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Визуальные искусства 
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Научный руководитель: Поцелуева Татьяна Леонидовна, профессор, СПГХПА им. 

А.Л. Штиглица 

Attribution and Replenishment of the Loss of the Paint Layer on the Self-Portrait 

of Zhudina O.D. 
Belova Ekaterina 

Stieglitz State Academy of Art and Design 

В 2019 году на реставрацию в СПГХПА им. Штиглица поступил женский портрет 

неизвестного художника. Состояние сохранности картины было аварийным. Имелись 

деформации и заломы холста от свертывания в рулон из-за отсутствия подрамника, 

сильные поверхностные загрязнения с тыльной стороны, небольшая утрата холста, связь 

грунта с основой и красочного слоя с грунтом неудовлетворительная, многочисленные 

утраты красочного слоя, соответствующие утратам грунта. Кроме того, присутствовали 

мелкие одиночные утраты красочного слоя до грунта в виде осыпей. На изображении 

лица и фоне имелись поздние записи, заходящие на авторскую живопись. В 2019–2020 

гг. в стенах академии был проведен полный комплекс работ по технической реставрации.  

 В 2022–2023 году была выполнена живописная часть реставрации, включавшая в 

себя реконструкцию полностью утраченных фрагментов и три слоя тонировок 

масляными красками, в состав разбавителя входил пинен и даммарный лак в различном 

соотношении с увеличением доли даммарного лака в два раза от первого слоя к 

заключительному.  

Помимо реставрации была проведена исследовательская работа с целью 

определения авторства и датировки поступившего живописного полотна. В результате 

было установлено, что автором портрета предположительно является ленинградская 

художница Ольга Дмитриевна Жудина.  

В 1922 году Жудина окончила Академию художеств, мастерская выдающегося 

русского художника и педагога Д. Кардовского [1]. Творчество Ольги Жудиной, как и 

других учеников Кардовского, развивалось в русле традиций реалистического искусства 

под влиянием неоклассических тенденций. Главные достоинства их произведений — 

высокая культура, мастерство исполнения, свежесть, непосредственность восприятия 

жизни. Преобладал портретный жанр. При жизни художницы ее персональные выставки 

не проводились, однако ее имя часто упоминалось в каталогах ленинградских выставок 

1920–1950-х годов.  

Также Ольга Жудина внесла важный вклад, помогая в агитационной работе во 

время Великой Отечественной войны. Она рисовала плакаты, прославлявшие отважных 

героев: комсомольцев, лейтенантов, генералов, снайперов-красноармейцев.  

После смерти художницы в 1961 году, ее брат, Николай Дмитриевич Жудин, 

передал Каменец-Подольскому историческому музею-заповеднику обширную 
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коллекцию картин сестры [3], в числе которых находится автопортрет, сыгравший 

ключевую роль в установлении возможного авторства, предположительно, более ранней 

работы «Портрет неизвестной» («Автопортрет Жудиной О.Д.»).  

Таким образом, данная работа посвящена реставрации произведения станковой 

масляной живописи, установлению авторства и изучению биографии советской 

художницы Ольги Жудиной. 
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Фотографирование как перформанс  
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Научный руководитель: Фоменко Андрей Николаевич, СПбГУ 

The Process of Photographing as a Part of Performance 
Burduzhan Xenia 

Saint Petersburg State University 
К связи фотографии и перформанса не раз обращались многие исследователи 

(Auslander [1], Phelan [2], Westerman [3], Iversen [4]), пытаясь оценить возможности фото 

документаци, адекватно репрезентировать опыт перформанса, реконструировать, 

заменить или даже повторить его. Чрезвычайная разница двух искусств — застывшего 

во времени механического отпечатка реальности и неповторимого, живого, длящегося 

действия — определяют интерес к их взаимодействию. Это взаимодействие чаще всего 

сводится к размышлению о перформансе, запечатленном на фотографии. [1]. В то же 

время выдвигаются и концепции перформативной фотографии как таковой, идеи 

способности конструировать перформанс с помощью изображений. При этом 

фотография является самоцелью, а не средством («performed photography» или т.н. 

«перформанс для камеры») [1].  

Однако и в этой проблематике, как и в фото-дискурсе в целом, конвенциональным 

объектом изучения является именно материализованное изображение, готовая 

фотография, а процесс фотографирования, создания этого изображения, опускается как 

данность [5].  

Актуальность доклада обусловлена попыткой сдвинуть фокус на 

фотографирование как явление, рассмотреть его перформативные возможности и то, как 

они используются художниками в перформансах. Новизна заключается в применении 

этой оптики для анализа работ таких художников, как Дэн Грэм (“Pier 18”), Улай, Вито 

Аккончи (“Blinks”) и др. Эти авторы расширяют канонические вопросы о документации, 

смещая внимание на процесс ее осуществления.  

Гипотеза: фотографирование само по себе, в отрыве от готового изображения, 

может становиться перформансом или его частью. Моими исследовательскими задачами 

являются: охарактеризовать фотографирование как процесс, выделить его 

онтологические особенности; исследовать перформативные аспекты этого процесса; 

рассмотреть их использование в перформансах разных авторов; проанализировать 

результаты исследования и поместить их в контекст уже существующего научного 

дискурса о перформансе и фотографии. В докладе будут рассмотрены точки зрения 

исследователей этой области, в том числе тех, кто близко подходит к формулированию 

похожей гипотезы, но никак не развивает ее.  

 

Список источников: 
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Анализ уличного искусства города Владивосток 

Епифанова Ирина Геннадьевна 

Дальневосточный федеральный университет 

irina_petruk91@mail.ru 

Научный руководитель: Федоровская Наталья Александровна, доктор 

искусствоведения, ДВФУ 

Analysis of the Street Art of Vladivostok 

Epifanova Irina 

Far East federal university 

Легальное и нелегальное уличное искусство, граффити — направление в 

современном изобразительном искусстве с урбанистическим характером. На 

сегодняшний день оно отражает мысли и стремления художников разных возрастов и 

разного бэкграунда, иногда вовлекая зрителя в диалог. При этом часть его, нелегальная, 

развивается без поддержки города или институций.  

Актуальность исследования заключается в том, что уличное искусство города 

Владивосток — часть визуального искусства в общественных пространствах, но 

исследования в этой области почти не проводятся, несмотря на то, что оно составляет 

важную часть облика города. 

В данном исследовании анализируются различные произведения уличного 

искусства, в том числе граффити и стикер-арт, выявляются темы, к которым обращаются 

художники, и способы их самовыражения. Методология исследования представляет 

собой сбор визуальной информации и последующий его анализ с систематизацией. 

Методологической основой данного исследования являются историко-культурный и 

социокультурный подходы. Временные рамки исследования: 2013–2023 гг.  

В ходе исследования были выявлены следующие темы, к которым обращаются 

уличные художники: проблема «лишнего человека», одиночество, реакция на 

политические события, обращение к историческим событиям, культурная апроприация, 

пометка территории через повторение личного тэга или тэга команды, обращение к 

специфичным для одного художника личным темам (тема линии горизонта, тема 

насекомых, огня, пирамид и др.). Среди проанализированного материала — легальные и 

нелегальные граффити, муралы, «валик арт», стикер арт, сграффито за последние 10 лет. 

Результаты работы можно применить для комплексного изучения искусства в 

городском пространстве, а также для изучения личного творчества художников 

Владивостока. 

 

Список источников: 

1. Барсамов С. А. Необходимость девиантного опыта для одобряемой карьеры в 
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Образ машины в кураторской практике 2–й половины ХХ века 

Желонкина Маргарита Юрьевна 
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Научный руководитель: Туркина Олеся Владимировна, кандидат 

искусствоведческих наук, СПбГУ 

The Image of the Machine in the Curatorial Practice of the 2nd Half  

of the Twentieth Century 

Zhelonkina Margarita 
Saint Petersburg State University 

В настоящем исследовании предпринята попытка изучения образа машины в 

искусстве и ее репрезентации в выставочном пространстве преимущественно в период 

1960–1970 гг. Представленный материал основывается на анализе зарубежных выставок 

ключевых кураторов второй половины двадцатого столетия [1, с. 21-33] — Понтюса 

Хюльтена и Харольда Зеемана, а также ряда других выставок до [2] и после 

обозначенного периода.  

Специфика исследования заключается в необходимости исследования не только 

эволюции образа машины в сознании человека, но и ее демонстрации в стенах музея или 

галереи.  

Машина, ставшая достижением начала ХХ века, индустриализации и научно-

технического прогресса, служила и символом мужского начала, его власти, силы и 

скорости. Художников привлекала ее концепция, автоматизм и бесконечная циркуляция 

энергии. Знаковыми выставками, исследующими образ машины стали «Машина, какой 

она видится в конце механической эры» [3] 1968 г. и «Целибатные машины» [4] 1975 г., 

так как обе осмысляют новые технологии и медиа, машинерию и ее отражение в 

культуре. Были выбраны следующие методы исследования: стилистический анализ, 

метод сравнительного-сопоставительного анализа, экфрасис, историко-культурный и 

социокультурный методы. 

В результате проделанного исследования можно сделать вывод, что выбор схожей 

темы не гарантирует идентичных подходов к ее изучению и интерпретации. Выставки 

«Машина, какой она видится в конце механической эры» и «Целибатные машины» 

представляют принципиально разные взгляды на феномен машины и демонстрируют 

уникальность кураторского подхода. Обращение же к одинаковым источникам в 

теоретическом материале выставки, например, Мишелю Карружу и Зигмунду Фрейду, 

или привлечение одних и тех же авторов для экспозиции, таких как Марсель Дюшан, 

Жан Тенгли, Ман Рей и др. лишь утверждали фундаментальность и актуальность 

выбранной проблематики. Харольд Зееман представил отчасти романтический взгляд на 

машину, он легко примерял ее свойства на человека и человеческую психику, в то время 

как Понтюс Хюльтен смотрел на нее как на великий и опасный инструмент 

человеческого прогресса [5]. Обе выставки стали смелыми экспериментами для своего 

времени, вызвавшими противоречивые отзывы публики, несмотря на обширный 

исторический анализ данного явления. Авторы усматривают истоки машины в ранних 

цивилизациях, постепенно проходящими через Возрождение к Новому и Новейшему 
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Времени.  

Таким образом, машина становится инструментом мифотворчества куратора и 

художника, посредством которого происходит осмысление хода истории, человеческих 

взаимоотношений и западного сознания, разрывающегося между фобиями, страстями и 

логикой.  

Данное исследование служит универсальным материалом для исследования 

специфики кураторства — его концептуальной, научной и художественной 

составляющей. 
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Saint Petersburg State University 

Мировой истории искусства русский авангард запомнился как одно из самых ярких 

и выдающихся достижений творческих умов России. Однако далеко не все 

задумываются об истоках этого уникального явления. Совсем недавно в Москве и Санкт-

Петербурге прошли выставки коллекций Ивана Морозова и Сергея Щукина, во многом 

призванные показать, какое влияние они оказали на дальнейшее развитие русского 

искусства. Среди множества картин есть и произведения импрессионистов. Но 

большинство из них — это полотна Моне, Сислея, Дега, Писсарро, Ренуара. 

Складывается впечатление, что русские собиратели обошли стороной «отца 

импрессионизма» — знаменитого и выдающегося художника Эдуарда Мане.  

И это действительно так. В одной из своих статей кандидат искусствоведения Илья 

Аскольдович Доронченков приходит к выводу о том, что русская критика не смогла 

осмыслить Мане на должном уровне, а также упоминает тот факт, что одно из лучших 

произведений художника, «Бар в Фоли-Бержер», выставлявшееся в Петербурге в 1912 

году так и не было куплено ни одним из коллекционеров [1, с. 180]. В ту пору было 

приобретено лишь две картины Мане: «Портрет Антонена Пруста» и «Кабачок», 

которые сложно назвать знаковыми в творчестве живописца. И куплены они были вовсе 

не маститыми собирателями И. Морозовым и С. Щукиным, а чуть менее значительными 

коллекционерами — И. Остроуховым и М. Морозовым соответственно [2].  

Однако, учитывая данный факт, будет неверным утверждать, что Эдуард Мане 

остался в России совсем незамеченным. В русской критике сохранилось немало 

упоминаний о художнике, тем не менее они представлены весьма фрагментарно и в 

значительно меньшей степени, нежели комментарии в отношении других 

импрессионистов. В данной работе я вижу своей задачей, проанализировав и сопоставив 

найденные мною сведения, сформировать целостное представление о восприятии 

творчества Эдуарда Мане русским зрителем.  

Опираясь на уже найденные мной материалы, можно заметить негативную 

тенденцию в оценке живописи Мане. Так, русский критик В.В. Стасов неоднократно 

ставил французскому художнику в укор неспособность писать цельные вещи, 

содержание которых можно было бы оценить по достоинству [3]. А писатель Ф.М. 

Достоевский и вовсе пришёл в ужас при виде «Испуганной нимфы» на выставке 

Императорской Академии Художеств 1860–1861 годов [4]. Но есть и положительные 

исключения: например, размышления Кандинского [5]. Также я предполагаю, что 

критики, в большей степени открытые веяниям современного западноевропейского 
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искусства, как, например, А.Н. Бенуа, могли совершенно противоположным образом 

оценить Мане. Так, тема представляет научно-исследовательский интерес и требует 

дальнейшей разработки для формирования более четкого представления о рецепции 

художника. 
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Более обширное исследование, которому посвящен доклад, концентрируется на 

одном из важнейших аспектов, связанных с концепцией современности. 

Аудиовизуальные и просто визуальные явления, характерные для цифрового 

пространства на данный момент, являются средством выражения темпоральности 

искусства, которое мы можем назвать современным, наряду с традиционными 

артефактами. В докладе будут продемонстрированы новые стили современной 

цифровой эстетики в их связях и отличиях, а также более подробно разобран ряд стилей, 

объединенных в определенный альянс, такие как: Vaporwave (Вапорвейв), Sea punk 

(Сипанк), Web punk (Вебпанк), Psychedelica, (Психоделия), trippy (триппи) и др. 

Отдельное внимание уделяется культурному осмыслению истоков этих стилей, их 

художественной самости. Изучение современных цифровых стилей, их эстетики, 

законов и культурной обусловленности находится в активной фазе. Далее можно будет 

сконцентрироваться на выработке концепций, станет более очевидна проблематика, 

связанная с возникновением и эволюцией новой визуальности. Особый интерес 

вызывает ряд рефлексивных вопросов. Какова связь между различными художниками, 

репрезентативными площадками и потребителями? Влияет ли искусство, явленное в 

новой цифровой среде с помощью новых выразительных техник, на нашу повседневную 

жизнь и в каком объеме? А также, как стили могут обращаться к общемировой ситуации, 

как они ее раскрывают, и какое значение могут иметь для ее будущего? 
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«Быть зрителем — значит быть обделенным  

как способностью познавать,  

так и способностью действовать» [1, c. 7].  

В докладе предлагается рассмотрение концепции партиципаторного искусства, 

выявление ее внутренних противоречий и поиск ее последующего практического 

выражения в следующем этапе развития искусства взаимодействия — 

постпартиципаторном искусстве. Contemporary art и практика выставочной 

деятельности уже несколько десятилетий демонстрируют свой поворот к зрителю, выход 

искусства из своих институциональных и символических рамок, открытие его миру, 

преодоление субъект-объектного отчуждения. Тенденция ориентации искусства на 

зрителя, выражающаяся в институционализации партиципаторного искусства, была 

задана в 1990-е годы и заставила зрителя буквально лицом к лицу столкнуться с 

современным искусством и стать его соучастником, что особенно актуально после 

Бартовской «смерти автора» [2]. Но уже спустя несколько десятилетий искусство 

взаимоотношений показало, что оно не может создавать и катализировать тот 

социальный эффект, который подразумевали его теоретики Н. Буррио [3] и К. Бишоп [4], 

так как оно не смогло покинуть свои символические рамки и уйти от эксплуатации 

субъекта, оно не было автономным от эстетизации властных отношений. В реляционном 

искусстве не стирается граница между зрителем и произведением, творческие практики 

остаются традиционными, и всегда перед нами присутствует символическая граница, 

отделяющая нас от произведения — мы в музее/галерее/выставочном пространстве 

(несмотря на идею партиципаторного музея) смотрим на произведения, собранные и 

концептуализированные куратором, значит оптика нашего восприятия детерминирована 

и выйти из этого порочного круга навстречу тотальности мы не можем: и искусство 

взаимодействия, и перфоманс как его конвенциональный пример все еще являются 

продуктом неолиберализма, власти и эксплуатации [4]. Обеспечить те социальные 

изменения, сделать зрителя эмансипированным субъектом [1] через творческую 

практику может постпартиципаторное искусство, которое означает тотальность и 

неотделимость от самой жизни, стирание этой самой границы, где искусство входит в 

жизнь, выходит из залов и своих рамок и теорий, не призывает зрителя 

взаимодействовать, а создает ситуацию – перестает быть собственно искусством и 

меняется местами с реальностью. Постпартиципаторность — это не явление последних 

лет или революционная художественная практика, оно существовало и прежде и почти 

всегда лежало в поле социально-политических интервенций, активизма, направленного 

на взлом повседневности субъекта, так как постпартиципаторное искусство не 
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нуждается в материальной границе и разделении объектов, их категоризации в качестве 

искусства или не искусства, массового и элитарного. Новый этап развития искусства, 

связанный с новыми медиа, технологиями и социальными сетями многократно 

расширяет коммуникацию художника с разными социальными средами, что позволяет 

говорить нам об особой роли искусства в современной и будущей повседневности через 

обозначенную нами постпартиципаторность [5]. Для иллюстрации изложенных идей в 

рамках доклада предполагается рассмотрение конкретных произведений современного 

искусства и кураторских проектов. 
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Современное феминистское искусство ни в эстетическом, ни в идейном ключе не 

укладывается в конвенциональные представления о женском, объективированном и 

фетишизированном традиционной культурой. Так, творчество художниц-феминисток 

ориентировано не только на переосмысление классического эстетического восприятия 

феминности, но и на борьбу с гендерными стереотипами в контексте идеологии 

движения. Методом сравнительного анализа теории отвратительного Кристевой и 

практик феминистского искусства мы рассмотрим проблему: «Как новая женская 

образность разрушает традиционные гендерные модели?» 

Современное феминистское искусство с точки зрения эстетики оперирует 

образами отвратительного. Так, например, художницы Кароли Шниманн (Blood Work 

Diary, 1971) и Джуди Чикаго (Menstruation Bathroom, 1972) обращались к использованию 

крови в своем творчестве. Синди Шерман же работала с той бездной, «которая 

скрывается за фетишизированным фасадом женского тела, изображая гниющие 

пищепродукты» [1, с. 105].  

Категория отвратительного рассматривалась многими философами — Липавским, 

Батаем (сакральное), Фрейдом (зловещее), Кристевой. Собственно, к имени последней 

чаще всего апеллируют в дискуссиях о мерзком в феминистском искусстве. 

Отвратительное, в теории Кристевой, сопрягается с материнским, условно женским, и, в 

психоаналитическом смысле, вытесненным. Метафорой механизма вытеснения, для неё 

становится «символическое (архаическое) матереубийство» [2, с. 255]: «Убийство 

матери — наша жизненная потребность, условие sine qua нашей индивидуации» [3, с. 

37-38]. Отказ же от отрицания, напротив, является проводником к доопытному, 

доязыковому, к миру до дифференциации, эдакому лакановскому Реальному, где ещё не 

существует отдельно ни прекрасное, ни ужасное, а потому отсутствует их полярность. 

В некотором смысле отвратительное, как его понимала Кристева, в визуальной 

составляющей феминистского искусства действует по принципу деконструкции, 

расшатывающей всю систему, связи означаемых и означающих, саму структуру знака. 

Конвенциональный женский образ разрушается — формально и идейно. Таким образом, 

исследователи вопроса часто обращаются к теории Кристевой, рассматривая вектор 

развития масштабов деконструкции — от микроуровня изобразительного к 

макроуровню идеологического. Yuxin Wen пишет, что мерзкое «может быть 

использовано в женском искусстве как инструмент разрушения границ гендерных 

ролей» [4, p. 15]. 
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Следовательно, реинтерпретация феминности в образах отвратительного не только 

нормализует визуально непривлекательное, не артикулируемое традиционной 

культурой, в искусстве, но и осуществляет отказ от патриархального взгляда на 

женщину, ее фетишизации. Трансформация эстетического кода обуславливает 

превращения означаемого — меняется миф. 

Мы пришли к выводу, что отвратительное в визуальном измерении практик 

современного феминистского искусства действительно переосмысляет 

конвенциональные эстетические представления о женском, а новая образность нарушает 

целостность парадигмы феминности. 

 

Список источников 

1. Рыков, А. В. Жорж Батай и современное искусствознание: концепции Ива-Алена 

Буа и Розалинд Краусс. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История, 

2004. – № 1-2. — С. 102–106. 

2. Зыгмонт, А. И. Теория религии Юлии Кристевой / А. И. Зыгмонт // 

Религиоведческие исследования. — 2016. — № 2(14). — С. 250–261. 

3. Кристева, Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия. — М.: Когито-Центр, 2010. 

— 276 с. 

4. Wen, Yuxin (Vivian). Reclaiming the Feminine Identity Through the Abject: A 

Comparative Study of Judy Chicago, Mary Kelly, and Cindy Sherman // Penn History 

Review. 2021. Vol.27, №1. P. 10–40. 

  



Развитие художественного вкуса у детей логопедической группы 

в дошкольном образовательном учреждении 

Ланцева Юлия Александровна 

Орловский государственный институт культуры 

lantseva.yu@yandex.ru 

Научный руководитель: Левичева Анна Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

ОГИК 

Development of Artistic Taste in Children of the Speech Therapy Group in a 

Preschool Educational Institution 

Lantseva Julia 

Oryol State Institute of Culture 
Закладка и первоначальное формирование важнейших трудовых действий 

обучающихся происходит в дошкольном возрасте. При этом ребенок не только 

приобретает алгоритмы действий, которые понадобятся ему при обучении в школе. 

Важнейшей составляющей образовательной деятельности является формирование у 

детей чувства прекрасного, которое в детском саду происходит, прежде всего, 

посредством музыкальных занятий и занятий по изобразительной деятельности. И если 

для ведения первых чаще всего привлекается специалист, то художественная 

деятельность организуется в основном воспитателем непосредственно в группе.  

Логопедическая группа дошкольного образовательного учреждения представлена 

ребятами, имеющими определенные сложности в развитии. Деятельность воспитателя и 

других специалистов, работающих в данной группе, направлена на коррекцию речи и 

поведенческих реакций, формирование навыков самообслуживания и эффективной 

коммуникации [1]. Зачастую динамика развития ребенка в рамках перечисленных 

направлений и является основанием для оценки уровня развития ребенка, его готовности 

к обучению в первом классе общеобразовательной школы. При этом, описывая успехи 

детей логопедической группы в области физической культуры и художественной 

деятельности, работники дошкольного учреждения лишь констатируют имеющиеся 

проблемы со способностью ребенка правильно держать кисть и карандаш, составлять 

аппликации, изображать предметы и явления.  

Формирование художественного вкуса является одним из значимых показателей 

развития мозга ребенка, его умения оперировать абстрактными образами, адекватно 

воспринимать окружающую действительность [2]. Поэтому деятельность воспитателя в 

области художественного развития является не менее значимой, чем работа по 

устранению речевых и когнитивных задержек. При этом познавательные функции 

ребенка формируются в тесной связи с наглядно-образным мышлением.  

В 2022 году мы провели опрос родителей (законных представителей) старшей 

логопедической группы МБДОУ — детский сад №65 г. Орла по вопросу формирования 

художественного вкуса детей (N=32). Практически все респонденты (94%) отмечают, 

что ребята, проявляющие интерес к творчеству, показывают лучшие результаты в 

коррекции развития по сравнению с теми, кто не принимает активного участия в 

познании окружающего мира через средства художественного воспитания. При этом 
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среди других направлений особо отмечается работа по приобщению ребят к культуре 

родного края. 

Таким образом, развитие художественного вкуса ребенка в логопедической группе 

является важнейшим средством адресной коррекции нарушений в развитии ребенка и 

может происходить с использованием нескольких методических подходов. Так, помимо 

традиционного рисования, лепки и аппликации, дети могут знакомиться с народным 

промыслами, предметами быта, а также знакомиться с природой, архитектурой и 

другими достопримечательностями, формирующими неповторимый колорит родного 

края [3].  
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Существовавшее с 1883 по 1893 год в Брюсселе «Общество Двадцатки» 

стремилось противостоять сложившимся в Бельгии академическим взглядам на 

искусство и создать демократическую по духу организацию, где каждый будет волен 

создавать искусство согласно своим взглядам [1].  

