сугубо на-
циональный продукт. Успехи нашей национальной школы, 
выступления на мировых концертных площадках выдаю-
щихся исполнителей русской музыкальной школы созда-
ли основу и предпосылки для интернационализации этой 
школы. Процессы, происходившие в развитие музыкаль-
ной культуры в конце девятнадцатого, начале двадцатого 
века в Китае были сходны с процессами, происходившими 
в России. Как известно, в этот период русская школа фор-
тепианной игры пережила бурное развитие, это сделало 
методологическую основу русской школы особенно инте-
ресной для развития китайской музыкальной педагогики.

Итак, мы установили начало и формы первоначально-
го влияния русской фортепианной школы на китайскую 
школу фортепианной игры. Как мы не однократно отме-
чали во главу угла русской музыкальной школы, в том чи-
сле фортепианной, поставлен автор и его произведение.

Один из русских композиторов, оказавших значитель-
ное влияние на становление и развитие китайской му-
зыкальной культуры, был Сергей Прокофьев. Парадок-
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сально, но выдающийся пианист, стоящий в одном ряду 
с такими исполнителями как Антон Рубинштейн или 
Святослав Рихтер, Сергей Прокофьев никогда не был с га-
стролями в Китае. Таким образом, влияние Прокофьева 
было опосредовано, но его наличие признаётся многими 
китайскими музыковедами.

Трагические события начала двадцатого века в России 
не только вызвали волну миграции образованного клас-
са из России в Китай, но привели к расцвету концертной, 
педагогической, гастрольной деятельности исполнителей, 
связанных с русской музыкальной традицией на китай-
ских концертных площадках [3].

Следует отметить важность в этих процессах таких го-
родов как Харбин и Шанхай. Отметим постановку балета 
Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в Шанхае сила-
ми русской балетной труппы. В 1927 году в Шанхае была 
основана Национальная консерватория, изрядную часть 
преподавателей, которой составляли русские музыканты, 
многие из которых закончили Петербургскую консервато-
рию. Таким образом, можно констатировать, что педагоги 
Шанхайской консерватории проходили обучение у тех же 
мастеров, что и Сергей Прокофьев.

Имея общую школу и представления о культурных цен-
ностях, такие преподаватели как А.Н Черепнин и Б. Заха-
ров были великолепными интерпретаторами музыки Сер-
гея Прокофьева. Таким образом, через соучеников Сергея 
Прокофьева и его сподвижников, китайская музыкальная 
общественность познакомилась и восприняла музыку 
русского авангарда десятых годов начала двадцатого века. 
С. Прокофьев один из ярчайших представителей этого на-
правления.

Правительство Китая рассматривало развитие музы-
кальной культуры как часть общего процесса модерни-
зации страны. Поэтому отчасти деятельность русских 
музыкальных педагогов позиционировалось в русле при-
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общения к общей культуре Запада. События тысяча де-
вятьсот тридцатых и сороковых годов оказали негативное 
влияние не только на музыкальные и педагогические про-
цессы, но и на всю жизнь Китая и Советского Союза. Вто-
рая мировая война оказала мощнейшее влияние на жизнь 
русской эмигрантской диаспоры по всему миру.

Завершение Второй мировой и Китайская революции 
1949 года возобновили процесс культурного обмена. Пусть 
этот процесс не носил массовый характер, все же совет-
ские преподаватели работали в китайских консерватори-
ях, пианисты из Союза посещали Китай с гастрольными 
турами. Лучшие из китайских учеников направлялись в 
Союз для стажировки и дальнейшего обучения. Несмотря 
на временами энергичную поддержку правительства, этот 
процесс не имел особенно льготного характера и был при-
остановлен во время небезызвестных событий так называ-
емой культурной революции шестидесятых годов двадца-
того века в Китае.

Однако, не смотря все вышеперечисленные трудности, 
факт определяющего влияния русской фортепианной на 
китайскую не оспорим. Об этом говорят имена выдаю-
щихся китайских пианистов, бывшими учениками рус-
ских музыкантов. В качестве примера можно привести 
имена Ли Сянмина, У Лея, Гу Шенин и Лю Шикунь. 

Нельзя не остановиться на том факте, что китайские 
исполнители восприняли даже технические детали рус-
ской манеры игры на фортепиано. Эта манера, выросшая 
из общей школы русской фортепианной игры, придаёт 
большее значение движению руки. Как и в русской фор-
тепианной школе в китайской школе обучение начина-
ется с раннего возраста. Для завершения и утверждения 
сказанного выше обратим внимание читателя на то, что 
немецкая манера игры делает упор на «работу» кистей и 
«твёрдость» пальцев. Усвоение технических приёмов и 
духа русской школы делает игру китайских исполнителей 
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более эмоционально и благородно насыщенной. Усвое-
ние методик русской школы игры на фортепиано помогла 
китайской пианистической школе преодолеть узкотехни-
ческую направленность раннего этапа обучения, столь ха-
рактерную для западных методик обучения.

Невозможно не сказать несколько слов о таком явле-
нии мировой музыкальной культуры как Международный 
музыкальный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. 
К сожалению, из-за событий культурной революции ки-
тайские исполнители не принимали участие в конкурсе 
почти на протяжении четверти века. Хотя конкурс имени 
Чайковского является одним из самых престижных, если 
не самым престижным на мировой музыкальной сцене. 
Не только победа, но даже само участие в конкурсе по-
могают развитию мировой музыкальной карьеры музы-
канту, принявшему участие в конкурсе. Не даром, как и 
Олимпийские Игры, он проводится один раз четыре года. 
Изменение внутри китайской политической среды, а так-
же потепление и развитие Советско-Китайских, затем 
Российско-Китайских отношений, вернули пианистов из 
Китая в Москву на конкурс имени Чайковского. Сегодня 
китайские пианисты не только участвуют как конкурсан-
ты, но и участвуют в работе жюри конкурса. Так членом 
жюри конкурса был китайский пианист Ли Минг Чань. А 
китайский пианист Лю Шикунь был участником конкурса 
в 1958 году, а в 1994 вернулся на конкурс членом жюри. 
Более трёх десятков китайских пианистов принимали 
участие в конкурсе, семь из них заняли призовые места.

На стремительность развития китайской школы игры 
на фортепиано указывает тот факт, что, взяв старт в начале 
двадцатых годов прошлого века, китайские исполнители 
через три десятка лет добились больших успехов, участвуя 
в международных конкурсах пианистов. В этом есть боль-
шая заслуга русских педагогов из первой и второй волн 
эмиграции, а также с деятельностью советских преподава-
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телей обучавших китайских музыкантов. В частности, не-
однократно упомянутый Лю Шикунь. Русские, а в послед-
ствие советские педагоги, не только обучали студентов, 
но и щедро делились методиками преподавания русской 
фортепианной школы с китайскими педагогами, помога-
ли в подготовке учебных программ. Открывали классы не 
только для музыкантов, но и для будущих преподавателей, 
в соответствии с традицией русской музыкальной школы 
«обучения делом».

В завершение необходимо отметить бережное и дели-
катное отношение русских педагогов к китайским учени-
кам. Их несомненное умение заметить и поддержать юный 
талант. Русские педагоги передали китайским коллегам 
кроме экзаменов и семинаров следующие педагогические 
приемы: мастер-классы, коллективные уроки. Главный 
принцип «обучение делом».
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Аннотация. Русская фортепианная школа оказала значительное 
влияние на китайское фортепианное исполнительное искусство. С 
начала 20-го века многие китайские пианисты и музыканты отправля-
лись в Россию для обучения в русских музыкальных учебных заведе-
ниях, таких как Московская консерватория и Ленинградская консер-
ватория (ныне Санкт-Петербургская консерватория). Они изучали 
русскую фортепианную школу, которая отличается своими особенно-
стями и подходами к технике и интерпретации. В результате китай-
ское фортепианное исполнительное искусство приобрело высокий 
уровень мастерства и стало признанным на международной арене. 
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mance art

Abstract. The Russian piano school has had a significant impact on 
Chinese piano performance art. Since the beginning of the 20th century, 
many Chinese pianists and musicians have been traveling to Russia to 
study at Russian music educational institutions, such as the Moscow Con-
servatory and the Leningrad Conservatory (now the St. Petersburg Con-
servatory). They studied the Russian piano school, which is distinguished 
by its peculiarities and approaches to technique and interpretation. As a 
result, Chinese piano performance art has acquired a high level of mastery 
and has become recognized internationally. In the article the author exam-
ines the main points of the influence of the Russian piano school on the 
Chinese performing arts.
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Тон и тонна: как вокальная музыка влияет 
на экономику и общество*

Музыка в жизни любого общества играет значительную 
роль. Музыкальные произведения пишутся с учётом на-
строения того или иного общества на определенном этапе 
его развития, кроме того, в музыке получает отражение 
эпоха, направление жизни той или иной цивилизации, со-
ответственно, музыку можно считать зеркалом истории. 

Музыка сопровождает человека в течение 50 тысяч лет. 
Уже в то время музыка навсегда вошла в культуру народов 
и стала неотъемлемой их частью. Экономика, как понятие 
появилась в IV в. до нашей эры. С тех пор, как начала свое 
становление экономика, как наука, начались поиски тео-
рии роста и источников развития. Как музыка, так и эко-
номика возникли в глубокой древности и на протяжении 
всей истории развиваются рядом друг с другом. Рост эко-
номики дает возможность повышения уровня благососто-
яния своих граждан, дает возможность решать проблемы, 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках [7].

Исторические аспекты музыкального творчества осо-
бенно имеют вес в том случае, когда музыка приобретает 
коммерческую ценность. Так, передача прав на музыкаль-
ные произведения имеет под собой коммерческую почву, 
которая призвана привнести в творческие взаимоотноше-
ния экономический аспект. Особенно это важно для му-
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зыкальных произведений, которые имеют историческую 
ценность и передаются из поколения в поколение. 

Нельзя сказать, что у вокальной музыки имеется воз-
можность в значительной степени влиять как на обще-
ства, так и на экономику. Это, в первую очередь, прояв-
ляется в том, что она способствует развитию культуры 
различных стран, позволяет формировать занятость, а 
также выступает в качестве стимула развития туризма. 
Граждане различных стран приезжают в другие государ-
ства с целью посещения различных музыкальных меро-
приятий, концертов и кинофестивале, в свою очередь, 
данные поездки стимулируют развития туризма, гости-
ничного бизнеса, торговли. Знакомство с музыкальной 
культурой страны пребывания, а также с музыкой ис-
полнителей, которые представляют ее на суд зрителей на 
фестивалях и концертах международного уровня – очень 
важная часть многих туристических маршрутов, по этой 
причине туристы приобретают билеты заранее, и данный 
факт можно также считать косвенной поддержкой эконо-
мики государства, на территории которого организуется и 
проводится концерт. 

Можно также подчеркнуть особенности влияния му-
зыки на поведение людей, а также на их настроение. Му-
зыка способна вызывать различные эмоции слушателей, 
создавать вдохновение, а также формировать общест-
венные ценности. Так, следует указать на такой жанр, как 
гимн, который является музыкальным произведением и 
несёт в себе патриотизм, позволяет создавать атмосферу 
единения граждан той или иной страны [1]. Патриотизм 
находит отражение в музыке, и это очевидно, соответ-
ственно, люди, которых объединяют патриотические 
музыкальные произведения, способные вдохнуть в них 
силу свершений, активно участвуют в производственной 
и экономической жизни страны, повышая тем самым ее 
благосостояние. 
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Следует также упомянуть потенциал музыкальной ин-
дустрии, которая не только создает рабочие места, но и 
формируют целый комплекс различных услуг – продю-
серских, исполнительских и так далее. Самые очевидные 
способы дохода музыкантов и звукозаписывающих ком-
паний — это собственно средства от продажи музыки, на 
пластинках или через стриминговые сервисы [6]. Тем не 
менее все чаще к зарабатыванию денег в этой сфере под-
ходят, используя методы, опробованные финансистами 
и создателями стартапов. Отсюда и проведения IPO и 
инвестиции в роялти, и выпуск облигаций под обеспе-
чение музыкальным контентом и поиск инвесторов по 
модели хайтек-стартапов. Продажи в области музыки 
также достаточно велики: это и различные записи, кон-
цертные выступления артистов, что также формируют 
значительный объем финансовых средств. Нельзя также 
не сказать о том, что налоговые отчисления от различ-
ных музыкальных выступлений регулярно пополняют 
бюджет страны.

Производственная цепочка творческих индустрий и в 
частности музыкальной индустрии включает четыре ста-
дии: 

1. Зарождение идеи – создание креативных (творче-
ских) замыслов и проектов. В музыкальной индустрии 
– создание музыкального проекта, группы, артиста, му-
зыкальных идей, написание песен, создание концепции 
бренда, дизайн музыкального продукта 

2. Производство – создание пригодных для коммерче-
ской реализации продуктов. На стадии производства про-
исходит трансформация из «сырого» креативного матери-
ала в рыночный продукт. 

К процессу производства в музыкальной индустрии от-
носятся: 

– звукозапись инструментов и голоса; 
– создание музыки; 
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– дизайн – визуальное оформление музыкального про-
дукта; 

– вспомогательное производство – создание музыкаль-
ных видеоклипов, фотография, арт перформансы, произ-
водство одежды с логотипом музыкального бренда. 

3. Распространение – обращение продуктов путем 
трансляции, записей, кинопоказов, показов спектаклей и 
т. д. Дистрибуция музыкальной продукции происходит по 
следующим каналам: 

– социальные сети; 
– бесплатные онлайн платформы распространения му-

зыки (Soundcloud, Bandcamp); 
– продажа физических носителей (компакт диски, USB 

накопители, винил); 
– концерты, живые выступления; 
– цифровые магазины (Apple music, Google Music, Ян-

декс Музыка, BOOM); 
– радио.
Ещё один момент, который является очень важным 

– это то, что вокальная музыка формирует социальную 
активность. Так, традиции в области музыки передаются 
из поколения в поколение, различные движения и иде-
ологии также имеют свои музыкальное сопровождение, 
соответственно музыка влияет на формирование социума 
и общественных социальных инициатив [7]. Таким обра-
зом, можно заключить, что вокальной музыке принадле-
жит значительная роль в области формирования как со-
циального, так и культурного ландшафта. Для экономики 
музыка также важна, потому что она позволяет повысить 
финансовые доходы страны, развивает ее культурный по-
тенциал, а также формирует определённое отношение к 
культуре и искусству [2].