Интерес к культуре и искусству Испании затрагивает работы многих членов 

«Двадцатки», в том числе приглашенных художников. При изучении работ художников 

общества было выявлено, что особый интерес они проявляли по отношению к 

испанскому художнику и граверу Франсиско Гойе (1746–1828), отражавшему во многих 

своих работах социальные комментарии на современность, что соответствовало 

взглядам «Двадцатки». На основе изучения материалов было выделено три художника, 

в творчестве которых влияние Гойи проявилось в большей степени.  

Одним из них является испанский художник Дарио де Регойос (1857–1913), 

который в основном запечатлевал реальность Испании в импрессионистической манере. 

Например, в его сценах с корридой вполне можно усмотреть диалог с подобными 

сценами в творчестве Гойи. Также в каталоге «Les XX and the Belgian Avant-Garde» [1], 

упоминается, что манера письма Регойоса напоминает Гойю. Однако, в отличие от своих 

коллег по «Двадцатке», Регойос в своих работах показывал современную испанскую 

жизнь, воспроизводя иногда стереотипные испанские занятия, такие как танцы или 

коррида [2].  

Также влияние Гойи можно усмотреть в работах Джеймса Энсора (1860-1949), 

восхищавшегося работами этого испанского художника в своих письмах коллеге Дарио 

де Регойосу. Познакомившись в 1884 году с некоторыми работами Гойи он, вероятно, 

использовал их в качестве источника вдохновения для будущих скелетов и масок [3]. 

Существуют также примеры рисунков Энсора с «Капричос» (1799) Гойи, что делает 

очевидным вдохновение этим ресурсом при создании гравюры «Демоны, дразнящие 

меня» (1895) и многих других.  

Другим выявленным в ходе исследования примером являются работы бельгийца 

Анри де Гро (1866–1930), которые в каталогах и рецензиях часто сравнивались с 

графикой Гойи. Большая часть работ де Гро связана с социальной или политической 

ситуацией современной ему Бельгии [1, 4].  

Нет свидетельств, насколько хорошо де Гро был знаком с творчеством Гойи, тем 

не менее, при анализе его работ становится очевидным, что он был знаком с «Бедствиями 

войны» и «Капричос», что проявилось в нескольких его знаковых работах, таких как, 

например, «Глумление над Христом» (1889) [4].  

В результате изучения работ перечисленных выше художников «Общества 
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Двадцатки» было выявлено, каким образом художники воспринимали искусство 

Франсиско Гойи и Испании, из каких источников черпали вдохновение. Также при 

анализе работ данных художников были выявлены конкретные источники, на основе 

которых они создавали свои работы. 
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Абрамцевский кружок вызывает устойчивые ассоциации: на ум сразу приходят 

картины «Девочка с персиками», «Царевна-лебедь» и другие жемчужины русского 

искусства. Тем не менее, помимо произведений, созданных в этом творческом 

объединении, видится значимым обратить внимание и на особенности кружка как 

формы организованной деятельности. В докладе представлено исследование 

социокультурного поля художественного производства России последней трети ХIХ 

века с целью выявить предпосылки к развитию Абрамцевского кружка.  

Рассматриваются разные виды организационных форм художественной 

активности, которые существовали в рассматриваемый период: салоны, творческие 

вечера, клубы по интересам, официальные творческие объединения, журналы и т.д. 

Часть доклада посвящена выявлению характерных черт этих объединений, проводится 

сопоставление Абрамцевского кружка с известными объединениями этого 

исторического периода: Товарищество передвижных художественных выставок, 

объединение «Мир искусства» и т. д. Уделено внимание известной в научной среде паре 

«Абрамцево и Талашкино», которые часто воспринимаются как неотличимые друг от 

друга явления. Не менее интересным видится исследование о влиянии структурных 

особенностей Абрамцевского кружка на последующие объединения, такие как «Золотое 

руно» и «Голубая роза».  

В докладе феномен Абрамцевского кружка осмысляется при помощи 

концептуального наследия французского социолога Пьера Бурдье (формы капитала, 

поле художественного производства). Такой подход видится интересным по нескольким 

причинам: во-первых, работы Бурдье в настоящее время привлекают значительное 

внимание в ряде дисциплин, в том числе социальных науках, культурологии и 

искусствоведении. Во-вторых, подход к различным темам и проблемам с точки зрения 

Бурдье дает понимание, которое не всегда доступно при использовании традиционных 

методов.  

Так, общеизвестные сведения об Абрамцевском кружке заключаются в том, что это 

творческое объединение, существовавшее в 1870–1900-е года на территории усадьбы 

Абрамцево. История кружка, первостепенные и второстепенные художники Абрамцево 

хорошо изучены, однако остаются области, до сих пор недостаточно исследованные 

общепринятыми методами. Ничтожно мало сказано о контексте эпохи, в которой 
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развивался Абрамцевский кружок, о распространенности практики творческих кружков 

и их характерных чертах. Подход Бурдье позволяет сочетать индивидуальную точку 

зрения и социальный контекст и видится применимым для данного исследования.  

Картина художественной жизни России последней трети ХIХ–начала ХХ века, 

представленная в докладе, позволяет свежим взглядом посмотреть на историю русского 

искусства, и дает понимание, какие виды организационных форм творческих 

объединений оказались более долговечными и жизнеспособными в этот исторический 

период, в чем Абрамцевский кружок был уникальным, а в чем следовал (или, возможно, 

шел наперекор) распространенным в этот исторический период веяниям. 
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В немецкоязычной историографии [1, 2, 4] швейцарского мастера Арнольда 

Бёклина (1827–1901 гг.) называют «первым символистом Европы», что не вполне точно 

с исторической точки зрения, но оправдано идейно. Символистский метод в творчестве 

мастера появляется одновременно с появлением его в творчестве прерафаэлитов и Пюви 

де Шаванна и вполне независимо от них; его выкристаллизовывание — результат 

напряженного внутреннего поиска. С определенной осторожностью можно утверждать 

синхронность в развитии символистского метода в разных национальных школах [3].  

А. Бёклин большую часть жизни прожил в Италии. Ландшафт Апеннин был 

первым побуждением для художника в его интересе к наследию Данте; к творчеству 

поэта живописец в последние десятилетия XIX столетия обращается как напрямую 

(«Паола и Франческо» 1893 г), так и опосредованно («Остров мёртвых» — все варианты 

1880-е гг., «Венера-прародительница» 1895 г., и ряд других) — и на всех уровнях — на 

уровне сюжетов, на уровне образов и на уровне изобразительных мотивов. 

Прежде всего, живописец принимает предложенную Данте тройственную 

католическую схему строения мира (Ад-Чистилище-Рай) [3, c. 80-83]; данное разделение 

для него существенно не только с точки зрения идей авторской иконографии, но и с 

точки зрения формальной организации многочисленных образов с предметной 

художественно-формальной точки зрения.  

Однако дантовские образы обрастают в творчестве мастера дополнительными 

смыслами, возвышаясь до общезначимых символов — их узнаваемая сюжетная основа 

отходит на второй план. Происходит трансформация, характерная для 

западноевропейского символизма в целом — изобразительное начало вытесняет 

повествовательное; в литературных формах не передать то, что изображено —

необходимо увидеть.  

Ночная тьма «Ада» Данте становится у А. Бёклина ночной тьмой, в которую 

погружены люди конца XIX столетия; дантовское Чистилище преображается в Ахеронт 

«Острова мёртвых», а Беатриче «Рая» уступает место Афродите-Урании — вечной 

женственности, освещающей мир, но недоступной земному взору. Овеществляя 

ставшими плотью и кровью европейской культуры дантовские образы, А. Бёклин ищет 

своего рода «формулу современности». Влияние поэзии Данте Алигьери на 

художественный язык живописца безмерно — но литературные сюжеты теряют, если 

можно так выразиться, в движении и, соответственно, в повествовательности и 

mailto:petronius90@gmail.com


динамике [3, c. 144]. Застыв на полотнах А. Бёклина, они развертывают перед зрителем 

совершенно самостоятельное пространство, уже напрямую не сообщающееся с 

породившим их литературным первоисточником.  

В рамках доклада будет проведён иконографический анализ живописных работ А. 

Бёклина 1870–1890-х гг — иными словами, будут выявлены основные сюжетные и 

художественные мотивы произведений и их внутренние соотношения между собой на 

основе знания традиций и правил изображения тематически сходных работ; дальнейшее 

исследование будет опираться на иконологический анализ живописи А. Бёклина, 

связывающий ее с породившей ее социальной средой и имеющий целью предметно 

вписать его живопись в определенный исторический и эстетический контексты. 
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Ежегодно тысячи людей по всему миру становятся жертвами техногенных 

пожаров, вызванных неосторожностью и пренебрежением техникой пожарной 

безопасности. Только по Красноярскому краю в среднем за год в 2019–2022 гг., по 

статистике МЧС, жертвами огня становятся около 200 человек. Необходимо 

использовать действенные инструменты воздействия на сознание граждан.  

Инструктажи по технике безопасности, хотя и доносят методы борьбы с 

проблемой, не формируют у людей достаточной осознанности для избежания опасности. 

Требуется сформировать в сознании людей ассоциации, способные удержать от 

опасного действия. Наиболее эффективным методом считаем визуальные образы.  

Мультимедийный сторителлинг может использоваться как наиболее 

результативный инструмент коммуникации. После появления сноуфоллов этот формат 

неизменно популярен у аудитории [1]. Интернет доступен уже почти на всей территории 

страны. Совмещаются различные формы контента и интерактивности, что способствует 

восприятию информации. Мультимедийный медиатекст органичен и насыщен для 

рядового потребителя [2].  

В реализации подобного проекта обнаруживается ещё одно преимущество: 

поскольку решаемая проблема является глобальной, а структурных подразделений, 

отвечающих за обеспечение пожарной безопасности, множество — объединение усилий 

значительно упрощается за счёт использования интернета.  

Мультимедийный сторителлинг должен отвечать базовым законам драматургии, 

это позволяет сделать медиатекст интересным для аудитории [3]. Чтобы быть 

эффективным и остаться в сознании, итоговая история должна отвечать запросам 

целевой аудитории. При подготовке нарратива необходимо проведение 

предварительного социологического исследования.  

Оно должно помочь выявить лакуны в понимании пожарной безопасности и 

отношении к ней в сознании аудитории. Житель мегаполиса и житель небольшой 

деревни воспринимают пожарную безопасность и относятся к ней по-разному. Из этого 

следует, что в проекте может меняться акцент на тех или иных решениях в зависимости 

от конкретной аудитории.  

Исследование методом опроса в рамках подготовительного этапа проекта является 

стандартным методом повышения шансов проекта стать успешным в 

медиапространстве.  
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В российской практике много примеров эффективного мультимедийного 

сторителлинга. В частности, известные проекты ИД «Коммерсант» («День, когда 

началась война», «Земля отчуждения») разрабатывались с конкретной 

коммуникативной задачей. Рассчитанные на наличие у аудитории базовых знаний о 

предмете, с разными формами контента и интерактивностью, эти истории имели 

большой успех. Сам по себе такой мультимедийный стори-проект может стать 

серьезным инструментом для повышения грамотности и развития осознанности 

населения в сфере пожарной безопасности. Он требует апробации в реальных условиях 

современного медиапространства и разработки методов определения его эффективности 

в дальнейшем. 
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Конструирование идентичности — актуальное во все времена явление. Тело 

является неотъемлемой частью образа человека и его социального высказывания. Что 

бы люди не делали со своей оболочкой, она всегда будет определенным образом 

собрана.  

Множественное тело — это метафора, взятая из одноимённого исследования 

Аннмари Мол [2]. В данном случае метафора используется для обозначения 

множественности образов, которые человек примеряет на себя. Множественность 

образов, или сборки — это характерная черта не только современности. Мужчины и 

женщины различных эпох, социальных статусов и самоидентификаций 

репрезентировали себя достаточно разнообразно во все времена.  

Однако сегодня мы живём в более сложном мире, где правила игры неоднозначны 

и нормы размыты. Число мужских и женских образов было разнообразно всегда, но, по 

крайней мере, до второй половины XX века они так или иначе были определенными для 

каждого социального слоя. Сейчас же имеется огромное количество вариантов 

репрезентации образов человека, в том числе и варианты, где референт отсутствует. 

Отсутствие референта — яркая черта произведений, созданных представителями 

феминистского искусства, например, Сарой Лукас и Ванессой Бикфорд, а также самым 

известным представителем Молодых британских художников, Демиеном Хёрстом. К 

этому перечню могут быть добавлены рекламные изображения, модная фотография, а 

также практики репрезентации пользователей на различных интернет-порталах.  

Ключевыми терминами теории ассамбляжей [1], применяемой в данном докладе, 

являются: ассамбляж (сборка) — сконструированная в ходе конкретного исторического 

процесса целостность, для частей которой характерны отношения экстериорности, то 

есть составная часть ассамбляжа может быть отделена и помещена в другой ассамбляж 

с иными формами взаимодействия; экстериорность — явление, при котором части 

ассамбляжа не образуют бесшовного монолитного целого; целое, составные части 

которого самодостаточны и не обладают органическим единством; детерриторизация — 

всякий процесс, дестабилизирующий пространственные границы или повышающий 

внутреннюю гетерогенность идентичности; территоризация — процесс, который 

очерчивает и делает более резкими пространственные границы определенных 

территорий. К перечню понятий необходимо добавить референт [3] как объект или 

явление материального мира, к которому отсылает то или иное высказывание.  

Вопрос, который поднимается в данном сообщении, можно сформулировать 
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следующим образом: почему феномен отсутствия референта при создании образов 

человека так популярен в современной художественной практике?  

Объектом исследования является тело как часть репрезентации образа человека в 

художественной практике. Предметом — эффект намеренного отсутствия референта 

через использование телесных образов в современной художественной практике, 

рассмотренной через теорию ассамбляжей Мануэля Даландла.  
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Сакральная архитектура — специфическая часть архитектурного наследия, 

традиционно связанная с осуществлением какого-либо культового служения. В 

российской традиции данный термин зачастую используется для обозначения храмов, 

однако в случае советской архитектуры появляется необходимость введения понятия в 

контексте анализа светских построек [1]. 

В жизни человека есть три наиболее сакрализированных этапа жизни: рождение, 

бракосочетание, смерть. Данные моменты в традиционных религиях всегда 

сопровождаются обрядами, подчеркивающими знаковость момента и особенную 

близость к Богу в такие минуты. Новой, советской реальности предстояло изменить 

данную систему. Удалив привычные человеку церковные обряды из его жизни [2], 

государство столкнулось с появлением определенного «вакуума», оставить который 

было невозможно – человеческая потребность в психологической опоре на что-то 

сверхъестественное всё равно заполнила бы образовавшуюся пустоту. Не в силах 

предотвратить процесс, власть была вынуждена его возглавить — так появилась 

«красная обрядность», представляющая собой комплекс коммунистических обрядов, 

направленных на замену существовавших ранее религиозных [3]. Новая сакральность 

порождала и предназначенную для проведения ритуалов архитектуру.  

Хронологические рамки исследования — с 1917 года по 1939 г. В докладе вводится 

и анализируется понятие советской сакральной архитектуры в контексте светской 

архитектуры, связанной со смертью человека, выявляется и обосновывается линия ее 

развития, а также вводится новая периодизация данного пласта архитектуры (разделение 

на реакционный и синкретический периоды), встраивающаяся в общую систему 

развития советской архитектуры данного периода [4].  

Красная обрядность, структура и логика ее построения, ярко отражает тенденцию, 

которая появится в архитектуре: попытка заменить старое на новое без изобретения 

принципиально нового языка. Центральное ритуальное сооружение — храм — так и не 

исчезло из жизни советского гражданина, так как в особенно сакральные моменты 

людям нужно было обращение к чему-то возвышенному, инаковому по своей сути. 

Понимая это, архитекторы, беря за основу суть, функции и структуру, создают новые 

храмы советской сакральной жизни — крематории и мавзолеи.  

Так как христианские образцы отвергались, советские архитекторы черпали 

вдохновение в комплексах Древнего Востока или Античных памятниках, практически 

конструируя новую религию [5]. «Храмовость» данных строений проявляется как за 
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счет обращения к визуальным образам древних храмов, так и за счет использования 

отдельных пластических элементов, присущих данному типу сооружений. 
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В данном докладе изучено функционирование концепции эскапизма в творчестве 

представителей ар-брюта ХХ века на примере работ Валентины Караваевой. Проблема 

исследования актуальна, т.к. на сегодняшний день крайне мало русскоязычных 

исследований, в которых изучается связь эскапизма с российским ар-брютом, и данный 

доклад может послужить базой для дальнейшего изучения темы. Методы исследования 

— наблюдение и анализ. 

Валентина Караваева — советская актриса кино, получившая Сталинскую премию 

за главную роль в фильме «Машенька» (1943 г.). В 1944 году, по пути на съемочную 

площадку фильма «Небо Москвы», актриса попала в автокатастрофу, в результате 

которой ее лицо было обезображено шрамом. Карьера в кино оказалась закрыта для неё. 

После травмы Валентина какое-то время жила за границей; с 1950 года и до своей смерти 

в 1997 году она жила в России. В своей квартире, где она жила одна, Караваева 

устраивала монокиноспектакли, в которых играла Нину Заречную из пьесы «Чайка». 

Она снимала их на плёнку, которую никому не показывала. Творчество Караваевой, о 

котором рассказано в фильме Г. Параджанова «Я — чайка» — часть ар-брюта, в которой 

отражены тенденции эскапизма.  

Кейс Караваевой относится к образцу аутсайдерского искусства, гетерогенного 

элемента культуры, который, согласно Ж.Батаю [3], не способен ассимилироваться в 

мещанской культуре и повседневной рутине, и потому находится в изгнании и 

положении отверженности. А.Суворова в работе «Дискурс аутсайдерского искусства в 

России (1980–1990-е гг.)» характеризует аутсайдерское искусство в т.ч. как искусство, 

которому присуще выражение свойственного авторам-аутсайдерам «свойственного им 

особого мировоззрения, необычного видения внешнего мира» [4]. Этот тезис 

характеризует творчество Валентины Караваевой, которая в своих моноспектаклях 

многократно играла одну и ту же роль, а также записывала их на плёнку, которую 

никому не показывала (ее обнаружили лишь после смерти актрисы). Работы Караваевой 

также характеризуются категориями маргинальности и лиминальности, которые 

А.Суворова раскрывает [4] как «выпадение из нормированной культуры» и деятельность 

«пороговой личности», которая «не способна включиться в иерархию или структуру», 

«противостоит культурному канону» и «не приспособлена к социализации». 

Эскапистский характер творчества Караваевой соотносится с тезисом Б.Гройса о том, 
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что «инновация — это акт негативного следования культурной традиции, создание 

произведения искусства вопреки традиционным образцам» [2]. 

На примере анализа кейса Караваевой можно сделать вывод, что эскапизм как 

отличительная черта ар-брюта усиливает и подчёркивает маргинализированность 

художника-аутсайдера и его отделенность от общества, а также способствует 

инновационному характеру его работ. Это соотносится с тезисом А.Суворовой [5] о том, 

что, по М.Хайдеггеру, «изолянт, аутсайдер — тот, кто не принадлежит к другим 

априорно, имеет возможность обретения истинного бытия и возможность выйти из 

предписанного способа быть». 
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Доклад посвящен рассмотрению концепций наблюдения и преследования, их 

сближения и создания основополагающего визуального базиса в современной 

фотографии. Как и реалистическая живопись, фотография была направлена на 

отображение мира, но теперь она перестала быть фактологией, свидетельством или 

обычной документацией. Самоценность современной фотографии заключается в 

перемещении акцента с роли медиума на создание новой смысловой реальности с 

помощью самой себя [4]. Для отражения наблюдения как процесса, непрерывно 

происходящего в голове современного человека — камеры наблюдения, слежка друг за 

другом в социальных сетях, предельная открытость любой точки мира и персоналии в 

виртуальном пространстве, — фотография является одним из наиболее подходящих и 

актуальных искусств, создавая как пространство новой реальности, так и одновременно 

представляя собой её копию. Прицельность наблюдения обнажает собой ряд опасных 

факторов: следуя от интереса и экспериментальности всего процесса, создавая эту игру, 

она одновременно является ведомой и обезличенной, и обретение наличности [2] 

становится главным противоречием, фактически убийцей существующего процесса, а 

значит концептуально преследование следует рассматривать как потерю персонального 

и частного фактора для обоих участников (наблюдаемого и наблюдателя). Концепт 

преследования, который в своих статьях развивал Жан Бодрийяр по мотивам проектов 

фотохудожницы Софи Калль, посвященных фотографии как инструменту наблюдения. 

Бодрийяр писал: «Другой существует потому, что я следую за ним тайно, потому что не 

знаю его, не хочу знать, равно как не желаю, чтобы он знал меня. Он существует потому, 

что, не останавливая на нем выбор, я осуществляю над ним свое право фатального 

преследования» [1]. Поиск Другого в поле своего зрения и ощущение непрерывного 

присутствия Другого являет собой неоднородный смысловой оттенок природы 

визуальности, где стрит-фотография наравне с проектами, исследующих медиум камер 

наблюдения через плоскость надзора или способность современных технологий к 

перепроизводству изображений (например, снимков экрана), приравнивается к концепту 

постоянного преследования в базисе. Если Фуко приравнивает наблюдение к жестокой 

форме реализации власти и контроля [5], то современная визуальная эстетика 

обезличивает этот процесс, приравнивая его к вариации абсолютной нормы: обыденным 

становятся даже трансляции террористических актов, собранные в проект “Last Call from 

the Blast” Саймоном Меннером. Подобное наблюдение ощущается абсолютным 

выходом за грани понимания процесса слежки, так как поглощение агрессивной 

mailto:lizcherry66@gmail.com


визуальной информации приобретает оттенок определенной жадности, свойственной 

преследователю, и жертвы реальных террористических действий становятся не более, 

чем визуальным контентом, требующим просмотра. Принцип выхода из поля 

наблюдения в поле преследования сближается с принципом переноса, утвержденный 

Лаканом [3], поскольку здесь возникает синонимичный эффект «присутствия», 

сопричастности с Другим. В обоих случаях появляющееся знание или прецедент знания 

о Другом является утопической конструкцией, но в случае визуальных отношений этот 

механизм разрастается на массовое сознание, где демонстрация условного знания 

порождает маниакальную необходимость подкреплять и получать его через 

продуцирование и просмотр изображений. Доклад предполагает иллюстративность и 

дополняется рассмотрением указанных и других визуальных проектов, подкрепляющих 

его основные тезисы. 
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 Взяв свое начало в поздней античности, раннехристианская архитектура была ее 

завершением. В то же время на основе религиозной и светской традиции античности в 

этот период были созданы формы, которые получили дальнейшее развитие в Средние 

века. Так, этот период, который принято считать переходным, играет значительную роль 

в истории архитектуры и имеет самостоятельную ценность.  

   Несколько столетий закладывают разницу между средневековой и ренессансной 

традициями. Наиболее ярко эти изменения, рассматриваемые на протяжении XV–XVII 

веков как упадок, отражались в способах применения ордера — камертона 

конструктивной ясности, посредством которого особенно полно проявляется 

органическая связь ренессанса с античностью. С конца XVIII столетия эти оценки и 

тезис о невежестве были подвергнуты сомнению, появилось осознание непрерывности 

развития искусства. 

Так, изучение ордерной системы и способов ее осмысления в раннехристианской 

архитектуре позволяет привлечь внимание исследователей к зодчеству этого периода, 

важного как самостоятельный этап истории и как традиция, во многом определившая 

дальнейшее развитие архитектуры. Закономерности применения ордера в этот период 

являются яркой иллюстрацией преемственности искусства. Несмотря на важность 

рассматриваемой проблемы, в историографии отсутствует труд, посвященный ее 

решению.  

   В результате исследования раннехристианских памятников Рима, 

сохранившихся или восстановленных в реконструкциях [1; 2; 3] , была предложена 

периодизация развития ордерных форм в зависимости от способа их интерпретации: 

310–330-е гг., когда поиски наиболее подходящей архитектурной формы 

сопровождаются множеством вариаций ордерного мотива (Сан-Джованни-ин-Латерано, 

Сан-Пьетро, Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура и др.); 380–420-е гг., характеризующиеся 

унификацией композиции и разнообразием в обработке элементов системы (Сан-

Клементе, Сан-Лоренцо-ин-Дамазо, Сан-Систо-Веккьо, Сан-Витали, Санта-Сабина и 

др.); 430–480-е гг., когда намечается две линии интерпретации архитектурного мотива: 

происходит «возрождение» классических форм античности (Санта-Мария-Маджоре, 

Санто-Стефано-Ротондо) и развивается раннехристианская традиция (Сан-Пьетро-ин-

Винколи, Санта-Агата-деи-Готи). После 480-ых годов политический и художественный 

центр перемещается в Константинополь, Рим воспринимает византийские традиции.  
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   В базиликах Рима применялись все четыре способа использования ордерной 

системы, характерные для первых веков Империи: колоннада под антаблементом, 

ордерная ячейка, колонна под раскрепованным антаблементом, аркада по колоннам.  