Необходимо также сказать о том, что музыка развива-
ется и достаточно существенно влияет на окружающую 
среду ещё в ряде направлений. Так, она выступает стиму-
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лом для развития креативности, слуха голоса исполните-
лей. В частности, различные уроки вокала, музыкальные 
программы, также хоровые выступления позволяет под-
растающему поколению развивать свой музыкальный 
слух, а также выстраивать будущем музыкальную карь-
еру. Медицина также имеет прочную связь музыкой, со-
ответственно следует сказать, что музыка опосредован-
но через медицину влияет на сон и состояние здоровья 
людей. В частности, именно посредством музыки осу-
ществляется терапия отдельных нервных заболеваний, 
а также музыка выступает релаксантом, позволяющим 
улучшить иммунную систему, снизить стресс и восстано-
вить устойчивость человека к различным изменениям. 
Музыкальная терапия также на сегодняшний день взята 
на вооружение специалистами на различных предприя-
тиях: в частности, там организуются комнаты отдыха, в 
которых звучит спокойная музыка, чтобы персонал смог 
в свободное время отдохнуть в атмосфере релакса, рас-
слабиться и снять стресс. Это позволяет снизить уровень 
конфиктности в рабочих коллективах, сократить коли-
чество нервных заболеваний среди сотрудников и повы-
сить производительность труда. Соответственно, руко-
водители современных предприятий, которые считают 
необходимым применять музыку в качестве антистрес-
сового инструмента, понимают, что именно она может 
стать фактором, позитивно влияющим на прибыль и эф-
фективность деятельности предприятия. 

Важно подчеркнуть, что музыка играет значительную 
роль межкультурной взаимодействия. Артисты различ-
ных стран, создавая музыкальные коллаборации, обме-
ниваются друг с другом различными исполнительскими 
техниками, и это как раз выступает одним из моментов, 
позволяющим говорить о том что музыка носит характер 
межкультурного стимула [6].

Также важным фактором является влияние музыки 
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на образ жизни людей. Музыка формируют моду, мод-
ные течения, она влияет на формирование и выбор стиля 
одежды и так далее. Соответственно, следует сказать, что 
музыка влияет на экономику в широком аспекте, именно 
музыка дает возможность на сегодняшний день говорить 
о том, что она – ведущая сила в области культурного взаи-
модействия в том или ином государстве [3].

Технологические моменты так же не остались в сто-
роне от музыки: так, создание современных музыкаль-
ных произведений требует применения новых звуковых 
лингвистических технологий, данные технологии также в 
будущем влияют на другие сферы, к которым относятся 
кино, виртуальная реальность и так далее. И, как уже было 
сказано, музыкальные события становятся центром при-
тяжения для туристов, которые, приезжаю страну, при-
возят туда значительный финансовые средства, которые 
способны развивать экономику или иной страны.

Очень часто музыка становится частью рекламы и 
маркетинга. Она позволяет создать определённое на-
строение потребителей, которые могут принять или не 
принять решение о покупке, а также создает определён-
ный колорит того или иного брэнда, формируя отноше-
ние людей к его развитию

Важно упомянуть также самовыражение и творческое 
развитие, которое невозможно без музыки [5]. Музыка 
позволяет людям развиваться не только в области испол-
нительского искусства, театрального и киноискусства: 
именно музыкальное наполнение того или нового произ-
ведения, представления или спектакля также создает свою 
атмосферу, которая прямо влияет на восприятие его зри-
телями [2].

Таким образом можно определить следующее. Вокаль-
ную музыку следует позиционировать как культурное бо-
гатство, которое оказывает влияние на развитие не толь-
ко творческой сфере, но экономической. В частности, она 
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позволяет сохранить традиции, развивать общественные 
отношения, а мировоззрение и поведение людей тоже на-
ходится под влиянием музыки. 

Ряд социальных движений формируются на основе того 
или иного музыкального сопровождения, соответственно, 
можно говорить о том, что социально политическая на-
правленность также находится под влиянием музыки. Со-
здание рабочих мест – это ещё одно направление, на кото-
рое оказывают влияние музыка. В частности, культурные 
мероприятия концерты привлекают туристов из разных 
стран, в результате чего значительное развитие получает 
туризм страны-хозяина мероприятия, гостиничный биз-
нес, а также развлекательная сфера. Музыка позволяет 
самовыразиться как композитору, так исполнителям, по-
скольку содержится в себе значительное количество ин-
формации, передаваемое на уровне отношений и эмоций. 
Таким образом, вокальная музыка представляет собой яв-
ления или категорию, которые оказывают влияние на эко-
номическую сферу посредством стимулирования туризма, 
развития социальных взаимоотношений, рабочих мест и 
так далее [4]. Именно вокальная музыка в современный 
период способна не только стать инструментом самовы-
ражения исполнителя и композиторов, но и может влиять 
на маркетинг, создавать рекламные кампании, формиро-
вать мнение потребителей, и это очень важно, поскольку 
в данном ключе имеет место синтез различных направле-
ний деятельности общества – начиная от культурного раз-
вития и заканчивая воспроизводством и экономическими 
взаимоотношения.
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Тон и тонна: как вокальная музыка влияет на экономику и об-
щество

Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния 
вокальной музыки на экономику и общество. Автор отмечает, что 
вокальная музыка представляет собой явления или категорию, кото-
рые оказывают влияние на экономическую сферу посредством сти-
мулирования туризма, развития социальных взаимоотношений, ра-
бочих мест и так далее. Связь музыки и экономики является одной 
из самых прочных, по причине прямого влияния на частную жизнь, 
каждодневные условия труда и эмоциональное состояния человека 
в отдельности и общества. Коллективная память представляет со-
бой стихийно сформированное историческое знание, возникшие в 
следствии определенных событий и солидарной реакцией внутри 
общества на них. 

Ключевые слова: вокальная музыка, экономика, общество, влия-
ние, технологии, инновации.

Chen Guoping
Jingdezhen Institute.

Tone and ton: how vocal music affects the economy and society
Abstract. The article examines the peculiarities of the influence of vo-

cal music on the economy and society. The author notes that vocal music 
is a phenomenon or category that has an impact on the economic sphere 
by stimulating tourism, developing social relationships, jobs, and so on. 
The connection between music and economics is one of the strongest, due 
to its direct impact on private life, everyday working conditions and the 
emotional state of a person individually and society. Collective memory is a 
spontaneously formed historical knowledge that arose as a result of certain 
events and a solidary reaction within society to them.

Key words: vocal music, economy, society, influence, technology, in-
novation.
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Основная линия театра в КНР характеризуется куль-
турной и политической направленностями. Китайские 
сценические произведения, воплощенные в конкретных 
культурно-исторических предпосылках, отличаются опре-
деленным политическим объяснением. Китайский театр 
поднимает, интерпретирует исторические события страны 
20 века, осуществляя тем самым проекцию на коммуни-
кацию со зрителем. В поле зрения китайской аудитории в 
настоящее время попадает большое количество современ-
ных драматических, сценических опытов авторов, осмы-
сливающих историческую тематику. В 2021 году большой 
интерес деятелей китайского театра был обращен к теме 
празднования значимой даты для страны — 100-летие КПК. 

Имевшее определяющее значение событие для театра 
Китая и руководства театральным движением КПК яви-
лось основание в 1930 году федерации «Движение дра-
матургов Шанхая» (上海戏剧运动联合会), которое чуть 
позднее было преобразовано в «Лигу левых драматургов 
Китая» (中国左翼戏剧家联盟). В 1932 году известный ли-
тературный деятель, драматург Тянь Хань вступил в Лигу 
и внес весомый вклад в ее развитие. 
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Деятельность китайского театра неотделима от работы 
партии, истории КНР. «Ситуация культуры получает свое 
отражение в содержании зрелища. Игра как существенная 
сторона культуры также претерпевает определенные изме-
нения на разных исторических этапах развития общества, 
которые каждый раз вносят коррективы в ее содержание» 
[6, с. 114]. Важные исторические периоды, события и исто-
рические личности на протяжении столетней истории КПК 
нашли свое отражение на сцене китайского театра. Послед-
ний всегда стремится идти в ногу с современным истори-
ческим процессом, находится в непрерывном развитии. В 
современных условиях определенного художественного 
спроса, изменившегося уровня художественного знания, 
рыночной экономики, технического прогресса глобальные 
социальные перемены не могут не сказаться на эстетике 
современного сценического искусства Китая, театр претер-
певает значительные перемены. Китайские драматурги и 
режиссеры, одни сами, другие поневоле своим творчеством 
стали служить государственной идеологии, КПК. Полити-
ческая конъюнктура в XX веке иногда не способствовала 
созданию хороших сценических произведений. В конце 
1940–1950-х годов в КНР сочинялись популяризовавшие 
власть пьесы, отличавшиеся плакатностью, утрированной 
дидактичностью и искажением действительности. Эти ра-
боты канули в историю с уходом периода, породившего 
их. Теперь перед китайскими авторами стоит задача сде-
лать более значимым свое художественное наследие, не 
изменяя культурный код нации, создавая понятные, акту-
альные, интересные для разных поколений зрителей по-
становки, несмотря на некоторую утрату независимости.

В Китае в сфере культуры и искусства в 2021 году про-
шел ряд праздничных мероприятий, приуроченных к 
юбилейной дате Коммунистической партии Китая. В мар-
те того же года в Пекине начался VI драматический фе-
стиваль, организаторами которого выступили Китайский 
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государственный драматический театр и администрация 
района Сичэн города Пекина. В программу фестиваля, 
впервые состоявшегося в 2015 году, включили 22 работы, 
из которых 10 спектаклей — постановки малой формы 
[11]. Все постановки в период с марта по август 2021 года 
сосредоточились только на театральных сценах Пекина, 
что обусловлено мерами по профилактике коронавируса. 

Выделили три основные темы фестиваля: «В честь 
100-летия основания Коммунистической партии Китая» (献
礼中国共产党成立100周年), «В борьбе с эпидемией» (疫), 
спектакли малой формы («Двое в переулке» (胡同里的他
俩), «Сладкое» (点心), «Собака все еще лает» (狗还在叫), 
«Мужчина-няня» (男保姆), «Мерцание» (微光), «Ода ма-
тери» (母亲颂). 

Спектакли, вошедшие в первую часть, представляют 
своего рода обзор деятельности КПК. Большее внимание 
китайского зрителя приковано к теме прошедших лет, 
истории страны, которые драматурги и режиссеры пред-
ставляют как поиск жизненных ценностей, высшей идеи, 
веры в самобытность китайской культуры. 

Театралы увидели спектакли на революционную тема-
тику: «Отец Ли Дачжао» (父亲·李大钊), кукольный спек-
такль «Рядовой Чжан Га. Фантазия» (小兵张嘎·幻想曲) и 
другие. Постановка «Отец Ли Дачжао» ярко и трогатель-
но рассказывает о жизни одного из основателей КПК Ли 
Дачжао, о его семье, детях. Вслед за Бертольтом Брехтом, 
писавшем о том, что в театре наряду с назидательностью 
всегда есть место для веселья и радости: «Театр остается 
театром, даже будучи поучительным, а если он к тому же 
хороший, тогда он служит и развлечению» [2, с. 72]. Клю-
чевые идеи спектакля «Отец Ли Дачжао» носят дидакти-
ческий характер — возврат в прошлое, воссоздание ат-
мосферы минувших лет. Для режиссера важным является 
сохранение чувства истории как памяти. 

Как и в XX веке, для драматического театра Китая и по 
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сей день остается значимой категория реализма, являю-
щаяся важным условием художественного постижения 
реальной действительности, ее анализа. Теоретик Бернар 
Дорт, развивая мысль о задаче театра, роли режиссера, ак-
тера, говорит о том, что следует концентрироваться на зна-
чительном: «Не представлять текст или организовывать 
перформанс, а быть критикой в действии самого процесса 
означивания» [8, p. 173]. Драмы, которые относят к реа-
листическим («Новая молодежь в деревне» (村里新来的
年轻人), «Золотой тополь» (金色的胡杨), «Северный двор 
на улице Баркхор» (八廓街北院), «Весенний прилив» (春
潮), «Вторая чаша Чанъани» (长安第二碗), «Эпоха метро-
политена» (地铁时代), «Созерцание» (三昧)) показывают 
происходящие изменения в мире, в частности, и те, что 
произошли в последние три года, обусловливают новые 
отношения человека и реальности. Эти перемены изменя-
ют сложившиеся системы мировосприятия. Пьеса «Новая 
молодежь в деревне» (村里新来的年轻人, 2020) рассказы-
вает о решительной борьбе с бедностью, о создании благо-
получного китайского общества, о китайском чуде. Город-
ская девушка Сунь Цяньцянь уезжает из города в деревню 
Фэнси. Она решает стать первым секретарем деревни, не 
испугавшись бедности, на грани которой находятся жи-
тели села, тщательно проводит маркетинговые исследо-
вания и с учетом климатических особенностей местности 
деревни начинает развивать плодовую отрасль, успех ра-
боты питомника «Ароматная груша Юлу» стал очевиден. 
Зрителям счастливая развязка незамысловатой истории 
понравилась. Спектакль нельзя назвать элитарным, но его 
художественный язык, эмоциональный уровень, идея от-
вечают вкусу определенной части китайского общества. 

Постановки о борьбе с эпидемией демонстрируют уси-
лия всего китайского общества по противодействию ко-
ронавирусу: «Люди прежде всего» (人民至上), «Голубь» 
(鸽子), «Северная улица. Южный двор» (北街南院). В 
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связи с эпидемией произошли большие изменения в мире 
и, конечно, в мире театра. В XX веке в китайской драме 
доминировало реалистическое изображение действитель-
ности, сегодня картина мира отличается от ранее сущест-
вовавшей — сценическое искусство не может создавать 
только реалистические произведения. Модернистские, 
авангардные или постмодернистские пьесы современных 
китайских авторов, сочетая в себе новые и классические 
приемы, демонстрируют социокультурный контекст сов-
ременного периода. Социокультурное значение спекта-
клей на тему пандемии заключается в попытке сохранения 
духовных ценностей, напоминании о ценности человече-
ской жизни, нравственных мотивах. 

«Люди прежде всего» (сценаристы Лю Цзиньни 刘金妮, 
Шу Ици 数易其, режиссер Ли Бонань 李伯男) — это первая 
драма на тему эпидемии, она поставлена Китайским государ-
ственным драматическим театром (中国国家话剧院). Обра-
зы персонажей драмы (главврача Уханьской больницы Ли 
Хунъюя, приехавшего в очаг эпидемии чунцинского врача 
Сяо Чжицзя и репортера Чэнь Цзяня, а также волонтеров, 
пациентов, медсестер) помогают автору воссоздать исто-
рию борьбы с эпидемией, рассказать о самоотверженности, 
настойчивости, силе духа, сплоченности китайской нации. 

В VI драматическом фестивале, приуроченном к 
100-летию создания КПК, включили в репертуар студен-
ческие театральные работы.  В рамках данного меропри-
ятия был добавлен также и онлайн-модуль показа поста-
новок, благодаря чему количество зрителей значительно 
увеличилось. Сочетание онлайн-студий и компьютерных 
технологий в настоящий период способствует развитию 
сценического искусства Китая. 

В последние несколько лет в связи с быстрым развити-
ем Интернет-технологий в китайском театре приобрета-
ют широкое распространение «онлайн-студии». События 
конца 2019 и 2020 годов (введенный карантин, борьба с 
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эпидемией коронавирусной инфекции) определенно уско-
рили тенденцию интеграции онлайн- и офлайн- видов сце-
нического искусства. Тянь Циньсинь была одной из пер-
вых режиссеров, кто стал активно использовать формат 
онлайн-постановок, однако и другие авторы обращаются 
к инновационным методам, освещая исторические темы. 
Например, метод «театр плюс телевидение» (戏剧+电视) 
используют в проекте «Китай в классических трудах» (典
籍里的中国). Недавно запущенный проект транслировался 
в онлайн-формате и был с интересом принят аудиторией. 
Согласно последним статистическим данным, количество 
его онлайн-просмотров превысило 140 млн. Данная попыт-
ка продемонстрировала положительный результат обра-
щения к новому методу в театре, но полностью переходить 
на виртуальные онлайн-перформансы представляется яв-
лением неоднозначным. В этой связи обратимся к выска-
зыванию С.С. Хоружего: «виртуальная коммуникация... 
принципиально не может достигать насыщенной полно-
ты подлинного общения во всех его измерениях» [5, с. 47]. 
Полное обращение к этому виду представлений может 
привести со временем к дефициту человеческого общения.

В некоторых постановках на коммунистическую темати-
ку документальное начало объединяется с драматическим. 
В них не только воссоздана историческая эпоха, открыва-
ющееся на нескольких уровнях пространство не может не 
вызывать рефлексию у зрителя. Обращение к минувшим 
страницам истории страны — одна из основных театраль-
ных тем событий сценического искусства прошлого года, 
в которых передаются картины прежних времен, ожива-
ют исторические образы. Прошлое, которым посвящены 
спектакли на коммунистическую тему, показано режиссе-
рами как близкое настоящему, произведения не лишены 
художественной оригинальности. Очевидно следующее — 
исторические темы на сцене актуальны в Китае, пользуются 
спросом не только в этот юбилейный год. Одни авторы об-
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ращаются к истории, с предельной точностью выстраивая 
образы персонажей и воссоздавая костюмы и декорации, 
другие при изображении героев и событий синтезируют до-
кументальные материалы и художественный вымысел ре-
жиссера. В спектакле «Ночью в Сяншане» (香山之夜), по-
ставленному по пьесе Ли Баоцюня (李宝群) режиссер Жэнь 
Мин (任鸣) помещает в одно временное пространство Мао 
Цзэдуна и Чан Кайши. Мао находится на вилле в Сяншане, а 
Чан Кайши в Сикоу (Чжэцзян). Герои ведут диалог вне вре-
мени и пространства, но точкой отсчета выступает 23 апре-
ля 1949 года, когда НОАК форсировала реку Янцзы и ос-
вободила город Нанкин. Перед зрителем разворачиваются 
сцены из истории государства: революция, борьба партии, 
поражение гоминьдановского правительства, успех народ-
ного революционного режима. В спектакле задействованы 
два актера, но они играют несколько ролей: двух полити-
ческих деятелей, двух актеров, двух журналистов. В роли 
самих себя они рассказывают залу о своих переживаниях и 
чувствах, испытанных во время репетиций; перевоплотив-
шись в журналистов, актеры анализируют, рассказывают 
историю Китая. Герои пьесы стремятся преподнести исто-
рические факты со своей точки зрения, создавая возмож-
ность рефлексии: «актер… в одно и то же время разруша-
ет и создает знаки» [8, с. 173-184]. Обращение режиссера к 
«эффекту отчуждения» по Брехту увеличивает драматизм 
постановки, обогащает сценическое восприятие и дает зри-
телю возможность быть не просто вовлеченным в действие, 
но и логически подумать над содержанием произведения. 

Пьесы на коммунистическую тему рассказывают о судь-
бах людей в годы войны. Например, спектакль «Тихая га-
вань» (无风地带, драматург Ян Цзиньфэн (杨锦峰), режис-
сер Ван Сяоин (王晓鹰) охватывает исторический период 
от русско-японской войны 1905 года до основания КНР в 
1949 году. Действие происходит в Даляне.  Тема борьбы с 
японскими захватчиками за национальное освобождение 
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проходит через всю пьесу красной нитью, затрагивая судь-
бу  молодых героев  Хуа Юньэр, Ся Цзыцзинь и Чан  Хай. 

Постановки показывают определенную эпоху Китая с 
разных точек зрения: многолетняя история, достижения 
КПК, формирование личности и развитие страны. Спек-
такли на данную тему демонстрируют революционную 
борьбу, объединяя в себе традицию пьес с идеологической 
линией, знакомят молодое поколение с историей. Инно-
вации, используемые в современных постановках, спо-
собствуют самовыражению китайской драмы в условиях 
настоящего времени. 

Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод о том, 
что в социокультурном пространстве последнего столе-
тия китайское сценическое искусство всегда было и оста-
ется социальным заказом государства. Театр в КНР рас-
сматривается как инструмент идеологии и политики. В 
конце 20 – начале 21 веков этот подход начинал меняться 
–китайский театр получил развитие, некоторую самосто-
ятельность. Однако после 2014 года, разделившего на 2 
периода предыдущее и настоящее время, по существу ис-
чезли независимые театральные смотры и фестивали, где 
могла выражаться критика китайской действительности. 
Театр является одной из многочисленных составляющих 
институтов культуры и может отражать мир в целом, он 
позволяет, как утверждает И. Биррингер, показать, «как 
мы видим, что мы, возможно, готовы увидеть или что мы 
воображаем, будто должны или не должны видеть в соот-
ветствии с условностями и границами наших картин ре-
альности» [7, p. 29]. Сейчас перед китайским театром, на 
формирование которого оказали большое влияние тради-
ции китайского сценического искусства, западный театр, 
русское культура, драматургия, социально-экономиче-
ские, политические события страны, стоит задача сохране-
ния системы культурных ценностей. В целях сохранения 
ее в современных условиях китайский театр стремится 
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не только адресовать свои произведения современному 
зрителю, но и сохранить присущий китайскому искусству 
определенный культурный код. Отражение в сценических 
постановках китайских авторов исторической, политиче-
ской тематик приводит к осмысливанию, более присталь-
ному вниманию к истории китайской нации, традиции в 
сценическом пространстве.
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Отражение исторической тематики в театральном пространст-
ве Китая

Аннотация. Статья рассматривает отражение исторической те-
матики в зеркале китайского театра. Сценическое искусство Китая, 
обращаясь к теме истории, политики, рассматривает это не только 
как источник творческого вдохновения, но и видит возможность в 
нем переосмысления прошлого, сохранения и сообщения культур-
ного кода китайской нации зрителю. Китайский театр на протяже-
нии всей истории КНР поднимает, интерпретирует исторические 
события страны. Особое событие, которое произошло в Китае два 
года назад — столетие Коммунистической партии Китая, изображе-
но во многих сценических произведениях и стало главной темой ме-
роприятий в области театра. В столице Китая на VI драматическом 
фестивале театральные коллективы показали 22 работы. Драматур-
ги и режиссеры спектаклей изображают историю КПК через поиск 
жизненных ценностей, высшей идеи, веры в самобытность китай-
ской культуры героями. 

В XX веке в китайской драме доминировало реалистическое изо-
бражение действительности, сегодня картина мира отличается от 
ранее существовавшей — сценическое искусство не может создавать 
только реалистические произведения. Модернистские, авангард-
ные или постмодернистские пьесы современных китайских авто-
ров, сочетая в себе новые и классические приемы, демонстрируют 
социокультурный контекст современного периода. Несомненно, 
обращение к категориям реализма, модернизма, постмодернизма 
представляется обусловленным в художественном постижении, ос-
мыслении исторической тематики. Современное общество Китая ви-
дит смысловую сущность в изучении исторической тематики в сцени-
ческом пространстве. 

Ключевые слова: Китайский театр, историческая тема, политиче-
ская тема, КПК, фестиваль, онлайн-постановки.
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The reflection of the historical theme in the theatrical space of China 
Abstract. The article is devoted to the reflection of the historical 

theme in the mirror of the Chinese theater. The theater of China, turn-
ing to the topic of history and politics, considers it not only as a source 
of creative inspiration, but also sees an opportunity in it to rethink the 
past, preserve and communicate the cultural code of the Chinese nation 
to the viewer. The Chinese theater throughout the history of the People’s 
Republic of China raises, interprets the historical events of the country. 
A special event that took place in China two years ago — the centenary 
of the Communist Party of China, is depicted in many stage works. It has 
become the main theme of events in the field of theater. Chinese theater 
groups showed 22 works at the VI Drama Festival in the capital of China. 
Playwrights and directors of performances show the history of the CPC 
through the search for vital values, the highest idea, faith in the identity 
of Chinese culture by the heroes. 

In the XX century, the Chinese drama was dominated by a realistic 
depiction of reality, today the picture of the world differs from the previ-
ously existing one — stage art cannot create only realistic works. Mod-
ernist, avant-garde or postmodern plays by modern Chinese authors, 
combining new and classical techniques, demonstrate the socio-cultural 
context of the modern period. Undoubtedly, the appeal to the catego-
ries of realism, modernism, postmodernism seems to be conditioned in 
artistic comprehension, comprehension of historical themes. The modern 
society of China sees the semantic essence in the study of historical subjects 
in the scenic space. 

Key words: Chinese theater, historical theme, political theme, Commu-
nist Party of China, festival, online productions.
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Влияние индустриализации в Китае 
на дизайн предметов домашнего обихода*

В качестве объектов исследования нами были выбра-
ны три категории китайских предметов повседневности: 
чайный сервиз, кровать и повседневная одежда. Именно 
по этим предметам мы попытаемся установить тенденции 
влияния индустриализации на предметы домашнего оби-
хода.

Чайный сервиз
С середины 20-го века до конца 1970-х годов, в силу 

различных сложных политических, экономических, куль-
турных и других причин, разработка китайских чайных 
сервизов долгое время была очень сложной, особенно в 
эпоху материального дефицита. Было трудно найти не-
сколько приличных чайных сервизов, в этот период ат-
мосфера чайной культуры ослабевала день ото дня, и 
питье чая было почти лишь физиологической потребно-
стью для утоления жажды. В этот период чайные сервизы, 
используемые для питья чая, представляли собой не что 
иное, как фарфоровые и эмалированные чашки [1, c. 29].

Материалы и приемы исполнения, используемые про-
изводителями чайных сервизов, более или менее вбирают 
в себя некоторые черты времени, содержат в себе новые 
идеи и эстетические вкусы, а их продукция не только ста-
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новится предметом 
первой необходи-
мости для питья, но 
и становится своео-
бразным подарком 
класса High-end. 
Стали важным укра-
шением для украше-
ния домашней жиз-
ни людей. Возьмем, 
к примеру, чайный 

сервиз Hutchison Zhang Sheng (Рис. 1).
Серия «Динху» — это первый комбинированный пор-

тативный чайный сервиз в Китае, это первый чайный сер-
виз в Китае, в котором используются разные материалы 
(фиолетовый песок, нефритовый фарфор, стекло, жестя-
ная посуда) для выражения одного типа чайного сервиза. 
В частности, инновация «Dinghu» с точки зрения удобства 
пользователя и эстетики оказывает далеко идущее влия-
ние на китайскую индустрию пурпурной глины, которая 
на протяжении многих лет делает упор на моделирование, 
каллиграфию и рисование надписей [2, c. 38].

Современные чайные принадлежности изготавливают-
ся из различных материалов, таких как керамика, фарфор, 

нержавеющая сталь, 
стекло и пластик. Каж-
дый материал имеет 
свои уникальные свой-
ства и применение, 
чтобы удовлетворить 
личные предпочтения 
и потребности в раз-
личных сортах чая.

Фарфоровые чайни-
ки стали популярными 

Рисунок 1. Чайный сервиз 
Hutchison Zhang Sheng.