   Ордерные формы в раннехристианской архитектуре получают новую 

смыслообразующую роль: триумфальная арка означает победы духовные, а не военные, 

а бег аркад ведет не к императору, а путем верующего.  

   Так, результаты данного исследования демонстрируют, что раннехристианская 

традиция стала не упадком, но новым началом развития архитектуры и ордерных форм.  
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А.К. Денисов-Уральский — один из уральских камнерезов, имя которого известно 

не только по всей России, но и мире в целом. Долгое время работы камнереза не 

привлекали внимание исследователей, однако в 1946 году произошел всплеск интереса 

к истории Урала, в связи с чем деятельность А. К. Денисова-Уральского стала изучаться 

историками Б. В. Павловским [1], Н. Н. Серебренниковым [2]. Г. Б. Зайцев анализировал 

особенности ювелирного искусства дореволюционного Екатеринбурга, уделив 

внимание и работам А. К. Денисова-Уральского [3]. Л. А. Будрина исследовала 

скульптурные композиции камнереза серии «Аллегорические фигуры воюющих 

держав» (образы стран участниц Первой Мировой войны) [4].  

 Комплексное изучение наследия А. К. Денисова-Уральского затруднялось по ряду 

причин: художественные изделия «разбросаны» по музейным коллекциям России и 

зачастую не находятся в открытом доступе. Это не просто затрудняет процесс 

исследования, но и ограничивает материал, с которым можно работать.  

 Часть ювелирных изделий хранится в Пермской государственной художественной 

галерее, другая часть находится в минералогическом музее Пермского государственного 

национально-исследовательского университета (ПГНИУ) и в Пермском педагогическом 

университете. И если материалы в Пермской галерее открыты и представлены в печати, 

то сведения о материалах из минералогического музея при ПГНИУ долгое время никак 

не публиковались и были недоступны исследователям и посетителям. Такая политика 

музея вызвана особой хрупкостью экспонатов, а также пропажей одной из фигур в 1930-

е годы, в связи с чем данная коллекция сильно охраняется. 

 Таким образом, появляется необходимость в оцифровке продуктов творчества А. 

К. Денисова-Уральского. На данный момент развитые технологии позволяют 

публиковать модели для изучения в открытом доступе. Для решения проблемы 

доступности для исследователей автором использовались виртуальные технологии, 

позволяющие интегрировать ювелирные изделия в цифровое пространство. В частности, 

было применено программное обеспечение для фотограмметрии — “Agisoft Metashape”, 

а также программа для корректировки 3D моделей — “Autodesk 3ds Max”. Поскольку 

рассматриваемые фигуры обладают маленьким размером около 6 см, был задействован 

специальный объектив (Samayang f2.8/100mm) для зеркальной фотокамеры.  

 После создания первичной модели в “Agisoft Metashape” модели были 

экспортированы в программу для 3D моделирования для внесения незначительных 
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правок по форме или цветокоррекции текстуры. И уже готовые модели 

экспортировалась на онлайн-платформу “sketchfab”, в которой происходила публикация 

их в открытом доступе с полным описанием.  

 Автором работы была оцифрована часть коллекции минералогического музея при 

ПГНИУ, посвященная А. К. Денисову-Уральскому, интерес к искусству которого в 

настоящее время возрастает с каждым годом. Все это позволит исследователем 

творчества камнереза иметь круглосуточный доступ к моделям экспонатов коллекции 

минералогического музея при ПГНИУ. 
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Инфильтрация экологического дискурса в дисциплинарные границы социо-

гуманитарного знания в конце 20-начале 21 веков способствовала формированию ряда 

оригинальных теоретических проектов: экология культуры (Д.С. Лихачев), социальная 

и ментальная экологии (Г. Бейтсон, Ф. Гваттари), экологическая эстетика (А. Берлеант, 

А. Карлсон), медиаэкология (М. Маклюэн, Н. Постман, М. Фуллер), темная экология (Т. 

Мортон) и др. А в последние годы был расширен и активный словарь прогрессивной 

общественности: в оборот вошли такие понятия, как «устойчивое развитие», 

«экологическая осознанность», «цифровая экосистема». Экспансии экологического 

подхода способствовала и соответствующая каждому проекту своя система визуальных 

образов. Концепция «антропоцена», к примеру, уже прочно вписалась в массовое 

сознание изображениями последствий антропогенного влияния на природу и 

воображаемыми образами постапокалиптического будущего. 

В каждом отдельном случае мы имеем дело со специфической иконографией, 

которая собирает коллективные представления в форме каталога репрезентаций, 

скроенного по лекалам музея 19 века. Однако, экологические влияния проникают и 

непосредственно вглубь территории visual studies, что позволяет нам работать не только 

в иконографической плоскости, но и дает возможность попытаться переосмыслить саму 

теорию образа, исходя из ее экологического понимания. Вслед за 

постструктуралистскими и постфеноменологическими трактовками образа как 

открытого знака или находящегося в процессе перманентного становления феномена 

[1], возникают немиметические концепции образа, ускользающего от кристаллизации в 

форме устойчивой репрезентации [2]. С опорой на подобные концептуальные модели и 

критику оптикоцентризма попытаемся предложить ряд стратегий в формировании 

экологической теории образа, которая учитывала бы мультисенсорные аспекты 

функционирования новых медиа и эстетику взаимодействия. Место образа-

репрезентации, образа-изображения здесь занимает образ-событие, образ-ситуация. 

В качестве примеров будут рассмотрены, с одной стороны, различные 

перформативные художественные практики взаимодействия с окружающей средой 

(лэнд-арт, акции группы «КД» и т.п.), с другой стороны, современные партиципаторные 

проекты в городском пространстве, основанные на применении тактических медиа и 

других медиаактивистских инструментов. Особое внимание будет уделено работам, 

разрушающим монополию визуальных медиа, которые формируют перцептивный 

ландшафт и способы коммуникации между различными акторами. Основная цель 

доклада – проследить этапы становления современных концепций образа и подготовить 
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теоретические основания для последующей разработки нового междисциплинарного 

проекта «Визуальной экологии» [3]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ. Проект 21-18-

000046 «Определение критериев визуального загрязнения окружающей среды». 
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Сегодняшнее ощущение нестабильного мира, распадающегося на части (по Жан- 

Франсуа Лиотару), как будто нуждается в фиксации и заземлении. Таким фиксирующим 

средством многие исследователи называют прошлое. Но не потому, что оно 

устоявшиеся, несомненное, а как раз, потому что такое же подвижное как настоящее, 

вот только ограниченное временными рамками прошедшего времени. В особенности это 

касается событий, определяемых как травматичные. Понятия «коллективной памяти» и 

«коллективной травмы» все чаще становятся главной темой в исследовательских 

работах современных ученых (А. Ассман, Дж. Александер, М. Хирш и др.). Отчасти это 

связано с насыщенным ХХ веком, события которого и сформулировали эти понятия — 

именно после Холокоста историческое знание развернулось в сторону памяти и 

свидетельского опыта как центрального источника знания [1]. Но важную роль в том, 

что сегодня память изучается повсеместно сыграла культура — литература, 

описывающая трагические события, кинематограф (как документальный, так и 

художественный), музыка и визуальные искусства (живопись, фотография и т.д.). 

Алейда Ассман пишет о том, что, когда общество сталкивается с травматичным 

событием, типичные механизмы его проработки, свойственные индивидуальной травме, 

оказываются не способны вместить в себя коллективное осознание травмирующего 

опыта и вынуждают это общество изобретать новые способы преодоления травмы, ее 

внедрение и фиксацию в коллективной памяти [2]. Но немногие исследователи 

предлагают современное искусство как один из таких «новых» способов осмысления 

невыразимого. Однако, как раз именно современное искусство с его главной целью 

причинения дискомфорта, выведения на диалог может стать важным методом 

преодоления коллективной травмы. 

Идея о непередаваемости травматичного, невозможности его точной 

репрезентации наталкивается на справедливую критику исследователей коллективной 

памяти и травмы, которые пишут о том, что травматический аффект – динамическая 

субстанция, которая не только может быть репрезентирована, но он также может быть 

достигнут, даже если сам художник не апеллировал к аффекту в процессе создания 

своего произведения [3]. 

Мы рассмотрим перфоманс Марины Абрамович «Балканское барокко» 1997 г., 

который буквально погружал зрителя в атмосферу кровопролитной войны на Балканах. 
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Художница писала о том, что эта работа — прямая попытка воссоздания травматичного 

опыта [4]. 

Другой автор, который воссоздает элемент травмы в герметичном безопасном 

пространстве музея — Мирослав Балка, работа «Как оно есть» 2009 г. Эта инсталляция 

сайт-специфична и представляет собой репрезентацию самого механизма проработки 

прошлого (из-за двойного толкования) [5]. 

Таким образом в докладе будет представлено два примера из современного 

искусства, которые покажут не только попытку приближения к репрезентации 

травматического, но и то, что произведение современного искусства может помочь 

зафиксировать травмирующее событие в нарративе коллективной памяти. 
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В теории прогнозирующего кодирования вместо пассивного восприятия 

информации, мозг строит прогнозы и модели того, с чем он столкнется в следующий раз 

[1]. 

Основными компонентами данной концепции являются «предсказание» — это 

гипотеза, которая получила апостериорный максимум и предвосхищает поступающие 

сигналы [1] и «минимизация ошибки предсказания» — это процесс, при котором только 

разница между нисходящим предсказанием и реальным сигналом поступает в мозг для 

корректировки следующих гипотез [1]. Внимание в данной теории выступает 

механизмом отбора реальных ошибок, от шума и погрешностей в канале, и передает их 

наверх [1]. В этой теории предполагается, что эндогенное внимание влияет на то, какой 

вес приписывается предсказанию, а какой — ошибке предсказания. 

В данном эксперименте планируется исследовать влияние факторов внимания и 

беглости обработки на эффект предсказания. 

Мы предполагаем, что на оценку ожидания как более надежного можно влиять с 

помощью беглости обработки, для этого мы будем варьировать контрастность [2] 

надпорогового прайминга. 

Считается, что предсказание ослабляет сенсорный сигнал [3], однако существуют 

исследования, которые показывают обратные результаты [4], возможно, это связано со 

смешением фактора внимания, которое, наоборот, усиливает нейронный ответ и 

перевешивает негативный эффект предсказания [3]. Предполагается, что в условиях 

сфокусированного внимания люди будут меньше опираться на ожидания, не зависимо 

от их надежности. 

Участникам в качестве прайма будут предъявляться решетки Габора с разным 

уровнем наклона и двумя степенями контраста (варьирование беглости обработки). 

После чего в центре экрана будет появляться задача-дистрактор, а рядом с ней, 

периферически, будет предъявляться решетка или подсвеченный участок. Участники 

первой группы должны будут ответить на вопрос: увидели ли они решетку, и если да, то 

отметить один из 4 вариантов, который соответствует увиденному уровню наклона. 

Участники второй группы помимо этого должны будут ответить на вопрос по задаче-

дистрактору. Таким образом внимание участников первой группы будет 

сфокусированным, а у второй — отвлеченным. Решетка будет появляться только в 50% 

случаев. В случае появления целевой решетки, прайм будет конгруэнтным в 50% 

случаев. 
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Предполагаемые результаты: 

В условиях отвлеченного внимания участники будут больше полагаться на 

предсказание, если беглость его обработки будет выше (прайминг-эффект, т. е. разность 

между долей ошибок в неконгруэнтном и конгруэнтном условиях, будет больше для 

высококонтрастных праймов). 

В условиях сфокусированного внимания влияние беглости будет менее 

выраженным (разница в проценте ошибок между надежным и ненадежным 

предсказаниями будет меньше, чем при отвлеченном внимании), так как внимание будет 

нивелировать эффект предсказания.  

Ожидается, что в условиях сфокусированного внимания больший вес будет 

приписываться ошибке предсказания, и эффект самого предсказания (прайминг-эффект) 

будет меньше, чем в условиях отвлеченного внимания. 
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Восприятие ансамблей — это способность извлекать разнообразные статистики из 

массива объектов, минуя ограничения внимания и рабочей памяти [1]. 

Предыдущие исследования в области взаимодействия ансамблевого восприятия и 

визуальной рабочей памяти (ВРП) показали противоречивые результаты. Первые 

утверждают, что ее нагрузка никак не влияет на точность извлечения статистик [2, 3]. 

Однако в этих работах задача нагрузки ВРП была не связана с задачей на извлечение 

статистики. Другие исследования демонстрируют связь между этими двумя системами 

[4, 5], когда элементы, имеющие общий признак с запоминаемыми объектами, вносили 

больший вклад в итоговую статистику. Таким образом, можно предположить, что 

подобные эффекты связаны с модуляцией процесса извлечения статистик элементами в 

ВРП. С другой стороны, это можно объяснить с точки зрения феноменов рабочей 

памяти, поскольку результат усреднения попадает туда и становится доступным для 

манипуляций с ним. В таком случае при больших различиях запоминаемые элементы 

смещаются к среднему и расходятся при малых. Таким образом, варьирование разницы 

распределений может пролить свет на механизм взаимодействия между этими двумя 

системами. 

В исследовании принял участие 21 человек в возрасте от 18 до 24 лет (m=22). Из 

них 7 девушек и 14 мужчин. Эксперимент был разделен на 2 блока: блок «одинарной 

задачи», когда испытуемые только давали отчет о среднем цвете ансамбля из 16 фигур и 

блок «двойной задачи», в котором к первому заданию добавлялась задача подстановки 

цвета объекта. Стимуляция задачи подстановки присутствовала в обоих блоках. 

Данные были обработаны с помощью ANOVA с пост-хок тестами. В результате 

влияние разницы распределений между ансамблем и запоминаемым массивом 

присутствовало только в условии двойной задачи (F(1,71)=23,952, p-value<0,001), 

значимые различия наблюдались во всех группах. В случае одинарной задачи таких 

эффектов не было обнаружено (F(1,50)=7,708, p-value=0.0077). Влияние порядка 

следования задач не обнаружено (для одинарной задачи F(1,50)=0,004, p-value = 0,95, для 

двойной задачи F(1,71)=1.331, p-value=0,25). Влияние разницы распределений на 

ошибку подстановки запоминаемого элемента также не было обнаружено (F(1,71) = 2,78, 

p-value = 0.099). 

Исходя из результатов мы можем предположить, что запоминаемая 

последовательность модулирует процесс восприятия ансамблей, оттягивая в свою 

сторону среднее. Данные результаты не могут быть объяснены с точки зрения эффектов 
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в ВРП, так как не было получено эффекта разницы распределений на отчет об одном из 

запоминаемых элементов. В дальнейших исследования планируется уточнить природу 

данной связи. В данном исследовании был получен линейный тренд, хотя такое 

невозможно, и в какой-то момент эффект должен начать ослабевать и сойти на нет. Для 

этого должно быть проведено исследование с использованием больших разниц между 

запоминаемым и усредненным распределением. 
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Работая над сложной задачей, люди могут ее откладывать. Насколько полезны 

самопрерывания, и от каких факторов зависит их эффект? Существуют исследования 

прокрастинации, демонстрирующие негативное воздействие самопрерываний [1]. 

Однако есть исследования инкубации, показывающие положительное влияние 

перерывов на решение творческих задач [2]. Где граница между этими двумя явлениями 

неясно, поскольку в основном они изучаются отдельно друг от друга. Мы 

предположили, что одним из факторов различия прокрастинации и инкубации является 

специфика прерывающей активности, а именно степень загрузки внимания [3]. Если 

прерывающая активность захватывает внимание человека, она препятствует блужданию 

разума и провоцирует негативный или нейтральный эффект. Если же она не сильно 

загружает внимание и позволяет разуму свободно блуждать, ее влияние скорее будет 

положительным за счет процессов консолидации в памяти. 

Для проверки гипотезы мы разработали эксперимент, где испытуемые будут 

решать задачи на поиск отдаленных ассоциаций из базы RAT-Rus [4]. Планируемая 

выборка: 40 добровольцев от 18 до 25 лет, носители русского языка. Эксперимент 

состоит из двух этапов, разделенных перерывом. Сначала участники знакомятся со 

списком устойчивых выражений, которые должны вызвать ложные ассоциации к 

последующим задачам, затрудняя их решение. После им предъявляется для решения 40 

задач по 20 секунд на каждую. Затем испытуемые прерываются на промежуточную 

активность длительностью 5 минут. Участники случайно распределены в одну из двух 

групп — ЭГ1 или ЭГ2. В ЭГ1 прерывание состоит в просмотре увлекательных видео, 

сильно загружающих внимание. ЭГ2 просматривает спокойное видео, провоцирующее 

блуждание разума. После участнику предъявляются нерешенные ранее задачи для 

повторного решения. Для каждого ответа необходимо отметить, было ли решение 

инсайтным или аналитическим. Ожидается, что в ЭГ2 доля правильных ответов на 

втором этапе будет выше, и они чаще будут инсайтными, чем в ЭГ1, тогда гипотеза 

будет подтверждена. Результаты исследования помогут проработке теорий 

прокрастинации и инкубации и пониманию различий между ними. 
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Динамические системы — это системы, изменяющиеся в зависимости от разных 

параметров, одинаковое воздействие на них не всегда приводит к тем же ответам [1]. 

Управлению динамической системой можно научиться, однако не все справляются с 

этим одинаково успешно. В работе Д. Берри показано [2], что для успешного научения 

важно самостоятельно принимать решения и совершать действия, приводящие к 

результату, а не просто наблюдать за кем-то, кто управляет системой. Также в 

исследованиях Д. Дёрнера показано, что чаще неудачу терпят люди, склонные к 

перекладыванию ответственности на других [3]. Возможно, перекладывание 

ответственности не является причиной ошибок, но также возможно, что именно 

атрибуция решений другому агенту может приводить к менее успешному научению. 

В данном исследовании мы предположили, что процессы ложной атрибуции могут 

ослаблять чувство агентности и негативно влиять на научение управлению 

динамической системой. По межсубъектному экспериментальному плану варьировалась 

возможность атрибуции последствий решения другому агенту. Варьирование 

осуществлялось при помощи введения в экспериментальной группе мнимого агента и 

возможности атрибуции ему своих решений. Зависимая переменная — успешность 

научения, операционализированная через долю ошибочных ответов и величину 

отклонения от верного ответа. Планируется набрать по 20 участников в 

экспериментальную и контрольную группы в возрасте от 18 лет. 

Процедура исследования состоит из прохождения опросника на локус контроля 

Роттера, экспериментальной задачи, теста на осознанность научения и 

постэкспериментального интервью. Во время эксперимента участникам предлагается 

задача по взаимодействию с виртуальным собеседником [4], которого нужно научиться 

поддерживать в определенном состоянии. Это состояние зависит от ответа участника, 

предыдущего состояния системы и случайного шума. Общение выглядит как чат, в 

котором участник может выбрать эмоциональное состояние, на которое реагирует 

собеседник. Общение длится 3 серии по 30 проб в каждой. Во время первой и третьей 

серии участники просто общаются с собеседником. Во время второй серии 

экспериментальная группа получает сообщение о том, что в их ответы может 

вмешиваться виртуальный ассистент Эндрю, а также получает возможность 

атрибутировать ему результат каждой пробы. Контрольная группа получает сообщение 
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о наличии случайного шума и, вместо возможности атрибуции, отвечает на вопрос о 

близости решения задачи. 

Мы ожидаем, что в экспериментальной группе участники будут атрибутировать 

часть проб виртуальному ассистенту, тем самым снижая оценку собственного чувства 

агентности. Кроме того, мы ожидаем, что проявится фундаментальная ошибка 

атрибуции, и участники будут чаще атрибутировать виртуальному ассистенту свои 

ошибки, а не успехи. Ожидается, что участники, которые снижали оценку чувства 

агентности, будут хуже научаться управлению динамической системой. Если гипотеза 

подтвердится, то можно говорить о том, что ухудшение научения наступает именно 

вследствие возможности переложить ответственность на другого агента. 
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Заикание — малоизученное неврологическое расстройство с неясной этиологией. 

Имеющиеся исследования показали, что заикание связано с уменьшением количества и 

долготы фиксаций взгляда [1], межполушарной асимметрией [2], повышенной 

активностью дофаминергической системы [3] и увеличением объема белого вещества в 

головном мозге [4]. Все это косвенно свидетельствует о рассогласовании работы парво- 

и магноклеточной нейронных систем, формирующих в коре больших полушарий 

вентральный и дорсальный потоки, соответственно. Данные одного из исследований [5] 

напрямую свидетельствуют об изменении у лиц с заиканием активности корковых зон, 

входящих в дорсальный путь, формируемый преимущественно отростками нейронов 

магноклеточных слоев латерального коленчатого тела таламуса.  

Цель исследования — оценить у лиц с заиканием показатели контрастной 

чувствительности и микродвижений глаз, свидетельствующие о функциональной 

активности дорсального и вентрального потоков. Гипотеза исследования: у лиц с 

заиканием наблюдается дисбаланс во взаимодействии парво- и магноклеточной систем, 

со смещением активности в сторону магносистемы и, соответственно, дорсального 

потока.  

В исследовании приняли участие 39 человек без заикания и 11 человек, 

подтвердивших у себя наличие заикания. Регистрировали контрастную 

чувствительность зрительной системы методом визоконтрастометрии с использованием 

элементов Габора с пространственной частотой от 0,2 до 10 цикл/град. Для измерения 

параметров окулярного микротремора глаз (ОМТ) использовали оптическую систему и 

программное обеспечение, разработанное коллективом авторов. Статистический анализ 

данных был выполнен с помощью непараметрического критерия Манна — Уитни. 

Анализ данных показал значимые различия в контрастной чувствительности на 

частоте 0,4 цикл/град (p<0,01), свидетельствующей об активности магноклеточной 

системы и дорсального пути. Также установлены значимые различия в средней 

амплитуде ОМТ (p<0,001) и амплитуде ОМТ в диапазоне частоты от 56 до 110 Гц 

(p<0,001). Лица с заиканием демонстрировали более высокие показатели, чем 

испытуемые без заикания.  

Полученные данные свидетельствуют о рассогласовании во взаимодействии 

магно- и парвоклеточной систем со сдвигом активности в сторону магносистемы у лиц 

с заиканием. Большие различия в амплитуде ОМТ свидетельствуют о наличии 

нарушений на подкорковом уровне головного мозга, что интересно, так как обычно 

заикание связывают лишь с аномалиями в работе коры больших полушарий и базальных 
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ганглиев. Таким образом, в ходе исследования впервые получены данные об изменениях 

взаимодействия нейронных систем у лиц с заиканием как на корковом, так и 

подкорковом уровне. Продемонстрирован новый подход к изучению особенностей 

работы мозга лиц с заиканием.  
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В настоящее время большинство дистрибьюторских компаний работает по системе 

B2B (business-to-business), то есть для продвижения дилерской продукции торговым 

представителям компании необходимо непосредственно лично коммуницировать с 

клиентами — другими представителями сферы продаж (например, магазинами или 

киосками) [1].   

Некоторые компании записывают диалоги между торговыми представителями и 

клиентами, однако на данный момент эти записи никак не используются для повышения 

качества обслуживания и увеличения продаж, не обрабатываются с использованием 

экспертной оценки. Хотя, например, одним из показателей качества работы является 

фиксация того факта, что торговый представитель во время общения с клиентом 

произнес некоторый набор ключевых слов (например, названий продуктов).   

Таким образом, возникает потребность в создании программы для 

автоматизированной компьютерной обработки и анализа речи торговых представителей 

для упрощения работы с данными и повышения эффективности продаж компании. Хотя 

уже существуют программы для распознавания устной речи на русском языке, 

например, «Голос» от ВК, для данной задачи они не совсем подходят.  

Так, рамках первого этапа работы над проектом — распознавания речи с помощью 

модели Wav2Vec 2.0 — мы столкнулись с трудностью, связанной со спецификой 

маркетинговой коммуникации. Показатель оценки качества речи (WER — Word Error 

Rate) [2] остается высоким, поскольку большинство моделей обучено на повседневном 

вокабуляре русского языка, но при автоматическом распознавании речи возникают 

трудности, связанные со спецификой жаргона торговых представителей, названием 

марок и особенностями обсценной лексики.   