Рисунок 2. Серия «Динху».
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во времена династий 
Хань и Цзинь, а в 
прошлые династии 
обжигали большое 
количество горшков 
одинаковой формы, 
таких как плоские 
чайники, чайники с 
куриными головами 
и чайники с вертела-
ми в Западной Азии, 
чайники с гребнями 
и чайники из кожи 
в династии Тан, чай-
ники с петушиными 
гребешками и чайни-
ки для стремени ди-
настии Ляо, горшок 
и т. д. Ранняя форма 
чайники состояла из рта, шеи, живота и ног, некоторые с 
ушами, без носика и ручки. После Шести династий кувши-
ны имели носик с головой цыпленка или с головой овцы 
в династии Западная Цзинь, трубчатый поток с короткой 
горловиной и восьмисторонний поток в династии Цзинь. 
Династия Тан, и стройный и изогнутый поток в династии 
Сун [3, c. 5]. Тип ручки включает трубчатую рукоятку, 
ручку дракона, ручку феникса, изогнутую ручку ремня и 
так далее. В династии Хань были круги, квадраты, плоские 
круги, восьмиугольники, дуги и т. д. Во времена династии 
Шан существовал круглый горшок с длинной горловиной 
и выпуклым брюшком. 

Происхождение чайника из пурпурной глины можно 
проследить до Фань Ли, врача штата Юэ в период Весны и 
Осени, с более чем 2400-летней историей [4, c. 47]. Сырьем 
для обжига горшков из пурпурной глины является глина, 

Рисунок 3. Фарфоровые горшки.
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которую можно разделить на три типа: пурпурная, зеленая 
и красная глина. Если быть точным, чайник с фиолетовым 
песком состоит из семи частей: кнопки, крышки, ампулы, 
ручки, носика, ножки и отверстия для воздуха (рис. 4).

С точки зрения производственного процесса ножки 
можно разделить на кольцевые, гвоздевые, квадратные и 
плоские. Бывают крышки инкрустированные, прессован-
ные, отрезные для крышек кастрюль, ручки одинарные, 
кольцевые, косые и балочные, причем формы их весьма 
разнообразны [5]. (рис. 5).

1. Материалы изготовления: До индустриальной эпохи 
чайные сервизы обычно изготавливались из традицион-
ных материалов, таких как керамика, фарфор и бронза 
[6]. Чайные сервизы из этих материалов часто тщательно 
обрабатывались вручную и имели уникальную художест-

Рисунок 5. 
Типы крышек и 
ручек.

Рисунок 4. 
Чайник с фио-
летовым песком 
состоит из семи 
частей.
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венную ценность. Однако с развитием индустриализации 
в производстве чайных сервизов стали широко использо-
ваться новые материалы, такие как нержавеющая сталь, 
стекло и пластик.

2. Стиль дизайна: дизайн чайных сервизов до эпохи 
индустриализации обычно был сосредоточен на художе-
ственности и тонком мастерстве, с сильной традиционной 
культурной атмосферой. Однако с ростом индустриализа-
ции стили дизайна чайных сервизов стали меняться и мо-
дернизироваться, больше внимания уделялось практич-
ности и функциональности.

3. Процесс производства: до индустриализации произ-
водство чайных сервизов обычно осуществлялось вруч-
ную, что требовало утомительного процесса и длительно-
го производственного цикла. С развитием механизации 
и автоматизации процесс производства чайных сервизо 
значительно улучшился. Традиционное ручное производ-
ство постепенно заменяется механизированными и фа-
бричными методами производства, которые значительно 
увеличили выпуск и качество чайной посуды, а также сни-
зили производственные затраты.

В целом, приход индустриализации оказал глубокое 
влияние на индустрию чайной посуды. Значительные 
изменения произошли в материалах, стилях дизайна и 
процессах производства чайной посуды. Традиционная 
ручная работа постепенно заменялась механизацией и фа-
бричным производством, и производство чайной посуды 
стало более эффективным и масштабным. Однако некото-
рые традиционные методы производства и художествен-
ные ценности сохранились и получили распространение в 
современном дизайне чайной посуды.

Кровать как примет домашнего обихода
Далее, давайте изучим историю кровати. В древние 

времена кровать была устройством для людей, чтобы си-
деть и спать, в отличие от сегодняшнего дня, когда она ис-
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пользовалась только 
для сна. Пребывание 
внутри означает ста-
билизацию организ-
ма. Кровати являются 
важным элементом в 
жизни людей, и люди 
сегодня уделяют осо-

бое внимание кроватям, 
с которыми они прово-
дят большую часть своей 
жизни. Как мы все знаем, 
акцент на кровати начал-
ся еще в Древнем Китае 
[7, c. 15].

В конце династии Западная Хань появилось название 
«та», относящееся именно к этому месту. В настоящее вре-
мя люди называют его «Кровать». 

Кровать Лохань династии Тан родилась в династи-
ях Суй и Тан, В эту эпоху, когда «татами» и «кровать» не 
разделены. В это время кровать Лохань обладает характе-
ристиками высокой, нежной и элегантной, а материал в 
основном деревянный. Кровать Лохань этого периода на 
самом деле больше похожа на татами. То, что мы знаем, 

Рисунок 8. Кровать с пологом и основные элементы.

Рисунок 6. Серия «Динху». 

Рисунок 7. Кровать Лохань.



212

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                                           Culturology

это не только переопределение красоты в династии Тан, 
но и переопределение сна. В эту эпоху люди сделали орга-
ничное сочетание кровати, и даже мы все еще используем 
его сегодня. 

В династиях Мин и Цин форма кровати становилась 
все более разнообразной. Существуют типы кроватей с 
пологом, «тянущая» кроватей и т.д.

На самом деле, независимо от размера и сложности, 
кровать с пологом в основном предназначена для сна и 
отдыха, и в основном размещается в помещении. Для 
того, чтобы внутренний свет не блокировался им, кровать 
размещается в задней части комнаты, место относительно 
фиксировано, и ее не легко перемещать [9].

В древности летом было очень душно, и там были ко-

Рисунок 9. 
«Тянущая» кро-

вать и конструктив-
ные чертежи.
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мары, а пологовая кровать играла защитную роль, явля-
лась барьером от насекомых, хорошо вентилировалась, и 
позволяла людям спать спокойно. Зимой очень холодно, 
поэтому подвешивание хлопчатобумажной ткани дает 
возможность согреться и защитить себя от прохладного 
ветерка [8].

Полог разделяет спальную зону для спящих, можно 
скрыть ветер и собрать ци, поспать в ней, как будто у вас 
небольшое пространство, даря людям полное чувство без-
опасности. Конструкция пологового слоя очень устойчи-
ва, каждый из его компонентов разобран, и его не хло-
потно собрать, а уникальная конструкция имеет название 
«тюрьма на 10 000 лет», что также является причиной того, 
что пологовый слой может хорошо сохраниться через сто 
лет, и не будет рыхлым. 

«Тянущая» кровать представляет собой кровать стран-
ной формы в Китае, которая похожа на отдельную неболь-
шую комнату. Как следует из названия, «тянущая» — это 
кровать, до которой вы должны сделать шаг, чтобы дотя-
нуться, размещенная на деревянной платформе, с неглубо-
ким коридором перед кроватью, растущим на три или че-
тыре фута вдоль кровати, а небольшая мебель и предметы 
интерьера могут быть размещены по обеим сторонам ко-
ридора [10]. Эта кровать используется больше на юге, раз-
вешивая палатки со всех сторон, что не только предотвра-
щает комаров и мух, но и облегчает проживание хозяина.

Рисунок 10. Водяная 
кровать.
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В наше время, из-за индустриализации, материал изме-
нился, и развитие, кровати стало более интенсивным. По-
явились знаменитые водяная и надувная кровати. 

Водяная кровать представляет собой кровать, запол-
ненную водой, часто состоящую из внутреннего полимер-
ного мешка для воды и внешней ткани.

Водяная кровать может полностью соответствовать из-
гибу тела, равномерно поддерживать вес всего тела, заста-
вить шейный и поясничный отдел позвоночника больше 
не подвешиваться, снизить давление собственного веса 
тела на позвоночник, мышцы, микрососуды и нервную си-
стему, а также играть сестринскую роль в позвоночнике.

Сложность украшений всегда характеризовалась ки-
тайской кроватью [11, c. 120]. Например, на приведенной 
выше картинке я сравнил популярные в эпоху Мин и Цин 
кровати с кроватями современной эпохи после индустри-
ализации. 

Сравнение китайских кроватей до и после индустриа-
лизации также отражает изменения в культуре и образе 
жизни. В традиционный период китайское понимание сна 
было связано с простотой и экономностью, дизайн кро-
ватей был относительно скромным и практичным. С раз-
витием индустриализации и влиянием глобализации, ки-

Рисунок 11. Сравнение кроватей до и после индустриа-
лизации (слева - кровать династии Мин, посередине - кро-
вать династии Цин, справа - современная кровать).
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тайская культура и предпочтения людей начали меняться. 
Кровати стали более комфортными, стильными и инди-
видуальными. Это отражает стремление китайского обще-
ства к комфортному образу жизни, улучшению качества 
сна и выражению личных предпочтений через домашний 
интерьер и мебель [13].

Повседневная одежда
До индустриализации китайская одежда ханьфу имела 

давние исторические традиции. Ханьфу - это традицион-
ная одежда, которую носили ханьцы в древние времена, а 
ее дизайн и технологии производства развивались на про-
тяжении тысячелетий. В этот период в ханьфу уделялось 
внимание деталям и витиеватому декору, а костюмы были 
разнообразны и символичны. В ханьфу четко различались 
социальный статус и личность, что можно было показать 
через цвета, орнаменты, ткани и аксессуары одежды.

Например, в период середины династии Мин боль-
шинство жителей на картине обматывают головы тюр-
банами, несколько человек носят шестиугольные шап-
ки, разновидность круглой шапки без ободка, а одежда 
большинства из них длиннее колен; на картине также 
появляются молодые люди с короткими волосами. Оде-
жда горожан более красочная, чем у сельских жителей, 

Рисунок 12. Мужская одежда сельского населения 
15 века.



216

Cultural World № 34. Volume 11. Issue 5.                                                           Culturology

большинство носит шляпы и имеет большее разнообра-
зие видов досуга [14].

Также видно, что халат с круглым вырезом, “е са” и до-
спехи с капюшоном были популярны и носились просты-
ми людьми.

Если взглянуть на «Фонарную картину Шан Юань» 

Рисунок 14. Картины «Фонарную картину Шан Юань».

Рисунок 13. 
Халат с 

круглым вы-
резом, “е са” и 
доспехи с ка-
пюшоном.
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эпохи Мин, можно увидеть, что фигуры на картине оде-
ты в саронги, даосские халаты и плащи, что говорит о 
том, что в древние времена широкие халаты и большие 
рукава не были уделом богатых, их могли носить и про-
столюдины.

Однако, когда Китай вступил в эпоху индустриали-
зации, традиционный китайский костюм постепенно 
исчез. В этот период стала популярна одежда западного 
стиля, и люди предпочитали носить более современную 
одежду, такую как костюмы и платья. Эти изменения 
были вызваны в основном социально-экономическими 
переменами, вызванными индустриализацией, в резуль-

Рисунок 15. Современная китайская одежда.
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тате которой сильно изменился образ жизни людей, их 
эстетические представления и методы работы.

Современный китайская одежда - это модернизация 
и эволюция традиционного китайская одежда, сочета-
ющая традиционные элементы и современную эстети-
ку с определенной степенью инноваций. Современная 
китайская одежда улучшает традиционную китайскую 
одежду, сохраняя традиционные элементы и культурные 
символы, но при этом добавляя современную эстетику и 
элементы моды. Ханьфу приобретает более современный 
стиль и чувство моды, наследуя при этом традиции, что 
делает его более соответствующим современным эстети-
ческим потребностям. В современном дизайне больше 
внимания уделяется комфорту и практичности, исполь-
зуются фасоны и материалы, более подходящие для сов-
ременной жизни. Они часто разумно модифицируются 
для увеличения свободы движения и комфорта, что об-
легчает их ношение и адаптацию к требованиям совре-
менного общества.

Например, доиндустриальный китайский “е са” (Древ-
ние стили китайская одежда) и постиндустриальный сов-
ременный китайский “е са”, одно из популярных платьев 
династии Мин, носили с облегающим верхом и укоро-
ченным низом [15, c. 509]. Оно также было популярно в 
китайская одежда из-за своего героического вида, а более 

Рисунок 16. Одежды «е са».
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короткая длина юбки делала его более подходящим для 
повседневной носки.

Как вы можете видеть фото (Рис. 17), треть часть отре-
зана, и причина этого в том, что в качестве зимнего пальто 
ничего в пальто, которое нельзя носить открытым, когда 
захочется. Однако оригинальный дизайн с нахлестом и 
структура избыточного веса делают трапецию пригодной 
для ношения только с закрытой третью груди, сохраняя 
визуальную симметрию складок слева и справа, так что 
оригинальный поперечный воротник можно носить еще 
одним способом и в любой момент превратить в лацкан.

Шлейф саронга разрезан сверху и снизу спереди, при 
этом ниже талии имеется складка в виде лошадиной мор-
ды, а по бокам - подол, а сзади саронг не имеет разрезов.

Если посмотреть на контраст халата с круглым выре-
зом, то первое, от чего следует избавиться, - это толстые 
рукава и большая длина одежды, но подобная одежда при 
современной индустриализации была классифицирована 
как ветровка, которым придали характер защиты от холо-
да. Итак, что касается дизайна пуговиц, то оригинальный 
дизайн пуговиц, использовавшийся до индустриализа-
ции, вышел из моды и был заменен шнуровым дизайном 
пуговиц, который использует свойства пружинного шну-
ра для большей надежности и может использоваться дву-

Рисунок 17. Халат с круглым вырезом.
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мя способами (застегнутыми для тренча и расстегнутыми 
для пальто).

Итак, из этого сравнения мы можем сделать следующие 
выводы:

Общие моменты: 1. Символы статуса: до и после инду-
стриализации китайская одежда был символом идентич-
ности и социального статуса людей. Как в прошлом, так 
и в настоящем, ношение китайской одежды является спо-
собом демонстрации своей идентичности и культурной 
самобытности. И древняя аристократия, и современные 
энтузиасты ханьфу использовали ханьбу для выражения 
своей идентичности и чувства принадлежности.

2. Выражение традиционной культуры: Ханьфу до и 
после индустриализации является выражением тради-
ционной китайской культуры. Как богато украшенные 
китайские костюмы прошлого, так и современные мини-
малистичные китайские костюмы включают в себя тради-
ционные элементы и отражают уважение к традиционной 
культуре и ее наследию. Будь то празднование традици-
онных фестивалей, участие в традиционных свадебных 
церемониях или посещение музеев, ношение китайских 
костюмов стало способом демонстрации внешнему миру 
традиционной китайской культуры.

Различия: 1. Стиль дизайна: Доиндустриальный ди-
зайн китайская одежда фокусировался на деталях и вити-
еватых украшениях, демонстрируя замысловатые линии, 
изысканную вышивку и богатый орнамент. Современные 
китайская одежда, напротив, более минималистичны и 
практичны, с акцентом на комфорт и современную эсте-
тику. В современных китайская одеждах обычно исполь-
зуются простые фасоны и линии, а также современные 
цвета и фактуры, что больше соответствует современным 
эстетическим потребностям.

2. Техника производства: Традиционный процесс про-
изводства ханфу сложен и включает в себя утомитель-
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ный ручной процесс, включающий вышивку, ткачество 
и декорирование. Современное производство китайская 
одежда, однако, механизировано и индустриализирова-
но, что повышает эффективность и производительность. 
Современные китайская одежда часто изготавливаются 
с использованием современных технологий ткачества и 
швейных процессов, которые являются более удобными и 
эффективными. 

3. Поводы для ношения: В доиндустриальную эпоху 
ханьфу надевали в основном по особым случаям, таким 
как свадьбы, банкеты, фестивали и другие важные собы-
тия. В таких случаях ханьфу считалось выражением тор-
жественности, величия и ритуала. Современное ханьфу, с 
другой стороны, можно носить в повседневной жизни как 
выражение моды и индивидуальности. Современные но-
сители ханьфу могут носить его в повседневной светской 
жизни, на вечеринках и улицах, чтобы продемонстриро-
вать свои личные модные вкусы и уникальную индиви-
дуальность.

В целом, модифицированный китайский костюм нахо-
дит баланс между традицией и современностью, сочетая в 
себе очарование традиции и потребности современности. 
Это не только облегчает людям доступ и понимание куль-
туры ханьфу, но и предлагает новые пути и возможности 
для передачи традиционной культуры. Благодаря своей 
универсальности, практичности и моде, модифицирован-
ное ханьфу предоставляет людям больше возможностей 
для выбора и проявления своей индивидуальности, делая 
культуру ханьфу более распространенной и признанной в 
современности.
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Влияние индустриализации в Китае на дизайн предметов до-
машнего обихода

Аннотация. Актуальность темы состоит в том, что в научной ис-
следовательской традиции Китая и Беларуси отсутствуют труды по 
теме влияния индустриализации на предметы домашнего быта в Ки-
тае. Поэтому существует необходимость в анализе и систематизации 
знаний отечественного и зарубежного научного дискурса. Цель состо-
ит в том, чтобы определить особенности промышленного влияния 
индустриализации на бытовое оборудование Китая. Методы исследо-
вания в основном включают: описание, синтез, дедукция, сопоставле-
ние, анализ, систематизация, обобщение и др. Автор пришел к выводу, 
что индустриализация является не только неизбежным результатом 
развития общества до определенного этапа, но и полной реформой 
общественных отношений, индустриализация вызвана появлением 
новых материалов и технологий производства, научно-технический 
прогресс в Китае играет стимулирующую роль, но и порождает боль-
шое количество различных стилей дизайна, еще больше способствуя 
развитию дизайна.

Ключевые слова: индустриализация, Китай, одежда, кровать, 
чайный сервис, современность, эстетические свойства, предметы 
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hold items

Abstract. The relevance of the topic of the master’s thesis lies in the 
fact that in the scientific research tradition of China and Belarus there are 
no works on the impact of industrialization on household items in Chi-
na. Therefore, there is a need to analyze and systematize the knowledge 
of domestic and foreign scientific discourse. The purpose is to determine 
the characteristics of the industrial impact of industrialization on China’s 
household equipment. Research methods mainly include description, syn-
thesis, deduction, comparison, analysis, systematization, generalization, 
etc. And accordingly, I came to the conclusion that industrialization is not 
only an inevitable result of the development of society to a certain stage, 
but also a complete reform of social relations, industrialization is caused by 
With the emergence of new materials and production technologies, scien-
tific and technological progress in China plays a stimulating role, but also 
gives rise to a large number of different design styles, further promoting the 
development of design.

Key words: industrialization, China, clothing, bed, tea service, mo-
dernity, aesthetic properties, household items, everyday items, domestic 
appliances.
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За основу анализа в изучении профессиональной под-
готовки учителей музыки с применением принципа инте-
грации в педагогическом процессе взята педагогическая 
среда Китая как важнейшего партнера России по широ-
кому профилю взаимодействия.

В школах Китая учителя рассматриваются как первый 
и главный элемент развития школы, и профессиональное 
развитие учителей используется для того, чтобы руково-
дить всесторонним развитием учащихся, а «рост» учите-
лей и учащихся используется для обеспечения устойчиво-
го развития школы. 

Поэтому образованию, повышению квалификации и 
профессиональному совершенствованию учителей в шко-
лах уделяется особое внимание. В этом процессе профес-
сиональное развитие учителей продемонстрировало свое 
уникальное очарование и стало основной силой, способ-
ствующей повышению качества образования.

С помощью трех основных линий педагогики: чтения 
(теория, история музыки), обучения (практика музыки) и 
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рефлексии (самоанализ), создана культура обучения учи-
телей при школах [1].

Учителя сами выбирают темы для чтения, проводят 
чтение текста, поиск в интернете и газетных выдержек 
для создания собственных тематических образов. Во вре-
мя занятий практикуют «60-минутное молчаливом чте-
нии»: каждую неделю в школах устраивает единое время 
чтения, а учителя берут то, что им нужно, спокойно чи-
тают, глубоко думают и проявляют инициативу, чтобы 
усвоить знания [2]. 

Если чтение играет роль в духовном питании (в бо-
лее глубоком проникновении в музыкальные произведе-
ния) в росте педагогов, то обучение в плане музыкальной 
практики берет на себя задачу совершенствования обра-
зовательных технологий и навыков, что является вечной 
темой роста учителей. 

В интегрированном прикладном обучении, путем об-
учения методам, связям и учебному дизайну интеграции 
музыкальных программ (популярной в настоящее время 
музыки) и учебных программ (классических), учителя 
разъяснили сущность интеграции и принципиально вне-
дрили качественное и эффективное образование. Практи-
куется также интерактивное индивидуальное обучение, с 
онлайн-курсами на веб-сайте и преподавателями.

Чтение (история музыки и т.д.) и практическое обуче-
ние музыки – это процесс обучения извне, а рефлексия 
– это внутренняя оценка и мышление учителя, диалог 
между теорией и практикой, так что глубокое мышление 
стимулирует творчество.

Школы в Китае придают большое значение размышле-
ниям учителей о преподавании в классе, делая акцент на 
трех размышлениях на одном уроке и трех слоях дости-
жений. 

От индивидуальной подготовки урока до коллектив-
ных уроков, индивидуальной модификации и формиро-
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вания планов уроков, учителя испытывают повторное 
понимание прочитанного учебного материала, множе-
ственную интеграцию и реконструкцию ресурсов, а так-
же разнонаправленное изучение и корректировку мето-
дов [3]. 

При обучении в классе, в соответствии с реальной 
ситуацией, перед лицом разных учеников, вовремя кор-
ректируется план урока, чтобы класс стал процессом 
совместного творчества между учителями и учениками. 
Рефлексия после обучения, чтобы класс был вдумчивым 
и внимательным. В размышлении подводится итоги успе-
хов, анализируются недостатки, разрабатываются вари-
анты для улучшения. 

Педагогическая рефлексия позволяет учителям сосре-
доточиться на опыте учащихся и сделать все возможное, 
чтобы превратить каждое упражнение в учебную про-
грамму, в которой участвуют все учащиеся. Рефлексия 
действительно стала необходимостью для повышения 
квалификации учителей.

В школьном обучении создание «исследовательско-
го сообщества» учителей с обучением, обменом, сотруд-
ничеством и развитием в качестве основных элементов 
является эффективным способом для учителей учиться, 
учиться друг у друга, влиять друг на друга и постоянно 
совершенствовать свои профессиональные способности. 
В процессе действий китайские учителя фокусируются на 
построении трех сообществ:

Во-первых, создать регулярное учебное и исследова-
тельское сообщество, в котором дисциплины являются 
единым целым, уделяя особое внимание изучению учеб-
ных материалов и улучшению учебных музыкальных 
классов.

В школах Китая сформирована модель подготовки уро-
ков музыки в формате «коллективный класс, индивиду-
альные занятия и интерактивное обучение». Интеграция 
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коллективной мудрости и проявление индивидуальных 
характеристик формируют заранее заданные планы уро-
ков в столкновении идей. Обучаясь у друг друга, учителя 
получают разностороннее и многоуровневое руководство 
и помощь, и постепенно усваивают и впитывают в свою 
собственную практику, а затем представляют обучаю-
щимся отличные курсы [5]. 

«Традиционное исследовательское сообщество» - это 
метод взаимного обучения и исследования, который по-
зволяет учителям обмениваться опытом, учиться друг у 
друга, поддерживать друг друга и расти вместе через вза-
имодействие и диалог.

Во-вторых, создать экспериментально-исследователь-
ское сообщество, объединяющее исследовательскую 
группу, и продвигать преподавание с акцентом на обна-
ружение проблем и экспериментальные инновации.

Зачастую в школах Китая проводятся «микропроект-
ные» исследования, основанные на концепции «пробле-
ма есть проблема». Учителя выбирают небольшие темы 
для исследования проблем, существующих в их соб-
ственном образовании и преподавании, с небольшой 
точкой входа и сразу переходят к потребностям препода-
вания. Основываясь на принципе «одна тема и несколь-
ко измерений», проводятся исследования на основе «де-
композиции тем» [6]. 

Принят исследовательский метод «междисциплинар-
ной связи», который в основном используется для изуче-
ния комплексных тем. Например, в эксперименте «Раз-
работка и применение ресурсов учебной программы» 
объединены многопрофильные преподаватели и обучаю-
щиеся в одно целое (например, учителя истории и учите-
ля музыки – развивают единую общую тему). 

Также распространен подход «межвузовского со-
трудничества». Например, в эксперименте «сетевого 
межшкольного совместного обучения» 87 эксперимен-
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тальных школ в разных регионах страны свободно ком-
бинируют небольшие темы в качестве исследователь-
ского контента, а учителя и ученики сотрудничают в 
совместных исследованиях через комплексную практику, 
сетевое взаимодействие, сетевую оценку и т.д., так что 
практика становится фундаментом, сеть – платформой, 
а региональные различия – ресурсами. «Эксперименталь-
ное научно-исследовательское сообщество» выводит всех 
преподавателей на рельсы научных исследований и спо-
собствует трансформации педагогов от опытно-ориенти-
рованных к научно-исследовательским [7].

В-третьих, формирование сообщества по разработке 
учебных программ, сгруппировав курсы по категориям и 
сосредоточив внимание на интеграции курсов и форму-
лировании планов для преподавания.

Создание исследовательского сообщества интегриру-
ет педагогические ресурсы, ломает границы дисциплин, 
формирует поле педагогического образования в школе 
и способствует профессиональному развитию учителей. 
Благодаря подобному сотрудничеству школьная учебная 
программа постоянно обогащается.

Учителя являются основным источником образова-
ния, и они могут материализовывать свои мысли и опыт, 
а также они могут «узнавать» друг друга и «расти» вместе 
со своими сверстниками в школьном обучении.

«Альянс рабочих детей начальных школ» первоначаль-
но был «неправительственной» группой QQ, созданной 
учителями спонтанно, и постепенно превратился в об-
щественную группу школы, которая взяла на себя задачи 
по уведомлению о школьных собраниях, размышлениям 
и обмену мнениями учителей, а также стала платформой 
для помощи, помощников учителей, информации и ре-
сурсов [7]. 

«FTP-платформа» интегрирует все материалы, нако-
пленные учителями на ежедневной основе, классифи-
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цирует и хранит их, а также формирует свою собствен-
ную систему для формирования классифицированных и 
общих ресурсов, которые могут быть зарегистрированы 
на платформе и вызывается любым учителем. Она стала 
мощной платформой для поддержки учителей учиться 
друг у друга. «Образовательный блог» стал для учителей 
стимулом учиться друг у друга и расти осознанно [7]. 

Отличная работа преподавателей в процессе использо-
вания самостоятельно разработанных учебных ресурсов 
для чтения лекций, а также оценки общих базовых навы-
ков, базовых навыков предмета, навыков работы с инфор-
мационными технологиями внедрили в образовательную 
среду популяризацию электронных платформ. 