Отдельную трудность для исследования маркетинговой коммуникации 

составляют «производственные» факторы. Так, запись начинается автоматически, когда 

торговый представитель работает с заявкой в специализированной программе. Из-за 

этого могут возникать посторонние шумы или плохая слышимость [3]. Некоторые 

аудиозаписи, предоставленные дистрибьютерской компанией, и вовсе оказывались 

пустыми.  

Стоит заметить, что полученные записи также были ситуативно неоднородны: на 

некоторых из них торговых представитель общается с клиентом непосредственно на 
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точке, на других представлен телефонный разговор между торговым представителем и 

клиентом.   

Таким образом, в рамках исследования мы разделили наш корпус на несколько 

подкорпусов (женская и мужская речь, записи с помехами, а также по ситуациям: запись 

разговора с клиентом непосредственно на точке, запись телефонного разговора), а 

также, применяя модель Wav2Vec 2.0, выявили основные ошибки при автоматическом 

распознавании речи торговых представителей дистрибьюторских компаний, которые 

нуждаются в исправлении.  
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Треморные колебания глаз относятся к высокочастотным микродвижениям и 

характеризуют межсаккадические периоды фиксаций (наряду с дрейфом), во время 

которых происходит детальный анализ зрительной информации [1]. В норме амплитуда 

треморных колебаний составляет 20–40 угловых секунд, средняя частота — 84 Гц. В 

зарубежных источниках описано использование параметров треморных микродвижений 

глаз в клинической практике для оценки глубины анестезии [2] и прогноза выхода 

пациентов из комы [3]. В отечественной литературе отражено возможное использование 

параметров треморных колебаний глаз в качестве маркера утомления у водителей [4] и 

изменения функционального состояния при воздействии экстремальных условий [5].  

Цель настоящего исследования — сравнить характеристики микродвижений глаз 

лиц без психотических и неврологических симптомов в анамнезе и лиц, страдающих 

параноидной формой шизофрении.   

С помощью специально разработанной оптической системы осуществляли 

видеорегистрацию микродвижений глаз [4]. Запись делали с внешней стороны склеры 

на расстоянии примерно 2 см, объектом фиксации служили микрососуды, длительность 

записи составляла от 0,3 до 1,5 с. Частота повторения кадров видеосъемки составляла 

960 fps. Полученную видеоинформацию записывали в XY координатах матрицы 

видеокамеры с дискретностью, равной размеру пикселя матрицы. Для измерения 

координат движения взора использовали корреляционный метод слежения за 

выделенной вручную контрастной областью рабочего поля. На основании полученных 

координат движения взора программно вычисляли среднее значение, медиану, среднее 

квадратическое отклонение, частоту попадания колебаний в заданный интервал 

значений, спектральные параметры движения взора. За 1.0 принимали общее количество 

видеокадров, в данном исследовании их было 90. Статистический анализ данных 

осуществляли с помощью дисперсионного анализа.   

Установлены значимые различия между параметрами треморных колебаний у 

здоровых участников и пациентов с параноидной формой шизофрении по частоте 

микротремора в диапазоне 70–110 Гц. Данная временная частота попадает в гамма-

диапазон колебаний, обеспечивающих синхронизацию во многих областях мозга [4]. 

Таким образом, различия в этом диапазоне частот могут рассматриваться как 
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свидетельство рассинхронизации взаимодействия нейронных сетей мозга при 

шизофрении. 
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессий 

страдает около 5% всего населения земного шара. В то время как распространенность 

адинамических депрессий в структуре всех депрессивных состояний составляет порядка 

40%. На данный момент все большую актуальность приобретают немедикаментозные 

неинвазивные технологии, направленные на модуляцию нейронной возбудимости и 

активности, к ним относятся в том числе ритмическая транскраниальная магнитная 

стимуляция (рТМС) и технологии виртуальной реальности (ВР). 

Цель исследования. Определение эффективности метода сочетанной терапии с 

применением психофармакотерапии (ПФТ), ТМС и технологий ВР по сравнению с 

психофармакотерапией при адинамических депрессиях. 

Материалы и методы. Выборка из 85 пациентов была разделена на 4 статистически 

однородные группы: основная группа (рТМС+ВР+ПФТ) — 19 человек; группа 

сравнения № 1 (рТМС+ПФТ) — 19 человек; группа сравнения № 2 (ВР+ПФТ) — 23 

человека; контрольная группа (ПФТ) — 24 человека. Психометрическая оценка 

проводилась до и после терапии при помощи шкал: HDRS (шкала депрессии 

Гамильтона), BDI (шкала депрессии Бека), BADS (шкала поведенческой активации при 

депрессии). Все пациенты получали ПФТ в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи. Процедура ТМС проводилась магнитным стимулятором MagPro 

R30. Параметры стимуляции определялись протоколом бифазной стимуляции. 

Воздействие с использованием технологий виртуальной реальности осуществлялось на 

нейротренажере виртуальной реальности «Ривайвер». Курс лечения составил 30 дней. 

Результаты. Для анализа полученных данных использовались методы 

непараметрической статистики «Тест Манна — Уитни» и «Тест суммы рангов 

Вилкоксона». Различия считались статистически значимыми при p<0,05. В результате 

проведенной терапии у пациентов всех групп наблюдения отмечалось достоверное 

снижение (p<0,05) параметров по используемым психометрическим шкалам. 

Сопоставление результатов лечения в основной и контрольной группах по всем 

используемым психометрическим шкалам показало на порядок большую 

эффективность комбинированной терапии (рТМС+ВР+ПФТ) с высокой статистической 

достоверностью (p<0,05). В группе сравнения № 1 и № 2 отмечалось достоверно 

большее, чем в контрольной группе, снижение (p<0,05) параметров по всем 
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психометрическим шкалам. При сравнении результатов терапии у пациентов основной 

группы с данными пациентов группы сравнения № 1 наблюдались статистически 

значимые отличия (p<0,05), что подтверждает антидепрессивный эффект ТМС. При 

сравнении результатов терапии у пациентов основной группы с данными пациентов 

группы сравнения № 2 наблюдались статистически значимые отличия (p<0,05), что 

говорит о наличии антидепрессивного эффекта у технологий виртуальной реальности. 

Выводы. Таким образом, используемая в терапии адинамических депрессий ТМС 

в качестве прайминга стимуляции мультимодальными параметрами виртуальной среды 

приводит к модуляции деятельности нейронов, что оказывает антидепрессивный 

эффект. 
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В последние годы исследователи обратили внимание, что на запоминание 

информации влияют не только когнитивные факторы, но и субъективные переживания, 

которые сопровождают процесс решения. Так, например, показано, что ага!-

переживание, которое человек может испытывать либо при самостоятельном решении 

задачи, либо при предъявлении ответа на задачу, позитивно сказывается на запоминании 

решения [1; 2]. При этом вопрос о том, как ага!-переживание влияет на определение 

источника решения, исследован значительно меньше. Престон и Вегнер, исходя из 

гипотезы разрядки когнитивных усилий, предполагают, что ага!-переживание может 

увеличить вероятность атрибуции решений себе, даже если эти решения были 

предъявлены [3]. Однако, в работе Гершкович и др. на материале задач на поиск 

отдаленных ассоциаций было показано, что ага!-переживание способствует повышению 

эффективности мониторинга источника решения задачи, способствуя закреплению 

эпизода в памяти и выступая в качестве метакогнитивной подсказки при его извлечении 

и атрибуции [4].  

Цель нашего исследования — выявление влияния ага!-переживания на 

запоминание содержания задачи и атрибуции источников ее решения на материале задач 

на распознавание зашумленных изображений. Мы предполагаем, что ага!-переживание,  

испытанное при самостоятельном обнаружении решения или предъявлении ответа, 

будет оказывать позитивное влияние на вспоминание задачи и ее решения. Мы также 

ожидаем, что ага!-переживание позитивно скажется на определении источника 

решения. В качестве стимульного материала были выбраны перцептивные задачи в виде 

зашумленных черно-белых изображений, отобранные из базы исследования Гершкович 

В.А. и др. [5]. 

Для проверки выдвинутых гипотез разработан дизайн исследования, в котором 

предполагается два этапа. На первом участники будут распознавать объект(ы) на 

зашумленных изображениях и отмечать, испытали ли ага!-переживание при 

нахождении решения. Затем им будет предъявляться альтернативный вариант решения, 

и им нужно будет отмечать, испытали ли они ага!-переживание при знакомстве с чужим 

ответом. После этого им нужно будет выбрать окончательный вариант ответа 

(свой/чужой), либо отметить, что ни один не подходит. 
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Второй этап исследования будет проводиться через неделю. Участники случайным 

образом будут разделены на две группы. У участников первой группы будет 

тестироваться память на задачу и ее решение. Для этого им сначала будут показаны 

задачи, как ранее предъявленные, так и новые, с инструкцией вспомнить, была ли 

предъявлена эта задачи или нет. После чего им будет предложено решить данные задачи. 

У участников второй группы будет тестироваться память на источник: им будут 

показаны задачи с первого этапа с инструкцией вспомнить и воспроизвести ответ, 

который дали они сами, вне зависимости от его правильности. 

Мы ожидаем, что изображения, которые на первом этапе при самостоятельном 

разгадывании, либо при предъявлении чужого ответа сопровождались ага!-

переживанием, будут успешнее припоминаться как старые, чем изображения, решенные 

без ага!-переживания. Мы также ожидаем, что при повторном распознавании 

изображения, разгаданные на первом этапе с ага!-переживанием, будут быстрее и 

успешнее распознаваться на втором этапе. Кроме того, ага!-переживание уменьшит 

количество ошибок атрибуции чужих ответов как своих собственных. 
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Данное исследование, проводившееся на материале поэзии А. Рембо [1], 

посвящено проблематике различения феномена синестезии и полимодальности 

восприятия. Поэзия А. Рембо была выбрана неслучайно: она интересна не только 

вниманием поэта к цвету как самостоятельной данности бытия, но и принципом 

«раскованной семантики», позволяющей видеть в знаменательных частях речи символы 

и имена. Выполнен анализ стихотворений, написанных А. Рембо в период с 1869 по 1871 

года. Выявленные полимодальные сенсорные образы были классифицированы по 

грамматическому принципу на следующие группы: 1) адвербиальные (l’étoile a pleuré 

rose); 4) глагольные (danser une danse sonore); 5) описательные конструкции (je regardai, 

couleur de cire,/ Un petit rayon buissonnier). Самые частотные из этих групп — первые 

две, что объясняется спецификой символистского мировоззрения. На основе данной 

классификации проводился анализ самого процесса формирования художественного 

образа. Были поставлены следующие вопросы: как и когда чисто сенсорное ощущение 

превращается в ментальный образ? почему синестетическое восприятие атипично не 

только с точки зрения психофизиологии, но и с точки зрения литературоведения? как 

изучение синестезии связано с процессом именования и категоризации 

физиологического опыта? Кроме того, были проанализированы представления 

«псевдосинестезия» в американском научном дискурсе [2], «творческая» синестезия 

голландского ученого Х. Хейрмана [3] и «синестэмия» в трактовке отечественного 

ученого С. В. Воронина [4], общее в которых — их постулируемая биологическая 

необусловленность. Сделан вывод, что все эти «виды» суть одно явление, которое может 

быть названо полимодальностью восприятия. Изначально полимодальность восприятия 

и синестезия рассматривались в исследовании как явления нетождественные, однако 

впоследствии стало ясно, что полимодальность восприятия формируется на одной из 

стадий синестезиса — апперцепции. Обращение к философии имени и ее сопоставление 

с поэзией французского символизма позволило выйти на фундаментальные проблемы 

представлений о природе языка, позволило говорить о связи физиологического опыта и 

именовании переживаемого. Полимодальные сенсорные образы рассматривались как 

символы и — шире — имена состояний переживания скомбинированных 

разномодальных ощущений. Актульность же данной работы определяется ее 

междисциплинарностью как мейнстримом современного познания: в ходе исследования 

привлекалась методология как естественных, так и филолого-лингвистических наук. 

Главный результат исследования — выявление понимания феномена синестезии как 

трехфазного процесса, который может быть соотнесен с последовательными стадиями: 
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рецепцией, перцепцией и апперцепцией. На этом основании возможно уточнение 

понимания синестезии в литературоведческом дискурсе, т.к. природа образа, 

основанного на синестетическом восприятии, может быть распознана только при 

условии его полимодальности.   
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В настоящее время считается, что распознавание слов при чтении начинается с 

идентификации букв и их позиций в слове. Различают два основных типа сканирования: 

параллельное [1; 2] и последовательное [3]. Последовательное предполагает, что буквы 

в словах обрабатываются поочередно, в направлении, заданном системой письма. 

Параллельное означает, что буквы распознаются одновременно.   

В исследованиях на английском и французском была выявлена параллельная 

стратегия [1; 2]. Однако эксперимент М. Ктори и Н. Дж. Питчфорда выявил стратегию 

последовательной обработки букв у носителей греческого языка [3]. Исследователи 

предположили, что способ идентификации букв в слове зависит от типа орфографии 

языка: для прозрачной орфографии характерна стратегия последовательного 

сканирования, для глубинной — параллельного [4]. В языках с прозрачным типом 

орфографии перевод граммем в фонемы более регулярен, в языках с глубинной 

орфографии соотношение между граммемами и фонемами менее очевидно.  

Результаты эксперимента с носителями русского языка, языка с относительно 

прозрачной орфографией, не подтвердили гипотезу [5]. Однако для однозначных 

выводов необходимо привлечь данные языка с очевидно прозрачной орфографией. 

Этому и было посвящено наше исследование, проведенное на материале финского 

языка.  

В основе эксперимента лежала задача зрительного поиска (метод, аналогичный 

методу эксперимента в исследовании на русском [5]). Участники — 31 носитель 

финского языка в возрасте от 19 до 55 лет, в данный момент проживающий в 

Финляндии. Исследовалась одна внутригрупповая переменная — позиция символа в 

буквенной последовательности (от 1 до 5). В ходе эксперимента были предъявлены все 

29 букв финского алфавита. Случайным образом были сгенерированы ряды из 5 

символов. Для каждой предъявляемой буквы мы отобрали по 1 последовательности, 

содержащей данную букву, на каждую из 5 позиций. Кроме того, были отобраны 145 

буквенных ряда, в которых предъявляемая буква отсутствует (филлеры).  

 Сначала в центре экрана на 1000 мс предъявлялась искомая буква, после чего 500 

мс испытуемые видели пустой экран. Далее в центре экрана появлялась одна из 

сгенерированных последовательностей. Испытуемые нажимали на клавишу «/», если 

последовательность содержала увиденный символ, и на клавишу “z”, если символ 

отсутствовал в буквенном ряду. Решение нужно было принимать как можно точнее и 

быстрее. Процедура была взята из исследования на материале русского языка [5]. 
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Статистический анализ с применением t-критерия Стьюдента и t-критерия 

Вилкоксона свидетельствовал в пользу гипотезы Й. Грейнджера: для финского языка 

была выявлена параллельная стратегия идентификации символов в буквенном ряду с 

преимуществом в первой, третьей и пятой позициях. Значимого различия между первой 

и пятой позициями выявлено не было. Итак, результаты нашего исследования не 

подтверждают гипотезу М. Ктори и Н. Дж. Питчфорда и не дают права утверждать, что 

способ распознавания букв в последовательности зависит от типа орфографии языка.  
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Система обучения студентов на Факультете свободных искусств и наук (далее в 

тексте также обозначается как «Смольный») имеет определенные особенности, 

выделяющие ее на фоне остальных программ СПбГУ. Одна из самых значимых таких 

особенностей — это междисциплинарность, позволяющая студенту в одном семестре 

слушать как гуманитарные, так и технические курсы. Для выбора этих курсов в рамках 

общеуниверситетской системы поддержки образовательного процесса СПбГУ 

предоставил нашему факультету возможность регистрировать студентов на курсы через 

Blackboard. 

Однако с самого момента запуска Blackboard (далее в тексте сокращенно “Bb”) ни 

интерфейс, ни функциональность этой платформы никак не обновлялся. В связи с этим 

у студентов Смольного часто возникали и до сих пор возникают сложности с поиском 

страницы регистрации и непосредственно с самой регистрацией. Целью моего 

исследования является редизайн устаревшего интерфейса “Bb” путем выявления явных 

и не самых явных его недостатков. Делать это планируется на основе проведения 

пользовательских интервью, которые в этом проекте выступают основной методикой 

исследования [1]. 

Следом за интервью планируется разработка прототипа без выделения каких-либо 

дизайнерских деталей (типографика, цвета, иконки), затем разработка сценариев для 

тестирования прототипа на потенциальных пользователях. Тестирование позволит 

проверить, насколько новый интерфейс функционален и соответствует запросам 

пользователей. Обоснование тех или иных дизайнерских решений будет подкрепляться 

известными научными работами из дизайнерской сферы вроде «Дизайна привычных 

вещей» [2] Дона Нормана и «Об интерфейсе» Алана Купера [3].  

Финальный результат в виде завершенного прототипа с адаптивом под мобильные 

устройства и настроенной анимацией планируется демонстрировать в Figma. 
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В настоящее время признается существование социальных детерминант здоровья. 

Гендер является одним из них, поскольку он обуславливает человеческие возможности 

и жизненные риски [1]. Нами был проведен теоретический анализ и практическое 

исследование с последующей оценкой влияния гендерных показателей на качество 

жизни, связанное со здоровьем.  

Целями данного пилотажного исследования были анализ и оценка связи гендерных 

показателей с показателями самооценки здоровья, а также выявление тенденций в 

гендерных показателях и показателях самооценки здоровья у студентов. В исследовании 

приняли участие 244 студента РНИМУ им. Н.И. Пирогова в возрасте от 17 до 27 лет. У 

всех респондентов пол и гендерная идентичность совпадают.  

Для исследования были использованы такие методы, как полоролевой опросник 

(BSRI) С. Бем, опросник общего здоровья (General Health Questionnaire) Д. Голдберга, 

опросник субъективного благополучия (Mental Health Continuum, MHC) и 

неспецифический опросник для оценки качества жизни (Medical Outcomes Study-Short 

Form, SF-36). В ходе эмпирической обработки полученных данных рассчитывалась 

достоверность различий по непараметрическим критериям Краскела — Уоллиса и U-

Манна — Уитни. Для количественной оценки взаимосвязей различных параметров был 

использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.   

По результатам проведенного исследования было выявлено, что качества, 

определяющие степень «мужественности» и «женственности», скорее определяют 

инструментальность (способность к самоутверждению и компетентность, традиционно 

приписываемые мужчинам) и экспрессивность, традиционно связываемые с 

женственностью. Соответственно, индивидуумы, обладающие, так называемыми, 

«маскулинными» чертами, имеют бОльшие возможности к социальной адаптации, 

общему благополучию и степени удовлетворенности теми сторонами 

жизнедеятельности человека, на которые влияют состояние здоровья.  

Проведенное исследование позволяет выявить трансформацию полоролевых 

отношений, которая способствует развитию идентичностей андрогинного типа, что, в 

свою очередь, обуславливает эффективную адаптацию в реалиях современности. 

Основным выводом данного исследования является утверждение об отличительной 

черте современных полоролевых отношений: мужчины утрачивают поведенческие 

модели, традиционно считавшиеся характерными для их пола. Женщины же активно 
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перенимают мужские поведенческие стратегии, обеспечивающие им более 

эффективную адаптацию в современных реалиях.   

Таким образом, гендер — это социальная структура, которая ограничивает людей 

и закрепляет дифференцированные роли и позиции. Давление и требования, 

предъявляемые социумом к гендерным ролям, имеют негативные последствия для 

людей во всех жизненных сферах.  Негативными последствиями давления гендерных 

ролей являются проблемы с психическим и физическим здоровьем как у отдельных 

людей, так и в отношениях.  
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Понятие «метавселенная» (metaverse) в последнее десятилетие находится в поле 

постоянного внимания большого числа зарубежных и отечественных специалистов 

самого разного профиля: технологические гиганты (Microsoft, Alibaba, Sony и др.); 

философы (А.П. Сегал и др.); IT-разработчики; телекоммуникационные компании, 

педагоги-практики и пр.  

В настоящее время идет полемика вокруг понятия «метавселенная». В то время как 

ряд исследователей в области технических разработок считают, что «метавселенная» — 

это платформа социальных сетей следующего поколения, другие — что это эволюция 

интернета, и даже отдельный вид технологии [1, 2]. По мнению ряда отечественных 

философов (А.П. Сегал и др.) дискуссия сейчас находится в стадии «критической 

рефлексии» [3], и явление требует дальнейшего осмысления. 

Однако, согласно опросу, абсолютное большинство людей (90%) в России не 

знают, что такое метавселенные [4]. При этом наибольшее число опрошенных, знакомых 

с данной концепцией и понятием (17%), относится к возрастной группе 18–34. Можно 

предположить, что данной проблематикой интересуется в основном молодежь, 

особенно, студенчество. 

Гипотеза исследования — студенты ведущих вузов страны в сфере 

телекоммуникаций и инновационных технических направлений имеют достаточное 

представление о метавселенной и готовы к решению задач, связанных с разработкой и 

продвижением новой концепции, предполагая, что это откроет новые возможности для 

различных сфер жизни, включая образование, производство, здравоохранение,  

торговлю, развлечения и др. 

Целью данного исследования является выявление уровня осведомленности о 

метавселенной среди студентов технических вузов СПб (СПбГУТ и ИТМО), 

специализация которых связана с изучением, разработкой, внедрением и продвижением 

телекоммуникационных, информационных и прочих прорывных инновационных 

технологий. 

В рамках исследования для достижения цели определены следующие задачи: 

изучить и проанализировать современные подходы к определению концепции 

«метавселенная», уточнив определение, выяснив положительные и отрицательные 

стороны; разработать опросник и провести анкетирование студентов технических вузов 
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СПб; проанализировать и сделать выводы/рекомендации, учитывая отношение 

студентов. 

Методологической основой явились следующие исследовательские методы: 

теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, построение гипотез), 

метод анкетирования и обработки данных, сравнительный метод, метод графической 

презентации результатов исследования. 

Для определения степени осведомлённости и готовности студентов к 

метавселенной и для убеждения в актуальности данной темы представлены результаты 

исследования [5], включая анкетирование 129 студентов СПбГУТ и ИТМО. 
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Настоящая работа посвящена изучению эффекта хиндсайта как когнитивного 

искажения, проявляющегося в склонности человека воспринимать прошлые события 

как более предсказуемые после знакомства с обратной связью [1]. Ранее была высказана 

гипотеза, что хиндсайт сильно проявляется на задачах с инсайтными решениями, так как 

они часто сопровождаются Ага!-переживанием, высоким уровнем беглости обработки 

информации и восприятием решения как очевидного и легкого.   

Эта гипотеза была проверена в экспериментах с гипотетическим дизайном, где 

участники оценивают вероятность решения задач, и с мнемическим дизайном, где 

испытуемые вспоминают свои изначальные оценки решаемости задач [2]. Однако 

проверка осуществлялась на материале задач на поиск отдаленных ассоциаций, но 

очевидность решения при предъявлении правильного ответа может наблюдаться и на 

перцептивных задачах. Одним из вариантов таких задач является разгадывание 

зашумленных изображений, например, Mooney-изображений, в которых момент 

понимания того, что скрыто на изображении, сопровождается Ага!-переживанием [3].  

В настоящее время ставится вопрос о том, может ли феномен хиндсайта искажать 

не только оценки решаемости, но и оценки уверенности, влияющие на приобретение 

новых знаний [4]. На задачах CRAT в мнемическом дизайне было показано, что 

предъявление обратной связи повышает уверенность испытуемых в своей способности 

решать задачи [2]. В нашем исследовании мы предполагаем, что предъявление обратной 

связи на задачу может не только вызвать смещение первоначальных оценок, но и 

повысить уверенность в общей способности распознавать зашумленные изображения.   

Для проверки гипотез разработан дизайн исследования для 3 групп. На 1 этапе 

участники выносят прогностическую оценку решаемости зашумленных изображений по 

100-балльной шкале. На 2 этапе первой группе предъявляется обратная связь на ранее 

оцененные изображения, второй группе — новые зашумленные изображения и их 

оригинальные варианты, третьей группе обратная связь не предъявляется. Участники, 

которые знакомятся с обратной связью, также оценивают наличие Ага!-переживания 

после знакомства с правильными ответами. На 3 этапе участники вспоминают свои 

изначальные оценки решаемости и воспроизводят их. На 4 этапе участники оценивают 

общую уверенность в распознавании зашумленных изображений по 100-балльной 

шкале, затем испытуемые разгадывают набор из 20 зашумленных изображений и 

оценивают наличие Ага!-переживания.  Мы ожидаем обнаружить эффект хиндсайта на 
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материале перцептивных задач, выражающийся в смещении изначальных оценок 

экспериментальной группы в сторону обратной связи по сравнению с группой, где 

обратная связь не предъявлялась. Также мы ожидаем, что в группе с предъявлением 

правильных ответов оценка уверенности будет выше, чем в группе без обратной связи. 

Наконец, эффект хиндсайта будет более выражен в ситуациях наличия Ага!-

переживания по сравнению с его отсутствием.   

Данное исследование может внести вклад в понимание механизмов последействия 

эффекта хиндсайта, а также роли метакогнитивных переживаний, сопровождающих 

ретроспективное искажение. 
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Дивергентное мышление — это важный компонент когнитивного творческого 

потенциала, связанный со способностью генерировать множество вариантов ответа на 

исходный стимул (напр., предложите как можно больше оригинальных способов 

использования карандаша). Ранее было показано, что продуктивность дивергентного 

мышления зависит от общего уровня психометрического интеллекта, но до сих пор 

остается неясным, каков вклад отдельных интеллектуальных способностей в 

дивергентное мышление. Результаты предыдущих мета-анализов прояснили роль 

флюидного интеллекта, кристаллизованного интеллекта и рабочей памяти [1; 2]. Однако 

ранее не предпринималось попыток синтеза эмпирических результатов для таких 

способностей как извлечение информации из долговременной памяти (Gr) и скорость 

обработки (Gs), которые активно исследовались в контексте дивергентного мышления в 

последние десятилетия. 

Цель данной работы — обобщить результаты исследований о связи дивергентного 

мышления с извлечением информации и скоростью обработки в рамках методологии 

мета-анализа. Систематический поиск по базам данных с последующим удалением 

дубликатов и скринингом по заголовку и аннотации обнаружил 551 релевантный 

источник, из которых после проверки качества был отобран 41 источник. Информация 

по каждому источнику была закодирована в соответствии с зарегистрированным 

протоколом мета-анализа. Анализ данных проводился с помощью трехуровневой 

модели со случайными эффектами. Дополнительно оценивались эффекты возможных 

переменных-модераторов и публикационное смещение. 

По результатам анализа 536 коэффициентов корреляции на общей выборке в 9055 

человек были получены умеренные корреляции дивергентного мышления с 

извлечением информации (r = .48, 95% CI [.40, .56]) и скоростью обработки (r = .33, 95% 

CI [.21, .43]). При этом корреляция дивергентного мышления с извлечением 

информации была статистически значимо выше, чем корреляция дивергентного 

мышления со скоростью обработки (QM(1) = 27.94, p<0.001). И извлечение информации, 

и скорость обработки вносили уникальный вклад в предсказание дивергентного 

мышления, суммарно объясняя 26% дисперсии. В качестве значимых переменных-

модераторов были выделены модальность ответов, временные ограничения и 

инструкции по тестам дивергентного мышления. Существенного искажения результатов 

вследствие публикационного смещения выявлено не было.  
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Таким образом, можно заключить, что дивергентное мышление в существенной 

степени опирается на ассоциативные процессы и функции когнитивного контроля, 

которые реализуют быстрый доступ к релевантной информации из долговременной 

памяти, а также на скорость обработки, способствующую реализации большего числа 

ментальных операций в единицу времени. 
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Известно, что скорость обработки информации может использоваться в качестве 

одного из критериев оценки интеллекта [1]. Для того чтобы оценить скорость обработки 

информации, измеряют время реакции при решении несложных когнитивных задач. 

Подобно интеллекту, скорость обработки информации может быть связана с 

некоторыми личностными особенностями. Корреляция между личностными чертами и 

скоростью мышления была впервые описана в 1967 году Х. Ю. Айзенком [2]. Позднее, 

в 1998 году, SoCan G., Bucik V. обнаружили взаимосвязь между скоростью обработки 

информации и двумя основными параметрами личности, экстраверсией и нейротизмом 

[3]. Хотя о взаимосвязи между личностью, интеллектом и скоростью мышления 

сообщалось много лет назад, возникает вопрос, связаны ли показатели выполнения 

элементарных задач с факторами личности человека [4]. Кроме того, несмотря на 

низкую сложность элементарных когнитивных задач, они индуцируют несколько 

когнитивных процессов, таких как восприятие, внимание, процесс принятия решений. 

Один из подходов к извлечению когнитивных компонентов, связанных со скоростью 

мышления, — использование информации об электрической активности мозга (ЭЭГ). 

Известно, что выполнение умственных задач связано с изменением нейронной 

активности, которую можно обнаружить с помощью показателей ЭЭГ. Например, 

динамику в альфа-диапазоне связывают с сенсорной активацией, в частности, 

активацией непроизвольного внимания, а повышение тета-ритма отражает уровень 

трудности и успешности решения заданий [5]. 

В нашем исследовании планируется проследить связь между уровнем успешности 

выполнения элементарной когнитивной задачи (задачи зрительного распознавания) и 

характеристиками частотных показателей ЭЭГ субъекта, а также его личностными 

особенностями. Основой для выделения базовых личностных характеристик 

индивидуума станет опросник Л. Голдберга «Маркеры факторов «Большой пятерки», а 

также опросник Спилбергера, характеризующий личностную тревожность. 

Участникам на короткое время (500 мс) будут предъявляться пары изображений, 

содержащих квадраты двух цветов; задача наблюдателя ответить, в каком из пары 

изображений было больше квадратов определенного цвета. Ограниченное время 
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обработки информации позволит нам оценить скорость этого процесса не только по 

показателю времени реакции, но и по числу верных ответов/ошибок. 

Предполагается, что у испытуемых с более выраженной экстраверсией будет 

наблюдаться более высокая амплитуда и более низкая частота мозговых волн, чем у тех, 

кто обладает повышенным уровнем интроверсии. Кроме того, предполагается, что люди 

с более выраженными чертами экстраверсии будут выполнять задачу быстрее, чем люди 

с превалирующими чертами интроверсии. Тем не менее, общий уровень ошибок у 

испытуемых с более высоким уровнем интроверсии будет ниже, чем у более 

выраженных экстравертов. 
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В эмпирических исследованиях активно изучалось влияние визуальной 

составляющей текста (шрифта) на скорость чтения. Исследовались следующие 

основные характеристики шрифтов — моноширинность/пропорциональность [1], 

визуальная сложность [2], наличие засечек [3] и размер интервалов [4]. Однако, 

существует мало исследований, в которых изучалась зависимость эффекта частотности 

слов при чтении от шрифта. В этом и состоит цель нашего проекта. Дополнительной 

целью является исследование нового шрифта для людей со сложностями чтения (с 

дислексией), Антидислексия (http://app.prostoslovo.com), и уже ранее протестированного 

шрифта для людей с дислексией LexiaD.  

В данном исследовании будет применена методика принятия лексического 

решения, а в качестве стимулов будет использоваться низкочастотные и 

высокочастотные слова, напечатанные в разных шрифтах. В исследовании примут 

участие носители русского языка в возрасте от 14 до 17 лет. В качестве независимых 

переменных выступят частотность и шрифт. Контрольными шрифтами являются Times 

New Roman и Roboto, а экспериментальными — Антидислексия и LexiaD. Было создано 

две версии эксперимента: в первой шрифт LexiaD будет сравниваться контрольными 

шрифтами, во второй версии шрифт Антидислексия будет сравниваться с 

контрольными. Каждый участник будет проходить только одну из версий. Создание 

двух версий вместо одной обусловлено необходимостью ограничения времени 

прохождения эксперимента.   

Всего в эксперименте 150 слов и 150 псевдослов. Слова были отобраны с помощью 

использования базы StimulStat [5]. Из 150 реальных слов 75 были высокочастотными и 

75 — низкочастотными. В эксперименте представлена блоковая структура: 3 блока по 

100 слов и псевдослов в зависимости от шрифта. Порядок следования шрифтов является 

случайным, внутри блоков слова и псевдослова также случайно перемешаны. Задача 

испытуемого — определить является ли предъявленная ему последовательность букв 

словом из русского языка.  

После завершения основного этапа участник заполнит анкету, в которой он оценит 

субъективную знакомость представленных в исследовании шрифтов по 7-ми балльной 

шкале. Также участнику будет предложено выбрать шрифт, который кажется наиболее 

удобным для чтения.  

Обработка полученных результатов будет производиться в RStudio. Для 

проведения статистического анализа будут применены смешанные линейные модели. В 
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качестве фиксированных эффектов будут шрифт, частотность и их взаимодействие. 

Структура случайных эффектов будет определена при помощи функции step из полной 

модели, включающей intercept и наклон по эффекту шрифта у участников и стимулов.  

Мы ожидаем обнаружить значимое взаимодействие факторов «шрифт» и 

«частотность» для условий с обоими экспериментальными шрифтами, однако мы не 

можем предположить, каким именно будет это взаимодействие для каждого условия.  

Исследование поддержано грантом РНФ №23-28-00752.   
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Изучение контрастной чувствительности на моделях психопатологий и 

профессионального выгорания установило, что согласованная работа магно- и 

парвосистем является важным условием восприятия, соответствующего психической 

норме [1, 2]. А выявленное изменение частоты и амплитуды микротремора при смене 

условий гравитации  

рассматривается как нарушение привычной работы структур мозга, 

обеспечивающих регуляцию глазодвигательной активности [3]. В зависимости от 

контекста, тревожность трактуется как один из основных параметров индивидуальных 

различий, отражающих личностные особенности переживания состояния тревоги, или 

как негативное эмоциональное состояние, связанное с ощущением опасности [4]. 

Тревожность часто сопровождает клиническую симптоматику больных нервно-

психическими и психосоматическими расстройствами. Цель настоящего исследования 

— оценка контрастной чувствительности и параметров микротремора глаз у лиц разным 

уровнем тревожности.  

В исследовании приняли участие 40 человек (возраст М=28.7 ±10 лет) с 

нормальным или скорректированным до нормального зрением, не сообщивших о 

наличии в анамнезе неврологических и психиатрических диагнозов, а также черепно-

мозговых травм.  Контрастную чувствительность определяли методом 

визоконтрастометрии с использованием лестничной процедуры [1]. В качестве стимулов 

использовали элементы Габора с высокими (6.0, 8.0, 10.0 цикл/град), средними (0.8, 1.0, 

3.0 цикл/град) и низкими (0.2, 0.4, 0.6 цикл/град) пространственными частотами. Для 

измерения параметров микротремора глаз использовали оптическую систему и 

программное обеспечение, разработанное коллективом авторов [5]. Уровень тревоги 

определяли с использованием шкалы ситуативной и личностной тревожности 

Спилбергера — Ханина. Статистический анализ данных осуществляли с 

использованием RStudio.   

На основании оценок по опроснику Спилбергера испытуемые распределились 

следующим образом: группа с низкой ситуативной тревожностью — 4 испытуемых, 

умеренной ситуативной — 17 испытуемых, высокой ситуативной тревожностью — 19 

испытуемых; с низкой личностной тревожностью — 2 испытуемых, умеренной — 16, 

высокой личностной тревожностью — 22 испытуемых. Группа с низким уровнем 

личностной тревожности была исключена из анализа в силу крайне малого количества 
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испытуемых.  

Установлены значимые различия на частоте 3.0 цикл/град между группами с 

низкой и высокой ситуативной тревожностью (р=0.03) и группами с умеренной и 

высокой личностной тревожностью (р=0.01). Различия также установлены в амплитуде 

тремора глаз в диапазоне частоты 70–100 Гц между группами с умеренным и высоким 

уровнем личностной тревожности (p=0.01).  

Таким образом, уровень личностной и ситуативной тревожности взаимосвязан с 

контрастной чувствительностью в диапазоне средних пространственных частот и 

амплитудой микротремора глаз в диапазоне 70–100 Гц, что необходимо учитывать при 

анализе данных исследований как фактор индивидуально-личностных различий. 
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We suggest considering narrative absorption as one of the measures that reflects the 

quality of interaction between the text and the reader. Most authors agree that it represents an 

experiential state which emerges during the reading of a narrative text. It is usually 

characterized by the reader's focused attention on the story world presented in the text, as a 

consequence of which readers distract from their surroundings and themselves and lose track 

of time. People feel transported to the world of the story and this feeling can be supported by 

strong emotional reactions to what happens in the story world and by mental imagery they 

generate [1]. Narrative absorption is assessed by self-report questionnaires.  

Extensive research has been carried out to show that narrative absorption can predict 

reader’s enjoyment, impact and understanding of the literary text. However, due to the fact that 

absorption is a vast multidimensional construct, which is not exclusive to the textual domain 

and therefore studied in different scientific fields, the taxonomy of absorption-like states 

becomes problematic. We have analyzed different theories of absorption and questionnaires 

developed on their basis. We argue that Story world absorption scale (SWAS) [2] is the most 

suitable for the empirical linguistic research of text processing.  

We present the adaptation of SWAS into Russian as well as our research which is aimed 

at investigating the relationship between narrative absorption and general print exposure. 

General print exposure seems to be the crucial individual difference in reading research. 

Multiple evidence has been supporting the fact that print exposure poses a huge impact on low 

level reading processes [3]. However, the investigation on high level processes is limited [4]. 

Especially wanting is such inquiry between print exposure and narrative absorption.  

Our online study consists of five stages. First, participants are asked to complete the 

Russian version of ART to implicitly measure their print exposure. Then they read the short 

narrative literary story. On the third stage participants are asked about this reading encounter 

via Russian adaptation of SWAS in order to measure their narrative absorption scores. 

Afterwards they evaluate their own enjoyment, understanding and impact of the text. We plan 

to replicate the original results and provide more evidence on the predictive ability of narrative 

absorption. Finally, participants answer some questions about their daily reading life. The last 

part is focused on usually overlooked reading experiences such as e-mail checking. This 

information might turn out to be beneficial regarding the nature of modern reading habits.  

We expect to find a positive correlation between participants’ ART score and their 

SWAS score. Experienced readers are expected to establish the necessary level of attention 
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more fluently and generate richer mental imagery. These two factors will then lead to increased 

narrative absorption. 
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Одной из важнейших характеристик чтения, отражающих его успешное 

освоение, является стандартный размер перцептивного диапазона. Перцептивный 

диапазон — это количество символов, которое человек может воспринять за одну 

фиксацию [1]. У англоязычных взрослых при чтении слева направо перцептивный 

диапазон равен 3 символам слева от точки фиксации и 14 символам справа от нее [2]. 

Немногочисленные работы по перцептивному диапазону у детей обнаружили, что он 

увеличивается с возрастом, а у англоязычных школьников 4 класса составляет 11 

символов справа от точки фиксации [3]. Перцептивный диапазон никогда не изучался 

на материале русского языка и кириллической письменности, а также неизвестно, какие 

навыки являются ключевыми для его размера. Цель нашего исследования — определить 

размер перцептивного диапазона у носителей русского языка и оценить вклад языковых 

навыков в его формирование.  

Мы протестировали 86 молодых взрослых и 41 школьника 3–4 классов с 

помощью видеоокулографической методики движущегося окна [4]. Участникам нужно 

было читать предложения, в которых им были видны не все символы, а только несколько 

слева и справа от точки фиксации. Остальные символы были заменены на X. С 

движением взгляда по предложению участнику открывались новые символы, а 

предыдущие закрывались. Получалось, что человек все время видит определенное 

количество символов, то есть окно движется вместе с его взглядом. Сравнивая чтение 

участников в разных условиях, мы определяли, при каком количестве видимых 

символов слева и справа чтение участников было максимально похоже на обычное 

чтение (когда видны все символы) по скорости, количеству перечитываний, длине 

саккад (быстрые движения между фиксациями). Кроме этого, участники проходили 

батарею лингвистических тестов. 

Мы нашли, что перцептивный диапазон у взрослых составляет 14 символов 

справа от точки фиксации, что соответствует размеру диапазона у англоязычных 

взрослых. Размер перцептивного диапазона у детей оказался равен 10 символам справа 

от точки фиксации, что соотносится с размером диапазона у англоязычных детей. Ни у 

детей, ни у взрослых мы не нашли корреляцию между языковыми навыками и размером 

перцептивного диапазона. Такие результаты могут свидетельствовать о том, что 

перцептивный диапазон больше зависит от навыков внимания.  
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Часто люди при решении когнитивных задач опираются на советы других людей, 

считая, что если они выносят решения независимо от нас и эти решения совпадают, то 

они являются правильными. Такая оценка достоверности знаний, основанная на 

сопоставлении собственных знаний и суждений с мнениями других людей, называется 

социальной верификацией [1].  

Известно, что опора на мнение других может приводить к ошибкам и когнитивным 

искажениям [2], поэтому должны существовать механизмы, осуществляющие отбор 

релевантной социальной информации. Эту функцию может выполнять метакогнитивная 

информация [3]. 

Метакогниции определяют как субъективные переживания, которые возникают на 

основе когнитивных процессов, отражают характеристики их протекания и участвуют в 

их регуляции [4]. То есть осуществляют функции мониторинга и контроля. Обычно 

метакогниции рассматривают с субъективной точки зрения, но в последнее время 

появилось много сторонников «экспансионистского» взгляда, которые определяют 

метакогниции как оценку мыслительных процессов не только своих, но и других людей 

[5]. То есть метакогниции позволяют учитывать психические состояния других людей 

(мониторинг) и использовать эту информацию для прогнозирования поведения 

(контроль). 

В нескольких исследованиях было показано, что метакогнитивная информация 

доступна для внешнего наблюдения. При отсутствии возможности вербального 

общения люди будут ориентироваться на невербальные признаки, свидетельствующие 

о проявлении уверенности [6]. То есть было показано, что в живой коммуникации 

метакогнитивные переживания могут передаваться напрямую (словесно), либо 

оцениваться косвенно с помощью невербальных признаков (скорость ответа). Но какие 

из этих способов будут работать при опосредованном взаимодействии?  

Так как уверенность является основной метакогнитивной оценкой когнитивной 

эффективности и наиболее универсальным интегральным показателем, то в нашем 

исследовании мы будем варьировать прямой и косвенный способы передачи 

уверенности. Также в исследовании о факторах, влияющих на учитывание советов 

эксперта, было показано, что среди факторов (доверие к эксперту, уверенность эксперта, 

точность эксперта, предыдущие отношения участника с экспертом и возможность 
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участника назначать оплату эксперта) значимым являлась именно уверенность эксперта 

[7]. 

Однако в исследовании о репутационных последствиях чрезмерной уверенности 

было показано, что люди, слишком уверенные в ответе и позже дискредитированные, 

способны сохранить свой статус надежного советчика, когда они выражают уверенность 

невербально (а именно через мимику, паузу в словах), в отличие от вербального условия 

(когда уверенность передавалась через текст) [8]. То есть напарник в зависимости от 

способа передачи уверенности может или сохранить, или потерять компетентность в 

глазах партнера, что может повлиять на то, будет ли партнер опираться на мнение 

напарника. 

Была поставлена такая проблема: влияет ли способ передачи уверенности (прямой 

— оценка уверенности, косвенный — скорость ответа) и компетентность партнера на 

то, будет ли учитываться мнение партнера при опосредованном взаимодействии?  

Были выдвинуты следующие гипотезы: информация о компетентности и об 

уверенности партнера, передаваемая разными способами, будут влиять на то, будет ли 

человек учитывать мнение партнера; на изменение ответа влияет совпадение или 

несовпадение первоначальных ответов; при несовпадении ответов если участник 

увереннее, чем его напарник, то напарник скорее будет учитывать его мнение, когда 

уверенность передается прямо, а не косвенно; взаимодействие с информацией о 

компетентности будет разным (в случае с прямым способом передачи информация о 

дискредитации будет влиять сильнее, в случае с косвенным — слабее). 

Эксперимент будет проводиться очно. Участники, не знакомые между собой, 

будут работать в парах за одним компьютером. Их будет разделять ширма, стоящая 

между двух столов, чтобы участники не видели друг друга. Монитор будет посередине, 

так чтобы участники видели весь экран. 

В качестве стимульного материала будут выступать фамилии настоящих и 

выдуманных писателей из теста читательского опыта, апробированного Д. А. Черновой 

и П. В. Бахтуриной.  

Для проверки выдвинутых гипотез разработан дизайн исследования, в котором 

предполагается два этапа. На первом этапе тестовой серии на экран последовательно в 

случайном порядке будет предъявляться 30 задач по определению настоящих фамилий 

писателей («Это фамилия реального писателя?»), каждая на 3 с. После каждой пробы 

участникам нужно будет нажать на клавишу (Да/Нет). В косвенной группе участники 

увидят на экране сообщение о готовности участника, появляющееся в тот момент, когда 

участник дает ответ. В прямой группе не будет показано сообщение о готовности. После 

того, как оба участника дадут ответ их сразу же попросят оценить уверенность в ответе. 

После готовности обоих участников им будет показан ответ их партнера и в группе с 

прямой передачей его оценка уверенности. Затем они должны будут дать повторный 

ответ и во второй группе – повторную оценку уверенности в течение 10 с. После 

завершения всех проб на экране будут показаны проценты правильных ответов 

участников. Затем сразу же начнется второй этап, в котором процедура будет такой же 

только с 30 новыми стимулами. После эксперимента будет проведено интервью. 

Мы ожидаем, что вне зависимости от группы будет происходить социальная 

верификация, то есть участники будут менять изначальные ответы под воздействием 



мнения партнера. На это повлияют оба фактора: уверенность и компетентность. В случае 

уверенности на вероятность изменения ответа повлияет скорее уверенность, 

передаваемая напрямую, чем уверенность, передаваемая косвенным способом через 

очередность. Влияние компетентности будет разным в зависимости от способа передачи 

уверенности: в случае с прямым способом передачи информация о дискредитации будет 

влиять сильнее, в случае с косвенным — слабее. 
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Наиболее часто понимание прочитанного исследуется с связи с языковыми 

компетенциями, например, широтой словарного запаса [1]. Кроме того, существуют 

исследования, в которых процессы создания текстов изучаются в контексте творческих 

способностей [2]. Можно предположить, что читатель, как и автор, сталкивается с 

необходимостью задействовать креативное мышление, чтобы верно трактовать текст и 

наделить слова нужными смыслами, а затем использовать полученную информацию.  

Результаты ранних исследований связи креативного компонента мышления и 

понимания прочитанного неоднозначны. С одной стороны, было установлено, что 

проведение уроков по развитию креативности в средней школе может улучшить навыки 

понимания прочитанного [3]. Тем не менее, встречаются и работы, в которых не удалось 

обнаружить значимые связи между пониманием прочитанного и креативностью, а также 

выявить положительное влияние развивающих творческие способности уроков на 

результаты выполнения заданий на понимание смысла текста [4].  В нашей работе 

рассматривалась взаимосвязь между компонентами дивергентного мышления 

(беглостью, гибкостью, оригинальностью) и полнотой понимания вербального текста.   

В исследовании приняли участие 34 респондента (23 жен., M=18.97 (SD=0.91)). 

Участники выполняли задания вербальной батареи теста дивергентного мышления Э. 

Торренса в адаптации Е. Е. Туник [5]. Для оценки полноты понимания прочитанного 

участникам предъявлялся научно-популярный текст: статья «Найти преступника по 

запаху» была взята с сайта электронного журнала «Нож» и адаптирована нами в 

соответствии с задачами исследования [6]. После ознакомления с текстом респондентам 

предлагалось ответить на контрольные вопросы анкеты и обсудить прочитанное в ходе 

полуструктурированного интервью с экспериментатором. Полнота понимания 

оценивалась от 0 до 2-х баллов, исходя из правильности ответов на вопросы анкеты, 

способности отделить основную информацию от второстепенной и сформулировать 

основную мысль прочитанного, точности пересказа, глубины проработки информации 

и самооценки эффективности работы с текстом.  

С помощью коэффициента корреляции Спирмена была выявлена умеренная 

прямая связь между баллом за полноту понимания и общей вербальной креативностью 

(r=0,444; p=0,008); умеренная корреляция между баллом за полноту понимания и 

вербальной беглостью (r=0,444; p=0,008), баллом за полноту понимания и вербальной 

гибкостью (r=0,519; p=0,002); слабая корреляция между баллом за полноту понимания 
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и вербальной оригинальностью (r=0,152; p=0,390).   

Полученные данные позволяют говорить о связи дивергентного компонента 

мышления с процессом смыслового чтения. Для формулировки более обоснованных 

выводов необходимо продолжение исследований с привлечением больших выборок 

респондентов. 
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Эффект фон Ресторфф — явление, при котором объект, выделяющийся на фоне 

остальных, запоминается лучше них [1]. В середине прошлого века стало известно, что 

наличие этого объекта в последовательности стимулов ухудшает воспроизведение 

соседних объектов [2]. Эффект индуцированной амнезии был многократно 

реплицирован на различном материале: например, когда среди изображений обычных 

объектов предъявлялось фото обнаженной фигуры [1] или среди слов, сказанных 

спокойным голосом, некоторые слова выкрикивались [3].  