Это своего рода электронный файл «роста» учителей 
с размещенными ценными материалами, такими как до-
стижения учителей, высококачественные учебные про-
екты и комментарии учеников, на ежегодной основе, что 
является не только записью процесса роста учителей, но и 
эффективным курсом для учителей, чтобы учиться друг у 
друга и профессионально самосовершенствоваться.
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Профессиональная подготовка учителя музыки на основе при-
менения принципа интеграции в педагогическом процессе

Аннотация. Статья исследует важность применения принципа 
интеграции в процессе подготовки учителей музыки. Автор анали-
зирует особенности музыкального образования и показывает, что 
интеграция различных аспектов музыки с другими предметными об-
ластями является эффективным подходом для развития учеников. В 
статье обсуждаются различные способы интеграции музыки в педаго-
гический процесс, включая использование музыки в контексте изуче-
ния других предметов, внедрение музыкальных элементов и техник в 
другие учебные задания, а также использование музыкальных инстру-
ментов и технологий для достижения образовательных целей. Автор 
также обсуждает практические аспекты подготовки учителей музыки, 
включая необходимые компетенции и навыки, которые должны быть 
развиты у будущих преподавателей. Автор предлагает различные ме-
тоды и стратегии для включения интеграции в учебные планы и про-
граммы профессиональной подготовки. Статья подчеркивает значи-
мость применения принципа интеграции в педагогическом процессе 
подготовки учителей музыки. Использование этого подхода позво-
ляет создать более эффективные и интересные учебные программы, 
способствующие развитию музыкальных навыков и критического 
мышления у учащихся.

Ключевые слова: педагогика, обучение музыки, школа, професси-
ональное самосовершенствование. 
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Professional training of a music teacher based on the application of 
the principle of integration in the pedagogical process

Abstract. The article explores the importance of applying the princi-
ple of integration in the process of training music teachers. The author 
analyzes the features of music education and shows that the integration of 
various aspects of music with other subject areas is an effective approach 
for the development of students. The article discusses various ways to 
integrate music into the teaching process, including using music in the 
context of learning other subjects, incorporating musical elements and 
techniques into other learning activities, and using musical instruments 
and technology to achieve educational goals. The author also discusses 
practical aspects of music teacher preparation, including the necessary 
competencies and skills that future teachers must develop. They offer a 
variety of methods and strategies for incorporating integration into cur-
ricula and training programs. The article emphasizes the importance of 
applying the principle of integration in the pedagogical process of train-
ing music teachers. Using this approach allows for the creation of more 
effective and engaging curricula that help develop students’ musical skills 
and critical thinking.

Key words: pedagogy, music teaching, school, professional self-im-
provement.
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Аннотации
Напсо М.Д.
Онлайн-обучение: преимущества и недостатки
В статье раскрываются некоторые особенности онлайн-обучения, рассматривают-

ся его достоинства и недостатки, прослеживается его востребованность современной 
системой образования, во многом опирающейся на цифровые технологии. Обращается 
внимание на инновационный характер данной образовательной модели. Исследует-
ся природа синхронного и асинхронного форматов обучения, подчеркивается необ-
ходимость рационального сочетания в учебном процессе смешанных (гибридных) и 
традиционных образовательных практик, в том числе с точки зрения усиливающейся 
кооперации образовательных учреждений и реального сектора экономики. Показыва-
ется роль онлайн-обучения в формировании научно-образовательных компетенций и 
практических навыков. 

Ключевые слова: цифровое образование, онлайн-обучение, синхронное обучение, 
асинхронное обучение, компетентностный подход, гибридное обучение, интерактивность.

Попова Ю.И.
Роль полилингвального образования в сохранении языкового и культурного 

наследия народов
В работе исследуется важность полилингвального образования как ключевого фак-

тора в сохранении многообразия языков и культур среди различных народов. Автор 
подчеркивает, что в условиях глобализации и культурного смешения сбережение уни-
кальных языков и традиций становится все более актуальной задачей.

Также в работе рассматривается, каким образом полилингвальное образование 
способствует поддержанию многоязычности и позволяет людям сохранять свое куль-
турное наследие через язык. Исследуются методики и программы, разработанные для 
стимулирования полилингвального образования, и их влияние на укрепление меж-
культурного понимания.

Автор статьи предостерегает от возможной утраты культурной и языковой гетеро-
генности, отмечая, что полилингвальное образование способствует уважению и про-
движению разнообразия языков и культур, и призывает интеграции полилингвально-
го образования в образовательные системы, а также к содействию государственных и 
международных организаций в сохранении культурного наследия народов через под-
держку языковых множеств.

Ключевые слова: полилингвальное образование, языковое и культурное наследие, 
интеграция, образовательный процесс.

Цзинь Цзин
Китайско-российское сотрудничество в области высшего образования
Китай и Россия, две крупнейшие державы мира, объединяет не только мно-голет-

няя дружба, но и взаимовыгодное сотрудничество по многим направлениям. Одним из 
направлений стратегического партнерства между этими странами является созданная 
объединенными усилиями программа сотрудничества в сфере высшего образования. 
Автор статьи рассмат-ривает историю развития двухстороннего китайско-российского 
сотрудничества в сфере образования, останавливаясь на программе обмена студентов 
между российскими и китайскими университетами, на проблеме выбора студентами 
специализации, на создании ассоциаций российских и китайских университетов и ре-
ализации совместных образовательных проектов. Рассматривая перспективы сотруд-
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ничества высших учебных заведений России и Китая, автор статьи считает, что, хотя в 
этой области достигнуты большие успехи, следует проработать многие вопросы двух-
сторонней образовательной политики на государственном уровне, что еще более укре-
пит дружбу и добрососедские отношения между двумя странами.

Ключевые слова: образовательная политика, высшее образование, университет, 
образовательная программа, российско-китайское сотрудничество.

Чжао Хэн
Этносоциология: пройденное и новые горизонты
Статья освещает вопросы этносоциологии, ее предметную область, этапы и тенден-

ции развития. Описаны предмет, методология и методы этносоциологии как научного 
знания. Показано, что этносоциология является междисциплинарным направлением 
научного познания, а ее отличие от смежных наук проявляется в ее предмете и мето-
дологии. Раскрыты ключевые понятия этносоциологии. Представлен сравнительный 
анализ этапов и особенностей становления этносоциологии в Китае и России. Описаны 
ведущие теоретические подходы и проблематика этносоциологических исследований 
в КНР и России. Исследовательская парадигма этносоциологии продемонстрирована 
на материале этносоциологических исследований деревни Эвенки. Раскрыты основная 
проблематика и актуальные направления этносоциологических исследований на сов-
ременном этапе развития этносоциологии в России и Китае. 

Ключевые слова: этносоциология, этнос, исследовательская парадигма, деревни 
Эвенки, социальные изменения.

Ли Чжэюй
Осмысление журналистики как научной дисциплины в контексте социально-те-

оретических подходов
В данной статье представлены концепции теоретических подходов к исследованию 

журналистики. Определив предмет журналистики и выявив взаимосвязь этой обла-
сти науки с другими сферами научного знания, автор статьи касается пяти тенденций 
теоретического описания журналистики. Анализируя социально-философскую, соци-
ологическую, психологическую, политологическую и экономическую теории, автор 
статьи ставит перед собой задачу обобщить материал, накопленный теоретиками жур-
налистики. В процессе исследования автор пытается ответить на вопрос, как теория 
журналистики связана с такими науками, как философия, социология, психология и 
политология и каким образом теория журналистики будет меняться с учетом новых 
тенденций ее развития, связанных с внедрением в медиасферу информационных и 
цифровых технологий. 

Ключевые слова: журналистика, теория журналистики, СМИ, медиа-сфера, Интернет.

Махмудов А.С.
Цветные революции как технологии смены власти на постсоветском про-

странстве
Цветные революции — это технологии массовых протестов, направленных на сме-

ну власти в странах постсоветского пространства. Они получили своё название благо-
даря использованию цветовых символов в качестве лозунгов и символов протеста. Под 
термином цветной революции обычно понимают ряд протестных движений, который 
проводятся против существующего строя и правительства с желательным изменением 
структуры власти и правительства. В статье рассмотрены причины цветных револю-
ций, следствия и методы или технологии посредством которых была осуществлена сме-
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на власти в ряде стран на постсоветском пространстве.
Ключевые слова: революция, Революция роз, протестное движение, политический 

строй, политическая ситуация, постсоветское пространство.

Чжан Сяолин
Программа подготовки специалистов для русскоязычных стран и регионов в 

условиях спроса на кадры c юридическими знаниями за рубежом
В ходе 12-ой и 13-ой пятилеток Шанхайский политико-юридический университет 

(далее – ШПЮУ) активно откликнулся на призыв к проведению реформы в области 
образования, заблаговременно предвидел наступающие изменения и использовал 
стратегические возможности для развития высшего образования в Китае. Были до-
стигнуты большие успехи в освещении отличительных особенностей университета, 
развитии доминирующих дисциплин права и политологии, а также в области подго-
товки специалистов на всех уровнях. С момента вступления в период 14-ой пятилетки 
ШПЮУ также активно реагирует на новые потребности страны, связанные с подго-
товкой юридических кадров в области международного права, а также региональных 
и национальных исследовательских специалистов. Были приложены колоссальные 
усилия для пересмотра программ подготовки кадров по смежным дисциплинам, а 
также для проведения реформы преподавания перспективных дисциплин, перехода 
к практическому обучению и осуществлению механизма подготовки кадров с учетом 
трех аспектов: производство, преподавание и исследование. На базе национальной 
платформы Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС), сочетающей 
национальные и местные потребности развития, ШПЮУ твердо осознает направле-
ние развития и цели 14-й пятилетки, а также содействует взаимному развитию доми-
нирующих дисциплин. Таким образом, на базе учреждения образования и объедине-
ния практических кафедр (производство, преподавание и исследование) университет 
стремится к совместной подготовке кадров, основанной на междисциплинарном 
сотрудничестве, многопрофильном образовании, совместном строительстве и меж-
платформенности. В рамках данной статьи рассматривается программа подготовки 
специалистов в русскоязычных странах и регионах в условиях нового времени, новых 
предпосылок и потребностей.

Ключевые слова: юридические кадры для работы за рубежом, Шанхайская орга-
низация сотрудничества, страна и регион, подготовка кадров, русскоязычные страны.

Ян Маньлин
Реформа высшего образования в Китае и России в условиях глобализации: cрав-

нительный анализ
В данной статье дается сравнительный анализ политики Китая и России в сфе-

ре образования. По мнению автора статьи стратегические задачи китайского и рос-
сийского образования совпадают, потому что в обеих странах образование является 
главной движущей силой развития, что прописано в законах, которые упоминаются в 
статье. Автор статьи останавливается на таком понятии, как «автономия», «децентра-
лизация», «модернизация», которые, применительно к сфере образования, являются 
частью его реформирования. В статье рассматривается такой аспект образовательной 
политики, как подготовка кадров. Автор статьи подчеркивает, что, в отличие от Рос-
сии, которая приняла зарубежный опыт в этом деле, Китай больше ориентирован на 
национальные традиции.

Ключевые слова: реформа, высшее образование, модернизация, автономия, Ки-
тай, Россия.
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Бирюков С.В.
Муляди Ахмад
Авторитаризм, Франция и де Голль
В статье проанализированы причины востребованности авторитарных режимов 

и авторитарной волны в ХХ веке. Авторы уточняют признаки авторитарного режи-
ма в контексте анализа подходов различных авторов к определению авторитарного 
феномена. Авторы не отождествляют режим Ш. де Голля с устоявшимся институци-
ализированным авторитаризмом, но обнаруживают в нем авторитарную тенденцию, 
которая проявляется во французской политики в ответ на циклические кризисы по-
литической системы. 

Авторы в качестве гипотезы предполагают неизбежность углубления политическо-
го кризиса во Франции вследствие ограниченной эффективности модели «технократи-
ческого авторитаризма» в версии Э. Макрона и проблематичности апелляции послед-
него к неоголлизму в современной ситуации.

Ключевые слова: Франция, де Голль, Макрон, политический режим, политический 
кризис, авторитаризм, голлизм, авторитарная тенденция.

Калабекова С.В.
Кухтарева О.А.
Джамбаева З.У.
Социально-психологическая безопасность образовательной среды как фактора 

мотивации в учебной деятельности
В условиях постоянных изменений социокультурной среды, нестабильности 

политической и экономической ситуации и роста социальной напряженности обе-
спечение социально-психологической безопасности является ключевым фактором, 
способствующим формированию мотивации в образовательной деятельности. В этом 
контексте важны аспекты развития позитивного социально-психологического кли-
мата и формирования социально-психологической компетентности преподавателей 
и учащихся.

Тема социально-психологической безопасности образовательной среды как фак-
тор мотивации в образовательной деятельности в настоящее время актуальна в связи 
с повышением уровня социально-психологических рисков в образовательной среде. 
Это становится все более важным из-за необходимости создания благоприятной и 
безопасной среды, в которой учащиеся могут получать качественное образование, а 
также максимально раскрывать свой потенциал и достигать успехов в образователь-
ной деятельности. 

Ключевые слова: социально-психологическая безопасность в образовательной 
среде, факторы, влияющие на социально-психологическую безопасность, безопасной 
образовательной среды, мотивация.

Ли Пинань
Интеграция масляной живопись Китая и России в начале XXI века
Целью статьи является обзор интеграции масляной живописи Китая и России в 

начале XXI века. Особенности русско-китайской интеграции масляной живописи 
включают внутриличностное восприятие русского искусства, стилевые и жанровые 
особенности русской реалистической школы, повлиявшие на стиль китайских худож-
ников; взаимодействие между отдельными художниками и учениками, уникальные 
контакты между учителем-мастером и учеником, занимающимся индивидуально в ху-
дожественной студии. Специфика интеграции проявляется также во взаимодействии 
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профессиональных творческих союзов художников, совместном проведении выставок 
и организации пленэров, во время которых может происходить многоуровневый об-
мен культурами.

Ключевые слова: живопись, масляная живопись, Китайская живопись, Россий-
ская живопись, живопись начала XXI века.