Механизмы индуцированной амнезии, несмотря на долгую историю ее изучения, 

остаются предметом обсуждения [4]. Основной исследовательский вопрос — в какой 

степени неожиданный объект препятствует обработке информации: нарушается процесс 

ее кодирования, или же затрудняется доступ к закодированной информации. В 

соответствии с законом разрыва шаблона, сформулированным В. М. Аллахвердовым [5, 

с. 328–338], в момент нарушения ожиданий происходит разрыв связи с предыдущим 

контекстом: сознательный контроль смещается на переинтерпретацию ситуации, 

вследствие чего поступающая информация обрабатывается автоматически, и на этапе 

тестирования участнику сложнее проконтролировать иллюзии памяти, основанные на 

чувстве знакомости.  

Стимулами в нашем исследовании являются фотографии знаменитостей и 

фотографии самих участников, взятые из их открытых профилей социальных сетей. По 

результатам предварительного ассоциативного эксперимента было сформировано 5 пар 

семантически связанных знаменитостей (один человек из пары показывается на этапе 

кодирования, второй — на этапе узнавания).  

Участники (80 человек, 18–35 лет) запоминают последовательно предъявляемые 

на 500 мс в программе “PsychoPy” фотографии людей; затем записывают имена всех, 

кого увидели; и далее — на этапе узнавания — решают, была ли какая-либо из двух 

фотографий одного и того же человека показана ранее, отмечая также стратегию выбора 

по процедуре «помню/знаю/гадаю».  

Мы ожидаем, что в экспериментальной группе, участникам которой в середине 

серии предъявляется их собственное фото, будет наблюдаться бурная эмоциональная 

реакция, а на этапах тестирования будет выявлен эффект индуцированной амнезии: 

участники не вспомнят людей, показанных непосредственно до и после своего фото, и 

ошибочно воспримут новые фотографии уже показанных людей и фотографии ранее не 

показанных людей из ассоциативных пар как показанные (ошибки, основанные на 
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чувстве знакомости). В контрольной группе, где предъявлялись только фото 

знаменитостей, больше имен будет вспомнено при свободном воспроизведении и 

меньше ошибок будет допущено при узнавании.  

Работа внесет значимый вклад в теорию разрыва шаблона, а также позволит 

дополнить и уточнить уже накопленные сведения в отношении как конкретного эффекта 

индуцированной амнезии, так и общей темы осознаваемых и неосознаваемых процессов 

памяти. 

 

Список источников: 

1. Ellis N., Detterman D., Runcie D., McCarver, R., Craig, E. Amnesic effects in short-term 

memory // Journal of Experimental Psychology. 1971. Vol. 89, № 2. P. 357–361. 

2. Tulving E. Retrograde amnesia in free recall // Science. 1969. Vol. 164. P. 88–90. 

3. Detterman D. The retrieval hypothesis as an explanation of induced retrograde amnesia // 

Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1976. Vol. 28, № 4. P. 623–632. 

4. Sakaki M., Fryer K., Mather M. Emotion Strengthens High-Priority Memory Traces but 

Weakens Low-Priority Memory Traces // Psychol. Sci. 2014. Vol. 25, № 2. P. 387–395. 

5. Аллахвердов В. Сознание как парадокс. СПб.: «Издательство ДНК», 2000. 

  



Эффективность выполнения сенсомоторной задачи разной 

сложности при соревновательном давлении 

Янина Елизавета Александровна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

eyanina@spbniifk.ru 

Научный руководитель: Гершкович Валерия Александровна, кандидат 

психологических наук, СПбГУ 

Sensory-motor performance on different levels 

of difficulty under competitive pressure 

Yanina Elisabeth 

Saint-Petersburg University 

Проблема эффективности выполнения двигательного действия в условиях 

соревновательного давления является одной из подобластей психологии спорта [1]. В 

систематическом обзоре исследований, посвященных срывам под соревновательным 

давлением (choking under pressure) показано, что в настоящее время недостаточно 

экспериментальных исследований для вывода о том, что вызванные соревновательным 

давлением изменения в сознательной обработке двигательного действия напрямую 

способствуют снижению эффективности выполнения моторной задачи [2]. Делаются 

попытки описать механизм срыва у спортсменов со сформированным сенсомоторным 

навыком и связать его с «динамическим стереотипом», дополнительными действиями, 

выполняемыми перед основным движением [3]. Проводятся исследования по анализу 

баз данных, о событиях на протяжении сезона выступлений [4]. При помощи анализа 

физиологических показателей, рабочей памяти и технико-тактических действий 

спортсмена делаются попытки строго определить моменты соревновательного срыва 

[5]. Нами был предложен подход, позволяющий сформировать сенсомоторный навык у 

испытуемого, смоделировать ситуацию соревновательного давления и количественно 

оценить эффективность выполнения сенсомоторной задачи.  

В исследовании принял участие 72 испытуемый (48 юношей и 24 девушки) в 

возрасте 20±3 лет с нормальным или скорректированным до нормального зрением. За 

участие в эксперименте испытуемые получали денежное вознаграждение. Перед 

основной частью эксперимента участники знакомились с механикой виртуального 

гольфа, для этого выполнялась серия из 10 пробных гольфистских ударов (условия далее 

не повторялись в тренировочной и соревновательной сессиях).  

Испытуемые приглашались по два человека, им сообщалось, что они будут 

состязаться друг с другом за вознаграждение. Эксперимент состоял из двух частей: 

тренировочной и соревновательной, по 135 проб в каждой, всего 270.  

Проба — гольфистский удар — принимала три уровня сложности: простая (лунка 

на ближней дистанции), средней сложности (лунка на средней дистанции) и высокой 

сложности (лунка далеко от шара). Испытуемый, зажимая и удерживая некоторое время 

клавишу «пробел», управлял дистанцией, на которую пролетит шар. В зависимости от 

того, как участник эксперимента рассчитывал время удержания клавиши, он мог попасть 

в лунку или промахнуться.  

mailto:eyanina@spbniifk.ru


Были исключены испытуемые с частотой попаданий на одном из отрезков 

соревнования меньше 50%.  

Для проверки гипотезы об эффективности выполнения сенсомоторной задачи в 

зависимости от дистанции до лунки был применен непараметрический тест Фридмана 

X2 (2, N = 51, 70.31, p = 5.39e-16). Оценка размера эффекта проводилась коэффициентом 

согласия Кендалла (w=0.69, 𝐶𝐿95% 0.57, 1.0).  

Для определения групп, между которыми найдены различия был применен метод 

попарного тестирования Дюрбина — Коновера с поправкой Хольма. Значимыми 

оказались различия между ближайшей по дистанции и средней лункой при p = 9.57e-24, 

и различия между ближайшей по дистанции и дальней лунками при p = 2.82e-21.  
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Шанхайская Организация Сотрудничества, начавшая свою деятельность 15 июня 

2001 года, за время своего существования проделала огромную работу в различных 

сферах общественной жизни. Являясь организацией, занимающейся вопросами 

экономического развития и безопасности на территории Азиатского региона, ШОС 

также активно продвигает и реализует проекты, связанные с культурно-гуманитарным 

сотрудничеством государств-членов организации. Деятельность в сфере культурно-

гуманитарного сотрудничества внутри ШОС закреплена в Хартии Шанхайской 

Организации Сотрудничества от 2003 года как приоритетная, наравне с политическим, 

торгово-экономическим энергетическим и иными видами международного 

взаимодействия.  

Актуальность данного исследования определяется в первую очередь быстрыми 

темпами развития Шанхайской Организации Сотрудничества в различных сферах 

общественной жизни, в том числе обеспечении культурно-гуманитарного 

взаимодействия. Кроме этого нельзя не отметить высокую степень влияния организации 

на международной арене, что подчеркивает необходимость освещения культурного и 

гуманитарного сотрудничества государств-членов ШОС. 

Целью исследования является выделение механизмов культурно-гуманитарного 

взаимодействия внутри Шанхайской Организации Сотрудничества.  

В исследовании автором поставлены следующие задачи: 

1. Изучить эволюцию развития взаимодействия государств-членов ШОС в сфере 

культурно-гуманитарного сотрудничества; 

2. Проанализировать основные культурно-гуманитарные проекты ШОС: 

Университет ШОС, Молодежный совет ШОС, Программы сотрудничества государств-

членов ШОС в сфере туризма, а также Марафон ШОС; 

3. Рассмотреть основные результаты культурно-гуманитарного взаимодействия в 

существующей структуре ШОС. 

По итогам исследования можно констатировать, что на данном этапе государства-

члены Шанхайской организации сотрудничества находятся в процессе консолидации 

стран «семьи ШОС» в сфере культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Сотрудничество в области культуры, образования, спорта и международной 

коммуникации создает благоприятные условия для расширения и развития 

международных связей. Богатый опыт, накопленный за 21 год существования 
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организации, и работа над проектами, находящимися в разработке, будут и далее 

способствовать преодолению различных трудностей, а также содействовать 

соблюдению великих гуманистических традиций укрепления мира и добрососедства, 

ведущих к прогрессу и процветанию.  

При написании исследования использовалась информация с официального сайта 

ШОС (rus.sectsco.org), в том числе правовые и международные акты, находящиеся в 

открытом доступе, а также публикации в СМИ. 
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Талыши — ираноязычный народ, часть автохтонного каспийского этнического 

континуума. Это крупнейший негосударственный этнос Южного Кавказа, разделенный 

между Республикой Азербайджан и Исламской Республикой Иран. Это историческое 

разделение произошло в XIX веке в результате русско-персидских войн и серьезно 

повлияло на культурные, языковые, религиозные и другие маркеры талышской 

идентичности. 

Ареал проживания талышей, называемый ими Талыш или Талышистан, занимает 

крайний юго-западный угол Каспийского моря и делится на две части: северную, 

входящую в состав Азербайджанской Республики (АР), и южную, составляющую 

северные районы провинции Гилан в Исламской Республике Иран (ИРИ). 

Большинство талышей исповедуют шиизм, хотя есть среди них и суниты — как в 

Азербайджанской Республике (порядка 19 деревень), так и в Иране.  

В Азербайджане талыши — дву- или треязычны и говорят на талышском, 

азербайджанском и русском, владея этими языками в разной степени в зависимости от 

зоны проживания и социальной среды. В Иране, помимо государственного персидского 

языка, талыши говорят на родном, а также, в зависимости от региона, используют 

гилянский или мазендаранский диалекты. 

За последние десятилетия мы наблюдаем серьезный всплеск самосознания 

талышей, проживающих в Азербайджанской Республике. Это проявляется в подъеме 

интереса к родному языку, собственно талышской культуре, религиозной традиции, в 

некоторых социальных аспектах, а также в общественно-политических устремлениях. 

За этим процессом заметны трансформация и актуализация основных маркеров 

идентичности талышей, которые и определяют самосознание данного этноса сегодня.  

Цель данной работы — проанализировать основные элементы самосознания 

талышей в АР, параллельно прослеживая трансформации, которым они подверглись за 

последние десятилетия.   

Основные задачи исследования: анализ социолингвистической ситуации среди 

талышей Азербайджанской Республики (статус талышского языка в системе 

образования, медиа-сфере и т.д.); анализ подъема религиозного самосознания талышей 

— как среди шиитов, так и среди суннитов; статус талышей как этнического 

меньшинства в Азербайджанской Республике; анализ талышского общественно-

политического поля. 
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В качестве сравнительного материала нами привлекаются данные по талышам 

Ирана. 

Актуальность выбранной темы обусловлена важностью проблемы трансформаций 

идентичности, через которые, в силу разных причин, проходят сегодня многие народы. 

В качестве методологической основы нами использован сравнительно-

исторический метод, метод компаративного анализа, а также анализ материалов из 

талышской медиасферы и социальных сетей. 
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Эпоха позднего палеолита на Дальнем Востоке была периодом массовых миграций 

и формирования народов монголоидной расы. В связи с данным фактом следует 

учитывать родство некоторых восточных народов, и, соответственно, схожие элементы 

в культуре.   

На ранних стадиях существования общества шаманизм был актуален во многих 

частях света, так что существование схожих черт в примитивной культурной основе 

является закономерным. Однако, в связи с историческим взаимодействием корейцев и 

тунгусов, данные аспекты имеют большую значимость. Проведение аналитической 

работы, затрагивающей ранние формы религиозных воззрений двух народов, поможет 

сформулировать четкое представление о их возможном родстве и едином историческом 

начале.   

Стоит отметить общую особенность изображение анималистических и 

орнитологических элементов на ранних стадиях развития общества, отождествляющих 

их с человеком (единое строение скелета) или сверхъестественными объектами. Общим 

примером является медведица («Мифе о Тангуне» в Корее, дух «Дедушки-Медведя» у 

эвенкийского народа.   

Необходимо отметить значительное соответствие передачи и получения 

шаманского дара в обеих культурах. Способности передавались по материнской линии 

или из-за последствий «шаманской болезни».   

Стоит также отметить момент о мифологии рождения корейских основателей Сок 

и Пак из яйца, что характерно для австронезийских народов. Однако подобная «Легенда 

о двух братьях» есть и в эвенкийской мифологии, что является особым связующим 

звеном между культурами.   

В пантеоне каждой их двух этих шаманских культур существует единое вечное и 

главное существо. У большинства тунгусов — «Буга» («все сущее»).  У корейцев также 

есть общий бог «Гунун».   

Стоит отметить особое отношение к небу и небесным светилам и у корейцев, и у 

эвенков, почитающих «Дух неба» (для тунгусов, предположительно, является 

заимствованным божеством). Входом в верхний мир для них является Полярная звезда  

(Санарин). Последователи корейского шаманизма с особым трепетом относятся к 

«Солнцу, Луне и Святым Божествам Небес и Земли. Кроме того, в корейских легендах 

присутствует обожествление культа «Семи звезд Большой Медведицы», где каждая из 

звезд обладает сакральным значением и способностью оказывать влияние на человека в 

разные периоды его жизни.   
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В настоящее же время и Республике Корея, и в Российской Федерации 

предпринимаются попытки сохранения и поддержания данного культурного 

исторического пласта. Исследования в смежных областях помогут выделить единую 

версию происхождения обоих народов и их общего исторического прошлого. 
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Протогородское поселение в южной Анатолии, Чатал-Хююк, существовало 

приблизительно с 7500 г. до н.э. по 6400 г. до н.э. На его территории было найдено 

множество женских статуэток, отличающихся по степени исполнения. Несмотря на 

разное исполнение, фигуры отражают прагматичное знание человеческого тела.   

Первооткрыватель Чатал-Хююка, Джеймс Меллаарт, утверждал, что найденные 

женские фигурки представляли богиню плодородия, которой поклонялись жители 

поселения [1]. На Меллаарта сильное влияние оказал успех работ в Хаджиларе, где под 

его руководством были найдены неолитические женские статуэтки. После он 

интерпретировал раскопки с Чатал-Хююка согласно предыдущему опыту работы на 

юго-западе Турции: фигурки женщин он представил как свидетельство религии, в 

которой преобладала богиня плодородия или как он её называл — «Богиня-Матерь», 

которая возглавляла пантеон матриархальной культуры в Чатал-Хююке около 7500 г. до 

н.э [2].  

Идея Меллаарта приобрела наибольшую популярность после публикации работ 

Марии Гимбутас — важного в истории теоретика богини-матери. В своей книге «The 

goddesses and gods of Old Europe» Гимбутас анализирует культуру, называемую Старой 

Европой. Отличительной чертой данной культуры она считала доминирование женщин 

в обществе и поклонение Богине, «воплощающей творческий принцип как Источник и 

Даритель всего» [3].   

Выводы, сделанные Меллаартом при первых раскопках, отличаются от принятых 

сегодня; их, в том числе, опровергает нынешний директор археологических раскопок — 

Иэн Ходдер. За десятилетия раскопок он и его команда не нашли четких доказательств 

существования ни культа Богини-Матери, ни матриархального уклада общества [4]. В 

книге под его редакторством «Religion in the emergence of civilization: Çatalhöyük as a 

case study» феномен Чатал-Хююка и теорий об символизме археологических находок 

был широко рассмотрен. Так, найденные статуэтки могут свидетельствовать скорее о 

ежедневной практике ритуалов, в которых важная роль отводилась как мужчинами, так 

и женщинам [4, с. 207]. 

Корень проблемы, с которой сталкивались первые археологи, заключалась в их 

подходе к «прочтению» найденных фигурок и других артефактов. Они рассматривали 

тело как общий нарратив, не изучая комплексные схожести и различия между 

находками. Несмотря на схожий визуальный прием в передаче женского тела, разница в 

значении и историческом контексте статуэток, а также вкладываемых мастерами 

нюансах смысла радикальна.   
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В работе будут проанализированы женские фигуры из Чатал Хююка с целью 

подробного рассмотрения предложенной Меллаартом идеи о матриархальном укладе 

общества на заданной территории. 
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В Та’рих ат-Табари (838-923) есть упоминание о важном событии еврейской 

ранней средневековой истории — возвращение еврейской общины в Иерусалим во 

время правления второго праведного халифа ‘Умара Ибн ал-Хаттаба (634-644).  После 

прибытия в город, осмотра ал-Харам аш-Шариф и переговоров с христианским 

патриархом Софронием (560-638) ‘Умар заключил соглашение об условиях и гарантиях 

безопасности для христианского населения Иерусалима. В 636 г., нарушив пункт, в 

котором говорилось о недопущении евреев в Иерусалим, халиф вернул право еврейским 

общинам проживать в городе. Ат-Табари трактовал это решение ‘Умара, как следование 

одной из сур Корана (2:256 — «Нет принуждения в религии») [1]. Запрет доступа в 

Иерусалим для евреев, введенный в Римской Империи после восстания Бар-Кохбы (132) 

и поддержанный Константином I (306-337) в Византийской Империи, не соответствовал 

идее исламской веротерпимости. Еще одним важным источником, раскрывающим 

отношения мусульман и немусульман, является так называемый «пакт» ‘Умара, который 

был заключен в Иерусалиме и фиксировал права и обязанности немусульман.   

Какими другими возможными причинами, помимо идеи ислама о религиозной 

толерантности, можно объяснить решение ‘Умара о возвращении еврейской общины в 

Иерусалим?  

Для ответа на вопрос о причинах возвращения еврейской общины в Иерусалим 

будет использована методология process-stressing [2], а также структурно-

функциональный метод для определения места евреев в социально экономическом 

ландшафте города после заключения «пакта» ‘Умара.   

В работе проверяется гипотеза о том, что евреи в исламском Иерусалиме и его 

новом исламском нарративе, активно создавшемся после завоевания [3], играли 

определенную роль не только в экономике и налогообложении города, но и 

использовались как противовес многочисленной и влиятельной христианской общине 

[4].   

Объяснением мотивов этого события занимались специалисты в сфере еврейских 

исследований и арабистики — O. Livne-Kafri [3], M. Gil [4], S. D. Goitein [5]. На их 

подходах и интерпретациях источников будут основываться рассуждения в работе.   

Изучение раннесредневековой истории еврейской общины в Иерусалиме 

представляется актуальным для выявления характерных черт во взаимодействии 
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мусульман и немусульман вплоть до начала Нового времени [5]. После сдачи города 

мусульманам и возвращения в него евреев начал создаваться новый мусульманский 

образ Иерусалима. В этот период началось тесное соприкосновение двух религиозных 

традиций — исламской и иудейской. Особое значение города для двух этих религий до 

сих пор играет важную роль в формировании позиций двух сторон в продолжающемся 

палестино-израильском конфликте, в котором остро стоит вопрос о неурегулированном 

статусе Иерусалима. 
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Внезапное ослабление политического контроля в период 1980-х гг.  открыло 

китайское общество для проникновения культурных веяний Запада. О размахе и глубине 

социальных перемен, вызванных экономическими реформами, свидетельствует 

возникновение в Китае феномена «социальных горячек» — массового увлечения 

атрибутами западной культуры. Несмотря на обилие научных работ, посвященных 

экономико-политическим реформам последней четверти XX века, в исследовании темы 

«социальных горячек», в частности Культурной лихорадки, обнаруживаются 

определенные лакуны.  

Охвативший китайское общество интерес к западной интеллектуальной традиции 

оформился как Культурная лихорадка (вэньхуа жэ). Культурная лихорадка, вспыхнула 

в 1985 г. в период расцвета реформ открытости и вскоре превратилась в всенародное 

обсуждение таких понятий, как культура, традиции и современность.   

Культурная лихорадка охватила широкие аудитории за пределами академических 

институтов и университетских городков и вызвала широкий резонанс в обществе. 

Потребность китайской интеллигенции в новой системе мышления, готовой если не 

полностью сменить, то существенно дополнить марксистский взгляд на мир, стала 

причиной обращения к западной философии. Частными примерами проявления 

Культурной лихорадки в разные периоды становились «горячки» по Сартру, Ницше и 

Фрейду.   

Первая со времен образования КНР независимая от государства культурная 

инициатива была прервана трагическими событиями 4 июня на площади Тяньаньмэнь, 

которые положили конец надеждам целого поколения китайцев на возможную 

демократизацию культуры страны.   

Однако Культурная лихорадка стала водоразделом в интеллектуальной культуре 

новейшего Китая: точкой перехода от критики маоизма к интроспективной работе 

гуманитарной мысли, осмысляющей отчуждение КНР как от социалистических, так и от 

капиталистических стран конца XX-начала XXI веков.  

В моем докладе будут рассмотрены причины возникновения Культурной 

лихорадки, этапы ее оформления как массового социально культурного движения и 

основные «горячки» этого периода. 
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Рассматривается проблема оттока квалифицированных специалистов в сфере 

науки и технологий из Китая. Используются методы логического (определение сути 

национальных программ для возвращения ученых), системного (определение 

совокупности программ и их влияния на политику по борьбе с «утечкой мозгов»), 

дедуктивный (позволил вывести общие положения из ряда частных) и индуктивный 

(позволил вывести частные факты из общих) методы. 

Утечка мозгов — это процесс, при котором высококвалифицированные работники 

мигрируют из развивающихся стран в развитые, часто из-за больших возможностей 

заработка и трудоустройства. Сам термин ввели в оборот сотрудники Лондонского 

королевского общества, впервые употребив его в докладе 1962 года, описывая массовый 

послевоенный переезд учёных и инженеров из Англии в США и Канаду, а уже в 1968 г. 

ООН признала, что утечка мозгов стала серьёзным экономическим явлением. 

Среди стран, добившихся значительных успехов в её решении, можно выделить 

Китай, который фактически с нуля создает у себя академическую среду. Причиной 

этому является «Культурная революция» 1966-76-х гг., которая с преследованиями 

интеллигенции почти ничего не оставила от старой системы. Утечка мозгов была очень 

серьезной проблемой для Китая, что с 2016 г. «культурную революцию» считают 

«катастрофической ошибкой». 

Сейчас же в Китае последовательно проводится политика по работе с китайской 

научной диаспорой и её возвращением. Китай пытается улучшить престиж 

университетов и академических центров, поднять среднюю заработную плату и уровень 

жизни в стране. Со второй половины 1990-х гг. правительство активно помогает 

университетам, таким как Циньхуа и Пекинский, выделяя крупные суммы денег на 

структурные реформы [1]. Особый интерес представляют и расходы государственного 

сектора на НИОКР. Согласно отчету ЮНЕСКО [2], Китай удвоил валовые внутренние 

расходы на исследования и развития в период с 2012 по 2019 год до более чем 2,2 трлн 

юаней (2,23% ВВП), уступая США (с их 3,1% ВВП в 2019 г.), но уже обойдя ЕС (с его 

2% ВВП в 2018 г.).  

Для поддержки высококвалифицированных кадров и предотвращения их оттока в 

КНР, как утверждает Ложечко [3], действуют такие программы, как: «Весенние бутоны» 

(с 1989 г.), «Янцзы» (с 1998 г.), «1000 талантов» (с 2008 г.), «Юная тысяча талантов» (с 

2013 г.), создаются «технопарки для открытия бизнеса» и особые «зоны развития», где 

репатриантам предлагаются налоговые льготы, льготные условиями аренды, ссуды на 
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открытие бизнеса, активизировались ярмарки вакансий, тематические конференции и 

форумы.  
Можно сделать вывод о том, что китайская политика взаимодействия с научной 

диаспорой носит системный характер, сочетая в себе финансовые стимулы и особые 

льготы. Не лишена она и недостатков, среди которых можно назвать недовольство в 

академических кругах, из-за преференций по отношению к «возвращенцам». В целом 

же, Китай смог за последние 20-25 лет выработать и последовательно реализовать 

сравнительно эффективную стратегию по работе с интеллектуальной миграцией. 