Лили Хуан
Ин Ван
Бэй Хэ
Исследование сюжетно-повествовательных стратегий документальных филь-

мов об этнических меньшинствах
Документальные фильмы являются важным носителем и источником распростра-

нения национальной культуры, поэтому через них можно исследовать национальную 
культуру в разных сюжетных прототипах. Применение сторителлинга как стратегии 
повествования уже стало обычной практикой в документальном производстве. Поиск 
в базе данных Китайской национальной сети знаний CNKI по ключевым словам «доку-
ментальные фильмы о национальных меньшинствах» позволил собрать 335 научных 
трудов, 323 статей в научных журналах, 5 докладов конференций и 5 газетных статей. 
Анализ собранной литературы показывает, что исследования, посвященные докумен-
тальным фильмам о национальных меньшинствах, делятся на несколько категорий. 
Первые делают акцент на изучении художественного творчества и выражения; вторые 
рассматривают документальные фильмы с точки зрения антропологии кино и телевиде-
ния, анализируя методы и стратегии культурного самовыражения в видеосъемке этни-
ческих меньшинств; третьи – с точки зрения культурной коммуникации, исследуя роль 
документальных фильмов об этнических меньшинствах в национальной культурной 
коммуникации. В ходе исследования, на основе анализа содержания и творческой пра-
ктики документального повествования, а также с учетом опыта конкретных исследова-
тельских проектов, были выделены и уточнены сюжетные прототипы трех этнических 
меньшинств провинции Хэйлунцзян (Хэчжэнь, Даур и Орокен). Стратегия повествова-
ния создается с помощью четырех элементов: глубоких персонажей, тем напряжения 
и конфликта, символического выражения и внимания к деталям. Развитие медиа-тех-
нологий в аудиовизуальную эпоху Интернета и улучшение когнитивных способностей 
людей открывают возможность планирования и осуществления важной задачи записи 
и наследования культуры этнических меньшинств. Точное создание персонажей, ра-
циональное разрешение темы напряжения и конфликта, соответствующая обработка и 
применение культурных символов, внимание к деталям и учет всех элементов дизайна 
повествования может способствовать созданию большего количества документальных 
фильмов, отражающих и наследующих культуру этнических меньшинств.

Ключевые слова: этнические меньшинства, документальное кино, стратегия пове-
ствования, этническая группа Хэчжэнь, этническая группа Дауры, этническая группа 
Орокены.

История создания национального гимна Республики Куба «Баямеса»
Краткий экскурс в историю создания гимна.
Ключевые слова: Куба, гимн, история, культура.

Даньниэр Байхэтияэр
Китайская культура: сохранение традиций в условиях быстрого развития и гло-

бализации
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В статье рассматриваются особенности сохранения традиций в китайской культу-
ре в условиях быстрого развития и глобализации. Автор отмечает, что определенные 
сложности, связанные с необходимостью разработки научных основ музыкального и 
культурного национального образования в Китае, не повлияли на основные тенденции 
развития культуры в целом как в ХХ века, так и на современном этапе. Переплетение 
культурных традиций прошлого и современности, активная работа в области популя-
ризации национальных традиций в области культуры и искусства сегодня взяты на во-
оружение в рассматриваемой стране. Кроме того, важность работы в данном направле-
нии также подчеркивается следующим: государство, среди приоритетов, поставленных 
во главу угла в рамках воспитания подрастающего поколения, выделяет именно раз-
витие гражданственности на основе традиций народной культуры, которая позволяет 
развивать духовность и патриотизм граждан.

Ключевые слова: китайская культура, традиции, сохранение, быстрое развитие, 
глобализация.

Тянь Тянь
Исследование курса «Оценка масляной живописи» в общеобразовательных кол-

леджах и университетах
Курс «Оценка масляной живописи» в общеобразовательных колледжах и уни-

верситетах имеет свои особенности и цели. Он предназначен для студентов, которые 
интересуются искусством и хотят развить свои знания и навыки в области масляной 
живописи. Основная цель курса - ознакомить студентов с основами масляной живо-
писи и научить их оценивать и анализировать произведения искусства. В рамках курса 
студенты изучают различные техники, материалы и инструменты, используемые в ма-
сляной живописи. Автором в статье проведено исследование курса «Оценка масляной 
живописи» в общеобразовательных колледжах и университетах.

Ключевые слова: общеобразовательное учреждение, масляная живопись, холст, 
творчество, материалы для живописи, оценка масляной живописи.

Чжоу Цзясян
Влияние русской фортепианной школы на китайское фортепианное исполни-

тельное искусство
Русская фортепианная школа оказала значительное влияние на китайское форте-

пианное исполнительное искусство. С начала 20-го века многие китайские пианисты и 
музыканты отправлялись в Россию для обучения в русских музыкальных учебных за-
ведениях, таких как Московская консерватория и Ленинградская консерватория (ныне 
Санкт-Петербургская консерватория). Они изучали русскую фортепианную школу, 
которая отличается своими особенностями и подходами к технике и интерпретации. 
В результате китайское фортепианное исполнительное искусство приобрело высокий 
уровень мастерства и стало признанным на международной арене. В статье автором 
рассмотрены основные моменты влияния русской фортепианной школы на китайское 
исполнительное искусство.

Ключевые слова: русская фортепианная школа, Китай, музыкальный процесс, му-
зыкальное образование, русская эмиграция.

Чэнь Гопин
Тон и тонна: как вокальная музыка влияет на экономику и общество
В статье рассматриваются особенности влияния вокальной музыки на экономику 

и общество. Автор отмечает, что вокальная музыка представляет собой явления или 
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категорию, которые оказывают влияние на экономическую сферу посредством стиму-
лирования туризма, развития социальных взаимоотношений, рабочих мест и так далее. 
Связь музыки и экономики является одной из самых прочных, по причине прямого 
влияния на частную жизнь, каждодневные условия труда и эмоциональное состояния 
человека в отдельности и общества. Коллективная память представляет собой стихий-
но сформированное историческое знание, возникшие в следствии определенных собы-
тий и солидарной реакцией внутри общества на них. 

Ключевые слова: вокальная музыка, экономика, общество, влияние, технологии, 
инновации.

Шулунова Е.К.
Отражение исторической тематики в театральном пространстве Китая
Статья рассматривает отражение исторической тематики в зеркале китайского 

театра. Сценическое искусство Китая, обращаясь к теме истории, политики, рас-
сматривает это не только как источник творческого вдохновения, но и видит воз-
можность в нем переосмысления прошлого, сохранения и сообщения культурного 
кода китайской нации зрителю. Китайский театр на протяжении всей истории КНР 
поднимает, интерпретирует исторические события страны. Особое событие, кото-
рое произошло в Китае два года назад — столетие Коммунистической партии Китая, 
изображено во многих сценических произведениях и стало главной темой меропри-
ятий в области театра. В столице Китая на VI драматическом фестивале театральные 
коллективы показали 22 работы. Драматурги и режиссеры спектаклей изображают 
историю КПК через поиск жизненных ценностей, высшей идеи, веры в самобытность 
китайской культуры героями. 

В XX веке в китайской драме доминировало реалистическое изображение действи-
тельности, сегодня картина мира отличается от ранее существовавшей — сценическое 
искусство не может создавать только реалистические произведения. Модернистские, 
авангардные или постмодернистские пьесы современных китайских авторов, сочетая в 
себе новые и классические приемы, демонстрируют социокультурный контекст совре-
менного периода. Несомненно, обращение к категориям реализма, модернизма, пост-
модернизма представляется обусловленным в художественном постижении, осмысле-
нии исторической тематики. Современное общество Китая видит смысловую сущность 
в изучении исторической тематики в сценическом пространстве. 

Ключевые слова: Китайский театр, историческая тема, политическая тема, КПК, 
фестиваль, онлайн-постановки.

Сюн Вэй
Влияние индустриализации в Китае на дизайн предметов домашнего обихода
Актуальность темы состоит в том, что в научной исследовательской традиции Ки-

тая и Беларуси отсутствуют труды по теме влияния индустриализации на предметы 
домашнего быта в Китае. Поэтому существует необходимость в анализе и системати-
зации знаний отечественного и зарубежного научного дискурса. Цель состоит в том, 
чтобы определить особенности промышленного влияния индустриализации на быто-
вое оборудование Китая. Методы исследования в основном включают: описание, син-
тез, дедукция, сопоставление, анализ, систематизация, обобщение и др. Автор при-
шел к выводу, что индустриализация является не только неизбежным результатом 
развития общества до определенного этапа, но и полной реформой общественных 
отношений, индустриализация вызвана появлением новых материалов и технологий 
производства, научно-технический прогресс в Китае играет стимулирующую роль, но 
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и порождает большое количество различных стилей дизайна, еще больше способствуя 
развитию дизайна.

Ключевые слова: индустриализация, Китай, одежда, кровать, чайный сервис, со-
временность, эстетические свойства, предметы домашнего быта, предметы повседнев-
ности, предметы домашнего обихода.

Сюй Линьвей
Профессиональная подготовка учителя музыки на основе применения принци-

па интеграции в педагогическом процессе
Статья исследует важность применения принципа интеграции в процессе подго-

товки учителей музыки. Автор анализирует особенности музыкального образования 
и показывает, что интеграция различных аспектов музыки с другими предметными 
областями является эффективным подходом для развития учеников. В статье обсуж-
даются различные способы интеграции музыки в педагогический процесс, включая 
использование музыки в контексте изучения других предметов, внедрение музыкаль-
ных элементов и техник в другие учебные задания, а также использование музыкаль-
ных инструментов и технологий для достижения образовательных целей. Автор также 
обсуждает практические аспекты подготовки учителей музыки, включая необходимые 
компетенции и навыки, которые должны быть развиты у будущих преподавателей. Ав-
тор предлагает различные методы и стратегии для включения интеграции в учебные 
планы и программы профессиональной подготовки. Статья подчеркивает значимость 
применения принципа интеграции в педагогическом процессе подготовки учителей 
музыки. Использование этого подхода позволяет создать более эффективные и инте-
ресные учебные программы, способствующие развитию музыкальных навыков и кри-
тического мышления у учащихся.

Ключевые слова: педагогика, обучение музыки, школа, профессиональное самосо-
вершенствование.
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Abstracts
Napso M.D.
Online training: advantages and disadvantages
The article reveals some features of online learning, examines its advantages and disad-

vantages, traces its relevance to the modern education system, largely based on digital tech-
nologies. Attention is drawn to the innovative nature of this educational model. The nature of 
synchronous and asynchronous learning formats is investigated, the need for a rational com-
bination of mixed (hybrid) and traditional educational practices in the educational process is 
emphasized, including from the point of view of increasing cooperation between educational 
institutions and the real sector of the economy. The role of online learning in the formation of 
scientific and educational competencies and practical skills is shown.

Key words: digital education, online learning, synchronous learning, asynchronous 
learning, competence-based approach, hybrid learning, interactivity.

Popova Y.I.
The role of multilingual education in preserving the linguistic and cultural heritage 

of peoples
The paper examines the importance of multilingual education as a key factor in preserv-

ing the diversity of languages and cultures among different peoples. The author emphasizes 
that in the conditions of globalization and cultural mixing, the preservation of unique lan-
guages and traditions is becoming an increasingly urgent task.

The paper also examines how multilingual education contributes to maintaining mul-
tilingualism and allows people to preserve their cultural heritage through language. The 
methods and programs developed to stimulate multilingual education and their impact on 
strengthening intercultural understanding are investigated.

The author of the article warns against the possible loss of cultural and linguistic hetero-
geneity, noting that multilingual education promotes respect and promotion of the diversity 
of languages and cultures, and calls for the integration of multilingual education into educa-
tional systems, as well as for the assistance of state and international organizations in preserv-
ing the cultural heritage of peoples through the support of linguistic pluralities.

Key words: multilingual education, linguistic and cultural heritage, integration, educa-
tional process.

Jin Jing
Sino-Russian cooperation in the field of higher education
China and Russia, two major powers of the world, are united not only by their long 

friendship, but also by mutually beneficial cooperation in many fields. One of the fields of 
strategic partnership between these countries is the jointly created program of coopera-
tion in higher education. The author of the article reviews the history of the development 
of bilateral Sino-Russian cooperation in education, focusing on the program of student 
exchange between Russian and Chinese universities, on the problem of students’ choice 
of specialization, on the creation of associations of Russian and Chinese universities and 
the implementation of joint educational projects. Considering the prospects of cooperation 
between universities of Russia and China, the author of the article believes that, although 
great successes have been achieved in this sphere, many issues of bilateral educational pol-
icy should be worked out at the state level. Decision of many problems concerning Sino-
Russian educational cooperation will strengthen friendship and good-neighbor relations 
between China and Russia.
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Key words: educational policy, higher education, university, educational pro-gram, Sino-
Russian cooperation.

Zhao Heng
Ethnosociology: past and new horizons
The article covers issues of ethnosociology, its subject area, stages and trends of de-

velopment. The subject, methodology and methods of ethnosociology as scientific knowl-
edge are described. It is shown that ethnosociology is an interdisciplinary area of scientific 
knowledge, and its difference from related sciences is manifested in its subject and meth-
odology. The key concepts of ethnosociology are revealed. A comparative analysis of the 
stages and features of the formation of ethnosociology in China and Russia is presented. The 
leading theoretical approaches and problems of ethnosociological research in the PRC and 
Russia are described. The research paradigm of ethnosociology is demonstrated on the ma-
terial of ethnosociological studies of the village of Evenki. The main problems and current 
directions of ethnosociological research at the present stage of development of ethnosociol-
ogy in Russia and China are revealed.

Key words: ethnosociology, ethnicity, research paradigm, Evenki villages, social changes.

Li Zheyu
Understanding of Journalism as a Scientific Discipline in the Context of Social and 

Theoretical Approaches
This article is devoted to theoretical approaches concerning the journalism researching. 

Having defined the subject of journalism and revealed the interrelation of this field of sci-
ence with other spheres of scientific knowledge, the author of the article touches upon five 
trends in the theoretical description of journalism. Analyzing socio-philosophical, socio-
logical, psychological, political and economic theories, the author of the article summarizes 
the material accumulated by journalism theorists. In the process of researching the author 
tries to answer the following questions: How the theory of journalism is connected with 
such sciences as philosophy, sociology, psychology and political science? How the theory 
of journalism will be changed according to new trends of the journalism development con-
nected with the information and digital technologies of mediasphere. 