 

Список источников: 

1. Соколов Д. В. 2016. Интеллектуальная миграция в Китае, Индии и России: некоторые 

международные сопоставления. Управление наукой и наукометрия, 3.  

2. Schneegans S., Straza T. and Lewis J. (eds) 2021. UNESCO Science Report: The Race 

Against Time for Smarter Development. UNESCO Publishing: Paris, 627-629.  

3. Ложечко А.С. 2017. Совершенствование механизма финансирования научных 

исследований на основе анализа зарубежного опыта. Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук, 5(1). 

  



Символический потенциал изделий из горного хрусталя в 

искусстве Фатимидов 

Фомич Василиса Александровна  

Санкт-Петербургский государственный университет 

fomvasal@gmail.com  

Научный руководитель: Малозёмова Елена Игоревна, кандидат исторических 

наук, СПбГУ 

The symbolic potential of Fatimid rock crystal objects 

Fomich Vasilisa 

Saint Petersburg State University 

         Традиционно горный хрусталь в средневековом Исламском мире наделялся 

символическим значением [1, p. 5], но в случае с хрустальными изделиями, 

предназначенными для исмаилитской династии Фатимидов, судить о символике 

оказывается затруднительно: попытки исследовать эту тему столкнулись с нехваткой 

письменных источников [2, p. 152]. Однако учитывая эзотерическое восприятие 

исмаилитами окружающего мира, можно предположить, что именно символико-

аллегорическое толкование обусловило популярность столь дорогого и сложного в 

обращении материала в эпоху Фатимидов, после которых производство изделий из 

горного хрусталя угасает [2, p. 140]. В настоящей работе я предлагаю сменить точку 

зрения и попробовать изучить символический потенциал хрустальных предметов в 

рамках мировоззрения Фатимидов, проанализировав внешние характеристики изделий 

из горного хрусталя и сопоставив выявленные особенности с положениями 

исмаилитской религиозно-философской доктрины.  

         Одним из ключевых внешних свойств хрусталя является его прозрачность. Свет, 

проходящий через стенки хрустальных изделий, рассеивается, что напоминает эманации 

божественной энергии, с помощью которой, согласно воззрениям исмаилитов, была 

создана материя [3, c. 183], и предметы из горного хрусталя (особенно — лампы) могли 

напоминать о Творении; также они могли олицетворять халифа, в представлениях 

Фатимидов наделенного божественным светом [2, p. 144]. Кроме того, благодаря своей 

прозрачности, хрустальные светильники создавали два уровня света (внутренний огонь 

и внешнее рассеянное свечение), что коррелировало с исмаилитской идеей о двух 

уровнях прочтения Корана и двух уровнях посвящения [3, с. 182].  

         Прозрачный горный хрусталь не мог быть заменен на прозрачное стекло, так как 

минерал, в отличие от стекла, обладает естественной способностью раскладывать свет 

на спектр, что может служить визуализацией исмаилитской концепции единства и 

множественности мира [3, с. 183]; более того, под влиянием разноцветного мерцания 

хрустальных ламп, как и вина, вероятно, хранившегося в хрустальных сосудах, человек 

погружался в иное состояние сознания, в котором он и мог постигнуть скрытый уровень 

реальности. Некоторые особенности оформления — например, мотив «линия-точка» [2, 

p. 131] — встречающиеся на хрустальных предметах, поддерживают потенциальный 

символизм материала.  

        Таким образом, изделия из горного хрусталя, в связи с особенным характером 

взаимодействия минерала со светом, могли служить материальным воплощением 
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нескольких основополагающих идей исмаилитской доктрины. Несмотря на то, что в 

отсутствие письменных подтверждений мы можем лишь выдвигать предположения 

насчет уникального для исмаилитов Фатимидов символического значения горного 

хрусталя, результаты данного исследования доказывают обоснованность возникновения 

подобных предположений и необходимость дальнейшей разработки темы, в том числе 

за счет формирования более четкого представления о восприятии исмаилитами 

искусства вообще и о роли искусства в Фатимидском халифате. 
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Эпидемии холеры стали значимым событием XIX в. Необходимость бороться с 

данным заболеванием стимулировала развитие медицины — ответы, которые 

современники могли дать на вопросы о происхождении, распространении и лечении 

холеры, переставали быть удовлетворительными. Вместе с уровнем научного прогресса, 

характерным для XIX в., это позволило отказаться от миазматической теории в пользу 

микробной, обнаружить возбудителей ряда заболеваний и подойти к вопросу 

вакцинации с новых позиций. 

Эпидемии холеры затронули многие регионы, в том числе Латинскую Америку. 

Для данного региона XIX в. связан с процессом обретения независимости, который 

обозначил нарастающую дифференциацию его частей. 

Куба — остров, имеющий собственную специфику, которая была продиктована 

его ролью в составе Испанской империи. В феврале 1850 г. [1] на Кубе началась 

эпидемия холеры, которая стала важным информационным поводом для газеты 

испанского колониального правительства. Цель данного исследования — ответить на 

вопрос о том, какие меры против холеры принимались и каким образом они 

транслировались через данную газету, а также, как эти меры перекликаются с 

медицинской наукой указанного периода и на формирование какого представления об 

эпидемиологической ситуации была направлена их публикация. Последнее 

представляется особенно интересным, поскольку существуют основания предполагать, 

что власти Кубы стремились сократить количество информации про эпидемию, чтобы 

не способствовать общественной панике. Так, например, было принято решение не 

публиковать число жертв холеры [2]. Также в историографии встречается мнение о том, 

что занижение числа жертв на бумаге встречалось как на Кубе, так и в других частях 

Латинской Америки, например, в Пуэрто-Рико [3], а объявление об окончании 

эпидемии, по мнению исследователя К. Кайпла, было преждевременным [2]. 

Источником данного исследования стали выпуски Gaceta de la Habana, 

выходившие с момента начала эпидемии в Гаване в феврале 1850 г. вплоть до ее 

официального завершения к началу октября того же года [4]. Исследование проводилось 

с применением метода контент-анализа.  

Впервые о присутствии холеры в Гаване, в Военном госпитале, было объявлено в 

выпуске от 19 апреля 1850 г. Значительная часть публикаций, посвященных мерам 

борьбы с эпидемией, пришлась на первый месяц после этой даты. Эти меры очерчивали 
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обязанности властей и врачей, затрагивали вопросы помощи больным из уязвимых слоев 

населения, касались процессов захоронения и способов снижения распространения 

заболевания. 
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Нельсон Мандела является выдающейся личностью, навсегда сохранившей за 

собой титул одного из самых популярных политиков XX в. Именно он был создателем 

идеи борьбы с апартеидом, активистом, боровшимся с сегрегацией чернокожего 

населения. Более того, в 1999 г. Нельсон Мандела наносит визит в Российскую 

Федерацию, в ходе которого не раз отмечает весомый вклад, который внес в борьбу с 

апартеидом Советский Союз и выражает надежду на благополучное дальнейшее 

сотрудничество с Россией. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что его пожелание 

сбылось. На данный момент ЮАР является ключевым партнером России в сфере науки 

и образования на африканском континенте, а также одним из партнеров в рамках 

БРИКС.  

Ввиду вышесказанного научный интерес представляет изучение интеллектуальной 

биографии Нельсона Манделы. В рамках данной статьи будет поставлен вопрос о том, 

что сформировало основные идеи Президента ЮАР, и почему им было отдано 

предпочтение в заявлениях африканского лидера в России.  

В фокусе изучения будет его социокультурное окружение, биография и, 

разумеется, основные аспекты культуры Южно-Африканской Республики, способные 

оказать влияние на характер и становление взглядов Нельсона Манделы. В качестве 

источников используются автобиографические книги, интервью и публичные заявления 

Нельсона Манделы, в том числе сделанные в ходе проведенных встреч в России. 

Научная литература, специализирующаяся на истории Южно-Африканской 

Республики, используется для понимания контекста происходящих событий и 

выявления факторов, способных повлиять на продвигаемые Нельсоном Манделой идеи.  

Сопоставление исторических фактов и процессов, происходящих в ЮАР, с 

культурной обстановкой и социальным окружением Нельсона Манделы, а также 

проанализированные материалы из его выступлений позволяют четкой линией 

прочертить становление его политических взглядов, объясняют непримиримость его 

борьбы и твердость убеждений, а также дают понять, почему президент ЮАР, в скором 

времени оставивший свой пост, так уверенно говорил о благополучных перспективах 

развития отношений между РФ и ЮАР. Можно сделать вывод о том, что роль СССР в 

освобождении ЮАР оставалась одним из ключевых интеллектуальных стимулов для 

Нельсона Манделы в его стремлении выстраивать всестороннее сотрудничество с 

Российской Федерацией.    
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В условиях глобализации национальная идентичность неизбежно претерпевает 

негативные изменения, однако не теряет своего значения в сознании ее носителей [3, с. 

51]. В Соединенных Штатах Америки этот кризис наблюдается более отчетливо, в силу 

специфических особенностей исторического развития нации. Мультикультурная 

перспектива внутренней политики США проявилась в дроблении общей национальной 

идентичности американцев на малые вариации в соответствии с культурным 

плюрализмом этнических меньшинств. Идея единства все чаще подменяется цинизмом, 

а национальные мифы деконструируются или уходят в прошлое. 

Традиция сложилась еще в конце 1980-х гг., когда новое поколение специалистов 

предприняло попытку переосмысления ключевых мифов американской истории, 

связанных прежде всего с передвижением на Запад линии фронтира, 

мультикультурными связями на границе «дикости» и «цивилизации», а также рабством 

и основанием нации. Подмена идеалов и конструирование на их основе новых смыслов, 

в сущности, более реалистичных и непрезентабельных, стало одним из ключей к 

поискам нового фундамента для американского самосознания в условиях новой, 

мультикультурной реальности. 

«Проект 1619», по нашему мнению, занимает особое место в процессе 

конструирования нового дискурса. Он представляет собой сборник из семнадцати эссе 

на страницах газеты The New York Times, каждое из которых вносит авторский взгляд 

на один из ключевых аспектов американского капитализма и демократии с точки зрения 

афроамериканской истории: от прибытия первого корабля с рабами в 1619 г. до 

сегодняшнего дня [4]. В 2020 г. организация The Pulitzer Center даже включила 

материалы NYT в школьную программу [2].  

Движение чернокожих в США можно считать одним из наиболее развитых с 

социокультурной точки зрения: оно практически завершило фазу формирования 

общественного мнения на основе своей идеологии и вступает в следующую — 

оформление кластера ее носителей в государственных органах власти и иных 

социальных институтах [1, с. 82]. Однако, что еще более важно, инициатива «1619», как 

попытка создать новый миф, получила широкое распространение, что в значительной 

степени отличает ее от других, даже более академических и верифицируемых 

предприятий критической расовой теории. 

Таким образом «Проект 1619» является не только проявлением развивающегося 

кризиса американской идентичности, но и ступенью к расширению ее основ. Проект не 

получил абсолютной поддержки среди белого населения США и специалистов по 
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американской истории, однако имел широкий общественный резонанс, и, как часть 

ценностно-символической политики заинтересованных групп, стал основой для 

пересмотра места чернокожих, предлагая вынести их роль как основообразующую в 

процессе рождения некогда нового государства — Соединенных Штатов Америки. 
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Правление царя Вавилона Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.) ознаменовалось 

включением обширных территорий как к югу от Вавилона (город-государство Ларса), 

так и к северо-западу от Вавилона (область в среднем течении Евфрата вплоть до г. 

Мари) в состав Вавилонского государства. Значительное расширение земель привело к 

необходимости реорганизации системы административного управления. Основой 

взаимодействия между администрацией и подданными государства стала обязательная 

государственная служба (акк. ilkum).  

Важнейшей задачей, стоявшей перед органами власти, было поддержание 

эффективного функционирования института-ilkum, что предполагало тщательную 

фиксацию сменяемости персонала: удаления одних лиц из списка работников и запись 

новых. Примером такого делопроизводства является архив из Британского музея, 

включающий двенадцать хорошо сохранившихся клинописных табличек, содержащих 

сходную датировку: ноябрь-декабрь 39-го года правления Хаммурапи (1753 г. до н.э.).  

Проблема интерпретации такой практики замещения в отрядах государственных 

работников является одной из самых дискуссионных у исследователей [1, 3, 4], 

занимающихся институтом службы времени правления Хаммурапи. Прежде всего для 

научного сообщества интерес представляет терминология зачисления работников в 

отряды и исключения лиц из них, исторический контекст таких перемещений персонала, 

а также регулирование данных операций со стороны администрации. Скудность 

текстовых памятников по данной тематике увеличивает важность для исследователей 

таких емких источников сведений, как таблички из Британского музея.  

Всесторонний анализ данного архива совместно с сопоставлением с синхронными 

письмами из Вавилонии (корпус AbB [Altbabylonische Briefe in Umschrift und 

Übersetzung]) и датировочными формулами позволяет составить детальное 

представление о формуляре этих административных записей и об исторических реалиях, 

в которых они были крайне необходимы. Очевидно, что анализируемые тексты 

составлены по истечении срока исполнения служебных обязанностей одними лицами и 

из-за необходимости призыва на службу новых. Данные таблички информативны и в 

отношении должностей, контролировавших операции по замещению персонала. 

Регулирование происходило под руководством военных лиц: акк. wakil Amurrim (шум. 
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UGULA MAR.TU, «начальник амореев») и акк. laputtûm (шум. NU.BANDA3, «младший 

офицер»).  

Данный архив ценен и тем, что он открывает перспективы для дальнейшего 

исследования. Прежде всего можно сконцентрировать отдельное внимание на 

составителях данного рода документации, изучить текст и иконографические сюжеты 

некогда принадлежавших чиновникам печатей, оттиски которых сохранились на всех 

документах, а также ознакомиться с дошедшими до наших дней списками имен 

работников и их заместителей.  

 

Список источников: 

1. Charpin D. Hammurabi of Babylon. — Bloomsbury Publishing, 2012. 

2. Mander P., Pomponio F. A minor Old Babylonian archive about the transfer of personnel 

//Journal of cuneiform studies. — 2001. —Т. 53. — №. 1. — С. 35–67. 

3. Stol M. Wirtschaft und Gesellschaft in altbabylonischer Zeit //Orbis Biblicus et Orientalis. 

— 2004. — №. 160/4. — с. 732–747 

4. Van de Mieroop M. King Hammurabi of Babylon: a biography. — John Wiley & Sons, 

2008. 

  



Трудовая деятельность молодёжи ТАССР в годы  

Великой Отечественной войны 

Игнатьева Юлиана Александровна 

Елабужский институт Казанского федерального университета 

yulaaash21@mail.ru  

Научный руководитель: Бурдина Гульнара Мансуровна, кандидат исторических 

наук, Елабужский институт КФУ  

Work activity of the youth of the TASSR during the Great Patriotic War 

Ignateva Yuliana 

Elabuga Institute of Kazan Federal University 

Одним из ключевых событий XX в. является Великая Отечественная война. С 1941 

г. по 1945 г. русскому народу пришлось столкнуться с врагом, который ставил задачу 

физического уничтожения большого количества русских и стирания из истории всех 

остальных. В наиболее тяжелом положении в годы военного лихолетья оказалось 

молодое поколение. Всестороннее рассмотрение трудовой деятельности молодежи в 

годы этого трагического события позволит показать войну во всей ее сложности и 

противоречивости.  

Война принесла несчастливые беды, лишения жителям тыла. В полной мере 

пережили все это и жители ТАССР. Материальные и людские ресурсы города 

направлялись в основном на обеспечение потребностей фронта. Ушедших на фронт 

рабочих заменяла молодежь. На заводы и фабрики, новостройки и железные дороги, в 

МТС, колхозы и совхозы пришли миллионы юношей и девушек, обеспечивая фронт 

всем необходимым.  

Для организованной подготовки новых рабочих из городской и колхозной 

молодежи в стране была создана система Государственных трудовых резервов. Для 

обучения городской и сельской молодежи были открыты три типа учебных заведений: 

ремесленные и железнодорожные училища и школы фабрично заводского обучения 

(ФЗО). Именно прошедшие через Гострудрезервы специалисты стали важнейшим 

источником трудовых ресурсов в стране [1, с. 253].  

Обучение осуществлялось как через систему государственных трудовых резервов, 

так и непосредственно на предприятиях. Только на заводе № 40 им. В. И. Ленина в 1943 

году были подготовлены 8047 новых рабочих, в том числе 5786 татар [2, с. 54]. В цеха 

Казанского авиационного завода № 22 им. С. П. Горбунова после обучения пришли 

работать 7780 женщин-татарок [3, с. 38]. В деле обучения татар важное значение 

придавалось умению наставников объяснить материал новичкам на их родном языке. 

Так, на Кукморской фабрике «Красный текстильщик» десятки молодых рабочих 

обучила С. Фатыхова, 10 квалифицированных токарей подготовил казанский 

рационализатор Ф. Абдрахманов.  

Широкое распространение в тылу получило движение молодежных трудовых 

бригад-звеньев. Соревнование сельских молодежных звеньев высокого урожая сыграло 

одну из важнейших ролей в мобилизации продовольственных ресурсов на нужды 

фронта [4, с. 183].  
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16 октября 1941 г. было принято решение о сооружении Волжского 

оборонительного рубежа. Половиной рабочих «Казанского обвода» были подростки и 

молодежь [5, с.62].  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны Татарская АССР, как и вся 

страна, трудилась для достижения Великой Победы. 
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Научная проблема. Задачей данного исследования является изучение проектов 

реформы по внедрению десятичной денежной системы в Мексике во второй пол. XIX в. 

и особенностей ее реализации на фоне сложных внутренних конфликтов и особенностей 

внешнеэкономической политики. Наибольший интерес представляет переходный 

период, характеризовавшийся одновременным существованием двух денежных систем. 

Выдвигается гипотеза о влиянии потребителей валюты на внешнем рынке вкупе с 

устоявшейся традицией денежных и иных мер внутри страны на замедление реализации 

реформы.  

Методология. Исследование основывается на историко-генетическом методе и 

компаративном анализе внутренней и внешней монетарной политики Мексики.  

Источниковая база. Исследование опирается на законодательные акты как на 

теоретическую базу денежной реформы. Ее проведение и промежуточные результаты 

прослеживаются в мексиканской периодической печати, содержащей различные 

комментарии о переходе на десятичную монетную систему и метрическую систему мер 

в целом. Влияние внешних экономических факторов рассматривается на статистическом 

материале производства и экспорта серебра и денег, а также колебания курса валют, 

приведенных в экономических исследованиях 1890–1900-х гг. Дополнительным 

источником служит нумизматический материал, визуализирующий этапы и результаты 

денежной реформы.  

Историография. Денежная реформа рассматривалась в рамках обширных работ по 

экономической истории и истории денег Мексики, в основном без углубления в 

проблематику внедрения новых монет. Среди них можно выделить классический труд 

Хосе Мануэля Собрино по нумизматике Мексики [1] и исследование Франсиско Морено 

и Гутьерреса о денежной системе этой страны [2].  

Среди более фокусных исследований можно выделить статью Ричарда Доти, в 

которой он рассматривает денежную реформу в контексте внутренней борьбы 

политических оппонентов [3]. В рамках данного исследования развивается мысль о том, 

что помимо военно-политических причин на начальном этапе на продолжение реформы 

повлияло отношение азиатских потребителей к мексиканской валюте, однако 

отсутствие прямых аргументов в пользу этого следует отнести к недостаткам. Влияние 

тихоокеанской торговли на торможение перехода на десятичную денежную систему 

нуждается в более тщательном изучении.  
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Исследования последних лет в основном затрагивают нумизматические аспекты, 

при этом выделяя роль торговли в Азии в монетарной политике Мексики. Исследование 

Эктора Веры о системах мер и их изменении в истории страны уделяет внимание 

денежной реформе как части общего процесса, сложного для принятия населением [4]. 

Газеты как источник для изучения мнения населения о реформе использованы в 

небольшой статье Диноры Робельдо и Габриэлы Антонио [5], однако они охватывают 

лишь начальный период. В рамках данного исследования представляется 

перспективным рассмотрение газетных статей на протяжении более длительного 

отрезка времени, что может позволить оценить скорость перехода на децимальную 

систему внутри страны. 
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Одним из направлений послевоенного восстановления в сфере промышленности 

была система организованного набора рабочих, которая была возобновлена в 1947 году. 

Сам организованный набор рабочих представлял из себя форму трудовой миграции на 

предприятия. Так, например, основными направлениями привлечения трудовых 

мигрантов стали лесная промышленность, машиностроение, угольная промышленность 

и т.д. Во многих регионах, где развивалась лесная промышленность, данное 

направление было приоритетным для привлечения новых рабочих. Например, такими 

регионами были Архангельская, Вологодская, Молотовская и другие области.  

Значительную роль в агитации и пропаганде играли газеты, брошюры, плакаты и 

другие наглядные материалы, которые рассылались по регионам выхода переселенцев. 

Одним из наиболее важных источников по изучению истории миграции в предприятия 

лесной промышленности являются агитационно-пропагандистские брошюры от 

переселенческих отделов 1950-х гг., ранее не введенные в научный оборот. В них 

представлена информация о природе, географии, экономике принимающих регионов, 

рассказы о «лесных богатствах» и сведения о развитии лесной промышленности, жизни 

и быте лесозаготовителей, а также информация об условиях переселения и льготах для 

переселенцев в леспромхозы. Это позволяет рассматривать брошюры как особую форму 

агитационного дискурса, особенностями которой было не только информирование о 

месте вселения, целях и задачах переселения, но и побуждение к переселению в эти 

регионы. Даже заголовки брошюр включали в себя компоненты агитации и часто 

звучали как обращения и призывы, например, «Переселяйтесь в наш лесной край» [1], 

«Переселяйтесь в Молотовскую область» [2], «Переселяйтесь в леспромхозы 

Архангельской области!» [3], «Переселяйтесь в леспромхозы и совхозы Карело-

Финской ССР» [4] и др.  

Анализ брошюр позволил выявить не только особенности агитационного дискурса 

в леспромхозы СССР, но и влияние миграций на развитие инфраструктуры в 

лесозаготовительных пунктах и лесных поселках — электрификации, открытия школ, 

клубов, фельдшерско-акушерских пунктов и других социально-культурных и бытовых 

объектов в регионе.  

В совокупности с другими источниками брошюры не только позволяют 

реконструировать ход и результаты плановой трудовой миграции в регионы СССР, 

проанализировать комплекс льгот для переселенцев, агитационно-пропагандистскую 
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работу и привлечение кадров в предприятия лесной промышленности, но и являются 

богатым материалом для изучения различных аспектов региональной истории. 
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Задачи данного исследования заключаются в анализе создаваемого прессой образа 

студенческого движения и студенческих демонстраций в Бразилии и в мире, а также в 

сравнительном анализе формируемых образов. Решение задач позволит прийти к цели 

исследования, состоящей в выявлении моделей действий прессы при авторитарном 

режиме. Гипотеза заключается в том, что при широкой вовлеченности в сферу печати 

государства, неоднократно до этого противодействовавшего студенческому движению 

и университетскому сообществу, осуществлялось формирование отрицательного или 

нейтрального изображения студенческого движения в крупных газетах и нейтральное 

или положительное в газетах более мелких или оппозиционных.  

Исходя из целей, исследование состоит в синхроническом компаративном анализе 

репрезентаций студенческого движения в разных изданиях и различных региональных 

студенческих движений между собой. В качестве методов исследования создаваемого в 

прессе образа упомянутого явления студенческих движений был использован 

тематический контент-анализ и последующий анализ модальности текстов. Метод 

контент-анализа позволил определить степень репрезентации тех или иных событий в 

различных изданиях, а с помощью анализа модальности текстов в исследовании 

определяется коннотация контекста, в котором встречаются студенческие движения и 

манифестации.  

О необходимости исследования репрезентаций, представленных в прессе, заявлял 

бразильский исследователь Рафаэл Роза Хагемейер [1, с. 20], частично затрагивавший 

тему прессы в своем исследовании, посвященном студенческому движению в 1968 г. Он 

также утверждает, что крупная пресса лишь удовлетворяла общественный запрос на 

освещение протестных движений, сочетала объективную реальность с общественным 

мнением, чтобы сохранять видимость беспристрастности в глазах читателей [1, с. 14, 

21].  