Key words: journalism, journalism theory, mass media, mediasphere, Internet.

Makhmudov A.S.
Color revolutions as technologies of power change in the Post-Soviet space
Color revolutions are technologies of mass protests aimed at changing power in the 

post—Soviet countries. They got their name due to the use of color symbols as slogans and 
protest symbols. The term color revolution is usually understood as a series of protest move-
ments that are carried out against the existing system and government with a desirable change 
in the structure of power and government. The article examines the causes of color revolu-
tions, the consequences and methods or technologies through which the change of power was 
carried out in a number of countries in the post-Soviet space.

Key words: revolution, Rose Revolution, protest movement, political system, political 
situation, post-Soviet space.

Zhang Xiaoling
A training program for specialists for Russian-speaking countries and regions in the 

context of demand for personnel with legal knowledge abroad
During the 12th and 13th Five-Year Plans, Shanghai University of Politics and Law 
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(hereinafter referred to as SLUU) actively responded to the call for educational reform, 
anticipated the coming changes in advance, and seized strategic opportunities to develop 
higher education in China. Great strides have been made in highlighting the university’s 
distinctive features, developing the dominant disciplines of law and political science, and 
training specialists at all levels. Since entering the 14th Five-Year Plan period, SPLU has 
also been actively responding to the country’s new needs related to the training of legal 
personnel in the field of international law, as well as regional and national research special-
ists. Tremendous efforts have been made to revise training programs in related disciplines, 
as well as to reform the teaching of promising disciplines, move towards practical training 
and implement a training mechanism taking into account three aspects: production, teach-
ing and research. Based on the national platform of the Shanghai Cooperation Organiza-
tion (hereinafter referred to as the SCO), combining national and local development needs, 
SPYU firmly recognizes the development direction and goals of the 14th Five-Year Plan, 
and also promotes the mutual development of dominant disciplines. Thus, on the basis of 
an educational institution and a union of practical departments (production, teaching and 
research), the university strives for joint training based on interdisciplinary cooperation, 
multidisciplinary education, joint construction and cross-platform. This article examines 
the training program for specialists in Russian-speaking countries and regions in the con-
text of new times, new prerequisites and needs.

Key words: legal personnel for work abroad, Shanghai Cooperation Organization, coun-
try and region, personnel training, Russian-speaking countries.

Yang Manling
Higher education reform in China and Russia under the perspective of globalization: 

comparative analysis
This article analyses Chinese and Russian education policy. According to the author of 

the article, the strategic objectives of Chinese and Russian education coincide because educa-
tion is the principle motive power of the development in both countries. The laws mentioned 
in the article emphasizes it. The author of the article dwells on such terms as ‘autonomy’, ‘de-
centralization’, ‘modernization’ defining the education reforms’ content. The article concerns 
such aspect of educational policy as personnel training. The author of the article emphasizes 
that, in contradiction to Russia which has adopted foreign experience in education policy, 
China is more oriented to national traditions.

Key words: reform, higher education, modernization, autonomy, China, Russia.

Biryukov S.V.
Mulyadi Ahmad
Authoritarianism, France and de Gaulle
The article analyzes the reasons for the demand for authoritarian regimes and the au-

thoritarian wave in the Twentieth century. The authors clarify the signs of an authoritar-
ian regime in the context of analyzing the approaches of various authors to the definition 
of an authoritarian phenomenon. The authors do not identify the regime of Ch. de Gaulle 
has an established institutionalized authoritarianism, but they find in him an authoritar-
ian tendency that manifests itself in French politics in response to cyclical crises of the 
political system.

The authors hypothesize that the deepening of the political crisis in France is inevi-
table due to the limited effectiveness of the model of “technocratic authoritarianism” in 
the version of E. Macron and the problematic appeal of the latter to neo-Hollism in the 
current situation. 
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Key words: France, de Gaulle, Macron, political regime, political crisis, authoritarianism, 
Gaulism, authoritarian tendency.

Kalabekova S.V.
Kuhtareva O.A.
Dzhambayeva Z.U.
Socio-psychological safety of the educational environment as a motivation factor in 

educational activities
In the conditions of constant changes in the socio-cultural environment, instabil-

ity of the political and economic situation and the growth of social tension, ensuring 
socio-psychological security is a key factor contributing to the formation of motivation 
in educational activities. In this context, aspects of the development of a positive socio-
psychological climate and the formation of socio-psychological competence of teachers 
and students are important. 

The topic of socio-psychological safety of the educational environment as a motiva-
tion factor in educational activities is currently relevant due to the increase in the level of 
socio-psychological risks in the educational environment. This is becoming increasingly 
important due to the need to create a favorable and safe environment in which students 
can receive a quality education, as well as maximize their potential and achieve success 
in educational activities. 

Key words: socio-psychological safety in the educational environment, factors affecting 
socio-psychological safety, safe educational environment, motivation.

Li Pingan
Integration of oil painting in China and Russia at the beginning of the XXI century
The purpose of the article is to review the integration of oil painting in China and Rus-

sia at the beginning of the XXI century. Russian Russian-Chinese integration of oil painting 
features include the intrapersonal perception of Russian art, the stylistic and genre features 
of the Russian realistic school that influenced the style of Chinese artists; interaction between 
individual artists and students, unique contacts between a master teacher and a student who 
studies individually in an art studio. The specifics of integration are also manifested in the 
interaction of professional creative unions of artists, joint exhibitions and the organization of 
plein-airs, during which a multi-level exchange of cultures can take place.

Key words: painting, oil painting, Chinese painting, Russian painting, painting of the 
beginning of the XXI century.

Lili Huang
Ying Wang
Bei He
Research on the story-style strategies of ethnic minority documentaries
As a means of in-depth description of national culture, video text can explore the origin 

of national culture from different story prototypes. In recent years, documentaries have 
become an important carrier for carrying and disseminating national culture, and storytell-
ing strategies have become a common practice in documentary production. This article 
searched CNKI with the theme of “Minority Documentaries” and retrieved a total of 335 
theses, 323 journal articles, 5 conference papers, and 5 newspaper articles. Looking at the 
literature, it can be seen that documentary-related research is mainly divided into several 
categories. Three aspects: the first is artistic creation and expression; the second is from 
the perspective of film and television anthropology, analyzing the cultural expression tech-
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niques and strategies of ethnic minority videography; the third is from the aspect of cul-
tural communication, exploring the role of ethnic minority documentaries in the process 
of national cultural communication. Technology application and value orientation. Based 
on a comprehensive analysis of the connotation and creative practice of documentary sto-
rytelling, combined with specific research projects, the story prototypes of the three ethnic 
minorities in Heilongjiang, Hezhe, Daur, and Oroqen, were found and refined through field 
research to create three-dimensional characters and construct The four themes of appropri-
ate suspense and conflict, symbolic expression of stories, and subjective control of details 
respectively design storytelling strategies and methods, providing effective suggestions for 
creating more documentaries that record and inherit ethnic minority cultures. The develop-
ment of media technology in the Internet audio-visual era and the improvement of people’s 
cognitive abilities have opened up a planning process and achievable challenges for the 
recording and inheritance of ethnic minority culture. Through appropriate character cre-
ation, rational setting of suspense and conflicts, and appropriate refining and application of 
cultural symbols The four levels of expression, attention to detail, and full consideration of 
the story-based content design of documentaries can help create more documentaries that 
record and inherit ethnic minority cultures.

Key words: ethnic minorities, documentary, storytelling strategy, Hezhen ethnic group, 
Daur ethnic group, Oroqen ethnic group.

The history of the creation of the national anthem of the Republic of Cuba “Bayamesa”
A brief excursion into the history of the creation of the anthem.
Key words: Cuba, anthem, history, culture.

Dannier Baihetiyaer
Chinese culture: preservation of traditions in the conditions of rapid development 

and globalization
The article discusses the peculiarities of preserving traditions in Chinese culture in the 

conditions of rapid development and globalization. The author notes that certain difficulties 
associated with the need to develop the scientific foundations of musical and cultural national 
education in China did not affect the main trends in the development of culture as a whole 
both in the twentieth century and at the present stage. The interweaving of cultural traditions 
of the past and the present, active work in the field of popularization of national traditions in 
the field of culture and art are now adopted in the country under consideration. In addition, 
the importance of work in this direction is also emphasized by the following: the state, among 
the priorities set at the forefront in the framework of the upbringing of the younger genera-
tion, highlights the development of citizenship based on the traditions of folk culture, which 
allows the development of spirituality and patriotism of citizens.

Key words: Chinese culture, traditions, preservation, rapid development, globalization.

Tian Tian
Study of the course “Assessment of oil painting” in general education colleges and 

universities
The course “Assessment of oil painting” in general education colleges and universities 

has its own characteristics and goals. It is intended for students who are interested in art and 
want to develop their knowledge and skills in the field of oil painting. The main purpose of the 
course is to familiarize students with the basics of oil painting and teach them to evaluate and 
analyze works of art. As part of the course, students study various techniques, materials and 
tools used in oil painting. The author of the article conducted a study of the course “Assess-
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ment of oil painting” in general education colleges and universities.
Key words: educational institution, oil painting, canvas, creativity, materials for painting, 

evaluation of oil painting.

Zhou Jiaxiang
The influence of the Russian piano school on Chinese piano performance art
The Russian piano school has had a significant impact on Chinese piano performance 

art. Since the beginning of the 20th century, many Chinese pianists and musicians have 
been traveling to Russia to study at Russian music educational institutions, such as the 
Moscow Conservatory and the Leningrad Conservatory (now the St. Petersburg Conserva-
tory). They studied the Russian piano school, which is distinguished by its peculiarities and 
approaches to technique and interpretation. As a result, Chinese piano performance art has 
acquired a high level of mastery and has become recognized internationally. In the article 
the author examines the main points of the influence of the Russian piano school on the 
Chinese performing arts.

Key words: Russian piano school, China, musical process, musical education, Russian 
emigration.

Chen Guoping
Tone and ton: how vocal music affects the economy and society
The article examines the peculiarities of the influence of vocal music on the economy and 

society. The author notes that vocal music is a phenomenon or category that has an impact on 
the economic sphere by stimulating tourism, developing social relationships, jobs, and so on. 
The connection between music and economics is one of the strongest, due to its direct impact 
on private life, everyday working conditions and the emotional state of a person individually 
and society. Collective memory is a spontaneously formed historical knowledge that arose as 
a result of certain events and a solidary reaction within society to them.

Key words: vocal music, economy, society, influence, technology, innovation.

Shulunova E.K.
The reflection of the historical theme in the theatrical space of China 
The article is devoted to the reflection of the historical theme in the mirror of the Chi-

nese theater. The theater of China, turning to the topic of history and politics, considers it 
not only as a source of creative inspiration, but also sees an opportunity in it to rethink the 
past, preserve and communicate the cultural code of the Chinese nation to the viewer. The 
Chinese theater throughout the history of the People’s Republic of China raises, interprets 
the historical events of the country. A special event that took place in China two years ago 
— the centenary of the Communist Party of China, is depicted in many stage works. It has 
become the main theme of events in the field of theater. Chinese theater groups showed 22 
works at the VI Drama Festival in the capital of China. Playwrights and directors of perfor-
mances show the history of the CPC through the search for vital values, the highest idea, 
faith in the identity of Chinese culture by the heroes. 

In the XX century, the Chinese drama was dominated by a realistic depiction of reality, 
today the picture of the world differs from the previously existing one — stage art can-
not create only realistic works. Modernist, avant-garde or postmodern plays by modern 
Chinese authors, combining new and classical techniques, demonstrate the socio-cultural 
context of the modern period. Undoubtedly, the appeal to the categories of realism, mod-
ernism, postmodernism seems to be conditioned in artistic comprehension, comprehension 
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of historical themes. The modern society of China sees the semantic essence in the study of 
historical subjects in the scenic space. 

Key words: Chinese theater, historical theme, political theme, Communist Party of Chi-
na, festival, online productions.

Xiong Wei
The impact of industrialization in China on the design of household items
The relevance of the topic of the master’s thesis lies in the fact that in the scientific 

research tradition of China and Belarus there are no works on the impact of industrializa-
tion on household items in China. Therefore, there is a need to analyze and systematize the 
knowledge of domestic and foreign scientific discourse. The purpose is to determine the 
characteristics of the industrial impact of industrialization on China’s household equip-
ment. Research methods mainly include description, synthesis, deduction, comparison, 
analysis, systematization, generalization, etc. And accordingly, I came to the conclusion 
that industrialization is not only an inevitable result of the development of society to a cer-
tain stage, but also a complete reform of social relations, industrialization is caused by With 
the emergence of new materials and production technologies, scientific and technological 
progress in China plays a stimulating role, but also gives rise to a large number of different 
design styles, further promoting the development of design.

Key words: industrialization, China, clothing, bed, tea service, modernity, aesthetic prop-
erties, household items, everyday items, domestic appliances.

Xu Linwei
Professional training of a music teacher based on the application of the principle of 

integration in the pedagogical process
The article explores the importance of applying the principle of integration in the process 

of training music teachers. The author analyzes the features of music education and shows that 
the integration of various aspects of music with other subject areas is an effective approach 
for the development of students. The article discusses various ways to integrate music into 
the teaching process, including using music in the context of learning other subjects, incor-
porating musical elements and techniques into other learning activities, and using musical 
instruments and technology to achieve educational goals. The author also discusses practical 
aspects of music teacher preparation, including the necessary competencies and skills that 
future teachers must develop. They offer a variety of methods and strategies for incorporating 
integration into curricula and training programs. The article emphasizes the importance of 
applying the principle of integration in the pedagogical process of training music teachers. 
Using this approach allows for the creation of more effective and engaging curricula that help 
develop students’ musical skills and critical thinking.

Key words: pedagogy, music teaching, school, professional self-improvement.
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