Отдельно выделяется компаративное исследование студенческого движения 

университетов Сорбонны и Санта-Катарины в 1968 г. за авторством А. Нунес и Л. Закки 

[4]. В данном исследовании анализируется региональная пресса города Флорианополис 

с целью показать, какие средства пресса использовала для манипуляции обществом.  

В испанской историографии анализу репрезентации бразильских студенческих 

движений в прессе посвятил статью Х.Л. Эрнандес Уэрта [3]. Особое внимание автор 

уделял тому, как пресса определяла мотивацию и транслировала требования студентов, 

а также формированию коллективной памяти.  

В проблематике коллективной памяти стоит отметить работу по бразильскому 

студенческому движению за авторством североамериканского историка В. Лангланд [4], 
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вышедшую в 2013 г. Однако отдельного обзора образа движения в прессе автором не 

производилось.  

Данное исследование основывается на материалах бразильских газет за 1968 г., 

представленных в цифровом архиве национальной гемеротеки memoria.bn.br, а также на 

некоторых записях радиоэфира, сохранившихся и доступных в цифровой системе 

Национального архива sian.an.gov.br 
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Идеологические установки антикоммунистической оппозиции в Восточной 

Европе накануне революций 1989 г. отличались постоянными трансформациями, 

вызванными реакцией на переосмысление обществами своего наследия. По словам Т. 

Джадта, после окончания Второй Мировой войны «Восточная Европа имела гораздо 

больше воспоминаний, чем Западная — и гораздо больше того, что хотелось забыть» [1, 

c. 821]. Это утверждение полностью передает ту коммеморативную неустойчивость, с 

которой столкнулся профсоюз «Солидарность» при выстраивании своей 

идеологической базы в процессе борьбы с социалистическим режимом в Польше. 

В современной историографии исследователи неоднократно обращались к 

проблеме идеологии профсоюза «Солидарность» [2]. Внимание авторов было 

сосредоточено на анализе метанарративов («больших идеологий»), представленных 

либерализмом, социализмом и т.п. [3]. Историко-ориентированные дискурсы 

оппозиции, основанные на коллективной памяти польского общества, напротив, 

анализировались исследователями лишь в качестве культурной составляющей 

политического процесса 1980-х гг. [4]. Учитывая сложившуюся историографическую 

ситуацию, в настоящей работе рассматриваются идеологические установки профсоюза 

«Солидарность», основанные на символическом наследии и направленные на 

мобилизацию общества. 

Следуя мысли К. Скиннера, любая речевая практика, произведенная актором, 

будет рассматриваться нами как «политическое действие», при анализе которого 

необходимо учитывать позиции адресата воздействия в процессе выстраивания 

коммуникативных стратегий [5]. Помимо помещения изучаемых в работе текстов в 

культурный контекст формирования идеологии, мы будем одновременно включать их в 

политический контекст. Источниковая база исследования включает в себя декларации, 

публицистические и информационные тексты, циркулирующие как внутри польской 

оппозиции, так и за ее пределами. 

В результате проведенного исследования нам удалось выяснить, что в 1980-е гг. в 

общественно-историческом дискурсе «Солидарности» сосуществовали две 

взаимоисключающие идеологические конструкции. Антемуральный миф, взятый на 

вооружение националистическим крылом оппозиции, подразумевал репрезентацию 

Польской республики в качестве европейского христианского «бастиона», 

препятствующего распространению атеистического коммунизма. Эта идеологема 
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носила инклюзивный характер, поскольку Польша, по мысли оппозиционеров, должна 

была защищать христианство вместе с другими западноевропейскими народами. С 

другой стороны, на этот период приходится ревитализация эксклюзивно-шляхетской 

идеологии «сарматизма», в основе которой лежало отрицание опыта социалистической 

Польши и возвращение к ценностям Первой Речи Посполитой. При этом, в отличии от 

антемурального мифа, воспринятого лишь на уровне дискурса, «сарматизм» был 

инструментализирован «Солидарностью» при выстраивании стачечных структур и 

комитетов. 
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Russian-Venezuelan relations are positive. Francisco de Miranda took the first step to 

establish relations by introducing the elements of Venezuelan national identity to Russian 

society. Studying the activity of Francisco de Miranda is important for studying the history and 

prospects of Russian-Venezuelan relations.  

Francisco de Miranda's journey to Russia on the basis of his journals [1] was studied by 

M. S. Alperovich [2], V. M. Miroshevsky [3] and their follower V. N. Kostornichenko [4].  

The research was done with using study of information sources, system-historical and 

cultural historical approaches, and information analysis.  

The novelty of this study is to consider the journey of Francisco de Miranda to Russia 

not only in the historical context. Considerable attention is paid to determining the political and 

socio-cultural impact of the journey on Russian-Venezuelan relations.  

The first stage of the journey consisted of visiting Kherson, Crimea and Kremenchug and 

lasted from October 7, 1786 to February 5, 1787. Miranda met A. V. Suvorov, M. I. Kutuzov, 

N. I. Korsakov and G. A. Potemkin, who became his patron.  

The second stage was a visit of Kiev and Kanev, where he stayed from February 7 to 

May 1. He met Catherine II on February 14. Miranda also met Field Marshal Rumyantsev and 

Polish King Stanislaw II.  

The third stage was a visit to Moscow, where Miranda stayed from May 11 to June 8 and 

visited famous Russian personalities.  

The last stage was a visit to St. Petersburg, where he stayed from June 14 to September 

18. The Empress agreed to provide financial assistance to Miranda. In addition, he received a 

Russian passport and the rank of colonel of the Ekaterinoslav Cuirassier Regiment.  

Russian historians [5] consider that Francisco de Miranda's stay in Russia influenced 

Spain's policy. During the wars with Turkey and Sweden, Spain took a friendly position to 

Russia.  

Diplomatic contacts between Russia and Venezuela were established in 1856, and 

Venezuela became the first country in the Western Hemisphere to do this.  

Now Russian-Venezuelan relations are positive. In addition to political cooperation 

between the two countries, cooperation in the field of culture is developing.  

In 2000, a diary that Miranda kept during his stay in the Russian Empire was published 

in Russia [1]. In 2000, celebrations dedicated to the 250th anniversary of the birth of Francisco 

de Miranda were held in Russia.  
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In 2012 a monument to Francisco de Miranda was erected in St. Petersburg as a sign of 

the role of Miranda in the history of the formation of Russian-Venezuelan relations.  

Regular conferences, lectures and scientific readings dedicated to the life of Francisco de 

Miranda are held in Russia.  

The conclusion is that the activities of Francisco de Miranda allowed the Russian society 

to learn about the Venezuelan view of the world. The topic of Miranda's journey to Russia is 

still relevant, as it represents a field for productive cultural cooperation between Russia and 

Venezuela. 
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Кавказ — сложный как с культурной, так и с политической точки зрения регион, в 

котором проживает около 50 народов, существуют значительные языковые и 

религиозные различия. Это регион с непростой историей, полной войн и конфликтов, и 

сейчас актуальный в свете политики. Культурное наследие Кавказа — памятники, 

созданные в данной среде, в них проявляются как особенности культуры каждого этноса 

в отдельности, так и взаимовлияние этих культур. Такие памятники вызывают интерес, 

и кажется важным изучить специфику их репрезентации в музее, который представляет 

в своих залах не наследие только одного конкретного народа или государства, а в музее 

универсальном, где культурное наследие Кавказа может восприниматься как часть 

мирового. Таким музеем является Эрмитаж.  

В Эрмитаже культурное наследие Кавказа представлено довольно широко: и на 

археологических экспозициях, и в Золотой и Бриллиантовых кладовых, и в залах 

искусства Армении, Грузии, Дагестана, на экспозиции восточного оружия. Недавно, в 

2020 г. была открыта новая экспозиция искусства Азербайджана, а зимой 2022 г. — 

выставка «Сокровища Аланского царства. К 1100-летию крещения Алании»; 

планируются и другие выставки, на которых будет показаны памятники данного региона 

(в том числе в открытом в 2020 г. центре «Эрмитаж-Кавказ»). При принятии решений 

по созданию новых экспозиций и выставок, отбору памятников, музейные сотрудники 

зачастую апеллируют и к опыту предшественников. Обращение к истории 

экспозиционно-выставочной деятельности музея позволит лучше разобраться в 

явлениях настоящего времени.  

Цель работы — изучить историю представления культурного наследия Кавказа на 

экспозициях и временных выставках Эрмитажа в XIX–XX вв. Для этого выявлена 

литература и источники об истории отдела Востока и отдела «Арсенал», о 

формировании кавказских коллекций, об экспозициях и выставках Эрмитажа и 

сотрудниках, их создававших. На основе труда А. В. Сивкова [4], статей А. В. Банк [1] и 

А. А. Иерусалимской [2, 3] и др., а также на основе опубликованных путеводителей, 

указателей, каталогов, фотографий экспозиций будет совершена попытка описания 

способов и методов показа предметов культурного наследия Кавказа на экспозициях и 

временных выставках музея.  

В хронологической последовательности и в сопоставлении с эволюцией 

экспозиционной теории и практики, с развитием советского востоковедения, с 
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историческими событиями будет представлена история кавказских экспозиций 

Эрмитажа от отдельных предметов, выставленных среди других экспонатов того же 

типа, но других культур, до экспозиций и выставок, посвященных культуре и искусству 

конкретных народов и государств.  
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Советский проект без преувеличения привлекал внимание всего мира. 

Непредсказуемость и экспериментальность внутреннего развития молодого советского 

государства, политическая борьба, неожиданные решения в области экономической 

политики и, наконец, переход от декларированного режима народной демократии к 

тоталитаризму требовали от правительства той или иной страны постоянного внимания, 

чтобы иметь ясное представление о текущем моменте и успевать вырабатывать 

собственную позицию. Президент США Ф. Рузвельт надеялся найти ответы в СССР на 

политические, социальные, и экономические проблемы, в которых после Великой 

депрессии не мог разобраться мир [1, с. 69]. Дипломатические отношения с СССР были 

установлены именно с приходом его администрации к власти (1933).  

Выбор хронологических рамок работы обусловлен тем, что именно в 1930-е годы 

сложилась в своих характерных чертах так называемая «сталинская модель 

социализма», на ряд важнейших проявлений которой сумели обратить внимание 

дипломаты. Цель: произвести анализ взглядов американских дипломатов на Советский 

Союз в предвоенное десятилетие.  

Источниковую базу исследования составили источники личного происхождения 

американских дипломатических работников в Москве: книга посла Джозефа Дэвиса 

(1937-1938) [2]; мемуары американского дипломата, историка, на тот момент советника 

Джорджа Кеннана (1934-1938) [3]; мемуары секретаря Чарльза Тейера (1933-1937) [4]. 

В России эти работы не анализировались по существу, так как до 1990-х гг. по 

идеологическим причинам их перевод и изучение представлялись невозможными. Из 

западной историографии примечательны исследование А. Эткинда [5], посвященное 

жизни первого американского посла в СССР Уильяма Буллита (1933-1936), а также 

работа исследователя истории советско-американских отношений Денниса Данна [1]. 

Для полноценного изучения поставленной проблемы были использованы следующие 

методы: историко-культурный, описательный и сравнительно-исторический.  

В ходе исследования было установлено, что дипломаты сходились в оценках 

сильных и слабых сторон советского режима. Сильные стороны видели в 

дисциплинированности и верности режиму армии, четкой и жесткой работы ГПУ-

ОГПУ-НКВД, сильном диктаторе И. В. Сталине, идеологии коммунизма. Слабые 

стороны заключались в неэффективности советской бюрократии, чистках, поворотах 

экономической политики, и как следствии бедности населения. На основании этого, 

значительная часть американской общественности считало СССР ослабленным; его не 

рассматривали в качестве союзника в будущей войне. При этом взгляды посла Дж. 
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Дэвиса несколько отличались от его коллег, что порой вызывало конфликты внутри 

американского посольства. Посол оправдывал политические процессы, восхвалял И. 

Сталина, а в достижениях экономики явно преувеличивал. Дипломат писал именно то, 

что хотел от него слышать Ф. Рузвельт. Их задачей было убедить общественность в 

необходимости союзничества с СССР в предстоящей войне. 
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Человечество в любую эпоху стремилось к созданию «идеального общества». Так, 

историк Ховард Пол Сигал [1] указывает на то, что европейцы издавна пытались 

осмыслить, затем написать и, наконец, попытаться создать якобы совершенные 

общества у себя дома и за рубежом. Взоры воодушевленных «городами солнца» и 

«новыми Атлантидами» европейцев устремились на Новый Свет, сулящий 

безграничные возможности. «Нигдейя» Томаса Мора приобрела вполне реальные 

географические координаты.  

В историографии довольно много писали об особом менталитете американцев. В 

частности, историк Генри Коммаджер обратил внимание, что сами американцы не 

фантазировали, создавая утопические проекты, они уже жили в Утопии и воплощали в 

реальность идеи Счастья и Прогресса [2, с. 245].  

Но нас сейчас будет интересовать в первую очередь вопрос, как под влиянием 

Французской революции «идея Америки» трансформировалась в умах английских 

реформаторов.  

О том, как идея Америки стала частью культурной традиции Европы, написано 

еще в середине ХХ в. в коллективном труде американских ученых «Литературная 

история Соединенных Штатов»: «Как на протяжении всего XVIII века, так и в начале 

XIX Америка была утопией, вернее, землей, где утопия становилась реальностью. <…> 

Пока существовали Соединенные Штаты, была и надежда, что в конце концов народы 

Старого Света могут спастись от самих себя» [3, с. 245–268].  

Так Америка стала пределом мечтаний двух юных поэтов-романтиков Роберта 

Саути и Сэмюэля Тейлора Кольриджа. Задумав проект «Пантисократии» студенты-

реформаторы тщательно обсуждали все мелочи будущего поселения в Америке.  

С 1793 по 1795 годы идея создания эмигрантских поселений с новым 

справедливым общественным устройством на территории Америки оформилась в ряд 

проектов, в том числе таких известных ученых, как доктор Дж. Пристли. 

Шестидесятилетний Джозеф Пристли к тому времени был уже известным 

общественным деятелем. Под впечатлением от начавшейся Французской революции он 

стал проповедовать идеи свободы совести и равенства. Сторонники англиканской 

церкви спровоцировали в 1791 г. нападение на дом этого унитариста, что имело большой 

общественный резонанс. 30 марта 1794 г. Дж. Пристли сложил с себя свои обязанности 

священника, произнеся прощальную проповедь, и уплыл в Нью–Йорк, сойдя на 

американский берег 4 июня.  
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Таким образом в своих стремлениях, юные поэты-романтики были не одиноки. 

Однако, в силу ряда причин, проект просуществовал лишь год. Утопический план двух 

слишком разных по темпераменту и, как выяснится позже, воззрениям Р. Саути и С.И. 

Кольриджа остался нереализованной фантазией, вдохновленной идеями Просвещения и 

событиями Французской революции.  
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На рубеже XIX–XX веков российская педагогика активно обращалась к вопросам 

трудового воспитания детей разных сословий. Труд выступал инструментом 

физического и нравственного воспитания, социализации, развития трудолюбия, 

способности к творческому преобразованию мира. Как пишет А. Г. Пашков [1, с. 26], 

«опыт русской трудовой школы к 1917 г. был довольно богатым»: трудовое воспитание 

практиковалось в прогрессивных образовательных и воспитательных заведениях, в 

детских общественных движениях.  

Детская периодика данного периода отражала распространенные в обществе идеи 

о воспитании. Автор доклада ставит целью выявление спектра коннотаций, связанных с 

тематикой труда, в публиковавшихся в журналах произведениях, публицистических 

статьях и педагогических очерках. Актуальность исследования детской периодики как 

исторического источника определяется тем, что, по словам Л. Н. Колесовой [2, с. 10], 

журналы «...формируют его [ребенка] мировоззрение и характер», что позволяет 

составить представление о принятом в рассматриваемое время подходе к воспитанию.  

Демократические, христианские, «толстовские» издания рубежа веков учили 

юных читателей трудолюбию, уважению к трудящимся, скромности. Честный труд 

представлялся главным инструментом для вхождения человека в общество: «...коли за 

дело примешься – не пропадешь» [3, с. 1218]. При этом подчеркивалась необходимость 

развития природных склонностей ребенка, поиска им своего места в жизни. С помощью 

контрастных образов детей-беспризорников и детей, приученных с малолетства к труду, 

раскрывалась идея о том, что чувство принадлежности к обществу приносит человеку 

душевное спокойствие, ощущение гармонии.  

Достижение гармонии осуществлялось также за счет внутренней трансформации 

через труд. Юным читателям ставились в пример как труженики-крестьяне, так и 

великие люди, работавшие ради блага других. В этих образах с ценностью трудолюбия 

рука об руку шли ценности честности, стойкости духа, целеустремленности, 

человечности. Эту функцию трудового воспитания подчеркивал К. Д. Ушинский: 

«Труд… — бремя, которое должен нести человек, если хочет прийти к тому 

невозмутимому спокойствию, к которому призываются только трудящиеся» [4, с. 133].  

Через труд велось преобразование как самого себя, так и окружающего мира. 

Многие журналы через публикацию простых для повторения инструкций мотивировали 

детей мастерить, чинить, выращивать. От возделывания земли до ремесленного труда, 
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созидание не только приносило пользу обществу, но и облагораживало душу человека. 

Даже затрагивая острые социально-экономические проблемы, авторы статей и рассказов 

подчеркивали трансформационную силу труда. Итак, анализ содержания детских 

журналов позволяет говорить о том, что трудовое воспитание служило созданию у детей 

чувства гармонии с собой и с миром. 
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Термин «комфортное кино» возник в общественном дискурсе в 2020 году, когда 

состояние тотальной тревоги вынуждало обращаться к простому, доброму и легкому 

просмотру. Составлялись списки «комфортного кино», ностальгия превращалась во что-

то большее, а стриминги позволяли пересматривать один и тот же сериал без остановки. 

Само комфортное кино может быть абсолютно любым, но из причин для его просмотра 

особенно выделяются три: эскапизм, ностальгия и феномен «guilty pleasure».  

Эскапистское кино часто обсуждается в негативном свете, так как оно не 

способствует развитию, и позволяет забыть о проблемах реального мира на несколько 

часов. Алан Брикли писал о том, как эскапистские медиа, в том числе кино, широко 

использовались во времена Великой Депрессии в попытках заставить людей поверить в 

то, что реальность не так плоха [2]. Таким образом, эскапизм закрепился в культуре как 

нечто мешающее мысли и честности, но нельзя отказываться от того, какой 

положительный эффект он может оказывать на человека. Фильмы-убежища, например 

мюзиклы или супергеройское кино, могут предоставить возможность отдыха без 

полного отрыва от реальности.  

Ностальгические фильмы, отсылающие к детству, подростковому возрасту или 

другому «легкому» периоду жизни оказывают такой же эффект, возвращая зрителя к 

чувствам, которые он испытывал при первом просмотре. Они также позволяют 

вернуться к формированию собственной идентичности без разговора о вкусе или 

качестве кино.  

Возможность получить простое кинематографическое удовольствие без опоры на 

вкус предоставляется и «guilty pleasure», которое снимает со зрителя ответственность за 

выбор чего-то качественного в угоду легкости. Так, в 2021 году произошел «ренессанс» 

фильма «Сумерки», который в общественном дискурсе привычно было считать 

примером плохого кино. Несмотря на такое мнение, множество подростков начали 

формировать свою идентичность и социальные навыки в фанатском сообществе фильма.  

В результате исследования планируется концептуализировать комфортное кино, 

опираясь на тексты теории кино и философии, раскрыть его связь с идентичностью и 

формированием вкуса.  
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В психоаналитической теории Ж. Лакан [1] проводит различие между состояниями 

сна и бодрствования субъекта через концепт взгляда, связанный напрямую с 

проявлениями бессознательного и возможностью самопостижения. Анализируя 

расщепление между взглядом и глазом, он обнаруживает неоднозначность изначально 

пассивной субъективной позиции в сновидении и отсылает к определению 

бессознательного З. Фрейда через «образ некоего преткновения», «надлома», «разрыва», 

поражающего субъекта во сне [1]. Анимационный фильм «Пробуждение жизни» (2001) 

Р. Линклейтера иллюстрирует подобные субъектные метаморфозы в онейрическом 

пространстве, актуализируя «разрывы», их влияние на центрального персонажа 

благодаря технике интерполированного ротоскопирования. Сновиденческое 

путешествие главного героя предстает отрывистым, фрагментированным, что 

акцентируется постоянной сменой стилей рисования в разных эпизодах. 

Созависимость метода анимации и изменения позиций субъекта остается 

концептуально важным также в более позднем фильме Р. Линклейтера «Помутнение» 

(2006). Согласно сюжету, футуристическое изобретение, «костюм-калейдоскоп», в 

котором часто появляется главный герой, постоянно меняет его внешность, стирая 

личность и оставляя невидимым для другого. Однако точки зрения в сценах, где 

появляется костюм, постоянно переключаются: зритель видит вещи то глазами героя, то 

прямо сталкивается с его же взглядом, то остается внешним наблюдателем. Избранная 

анимационная техника не только позволяет подчеркнуть трансформации главного героя, 

но и обуславливает механизм идентификации зрителя, «все-воспринимающего» 

субъекта, описанного К. Метцем [2]. Подобное влияние возникает из-за очевидности 

аналогово-цифрового перехода [3], его нарочитой видимости, – ротоскопированное 

изображение непосредственно являет собой «разрыв».  

Медиальные особенности «Помутнения» и «Пробуждения жизни» обнаруживают 

новые функции «разрыва», расщепления между взглядом и глазом. Цель исследования 

состоит в анализе субъектных трансформаций, вызванных надломами в онейрическом 

или галлюцинаторном состоянии героев и усиленных аналогово-цифровой техникой 

анимации. 
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Повседневность — «стерильная» зона, и даже если не связывать повседневность 

только с комфортом, ее можно охарактеризовать как знакомую, приятную, 

повторяющуюся и повторимую, тягучую и очень последовательную действительность. 

Повседневность состоит из таких элементов как: типичные пространства, конкретное 

темпоральное измерение, практики повседневности.  

Опыт повседневности узнаваем, привычен человеку. Рутина порождает набор 

определенных ожиданий — нарушение этих ожиданий порождает ситуацию 

проблематизации, возникает необходимость в тематизировании события. 

В кино повседневность является частью кинематографической реальности, по 

отношению к которой зритель находится в модусе созерцательном, но не 

прагматическом, поэтому опыт восприятия повседневности в кино можно назвать 

эстетическим. 

Однако как соотносится насилие с повседневностью? Кинематограф Тосиаки 

Тоеды полон брутального насилия, панков, отбросов, ищущих место в мире и 

преследующих свои цели. Отличается ли в его фильмах событие повседневности от 

события насилия? Создает ли насилие новое поле проблематизации повседневности или 

же оно вписано в сеть других событий и может быть ими описано?  

У Тосиаки Тоеды повседневность и насилие уникальны и двойственны. С одной 

стороны, его герои панки-эскаписты желают самореализации, а с другой — убегают от 

реальности и существенных вопросов, от собственного страха, еще больше застревая в 

повседневном порядке. Тогда они прибегают к насилию как к способу утверждения 

своей мусорной самости, борьбы против Другого. Повседневность Тоеды 

проблематична, она полна нескрытого отвратительного, порождает насилие, но также 

она способна подарить освобождение, хоть и мимолетное, возможность реализовать 

свою самость. 

В настоящем докладе будет проанализирована повседневность, конструируемая 

режиссером Тосиаки Тоедой в фильмах «Синяя весна» (2002) и «Порнозвезда» (1998), а 

также насилие, составляющее действительность этих фильмов, с точки зрения 

философии события. 
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Как понять причину невроза? Возможно ли избежать развития невротической 

структуры? Эти вопросы — одни из центральных в фильме Мартина Скорсезе 

«Авиатор» (2004), повествующем о жизни Говарда Хьюза, предпринимателя, режиссера 

и деятеля авиации, страдающего неврозом навязчивости с тягой к чистоте и порядку. На 

первый взгляд, структура нарратива дает объяснение событиям, происходящим с 

протагонистом: фильм начинается с кадров, на которых мать Говарда внушает ему страх 

перед болезнями, а заканчивается — возвращением к этой же сцене и словами мальчика 

о том, что в будущем он станет великим летчиком и режиссером, центрируя его 

проблемы и стремления вокруг определенного эпизода из детства. В качестве тезиса 

моего доклада предположу, что «случай Говарда Хьюза», представленный в этом 

фильме, может быть наиболее полно понят на основе концепций, представленных 

французским психоаналитиком и философом Жаком Лаканом.  

- Желание Другого как место для желания невротика: навязчивый ритуал мытья 

рук, к которому прибегает Говард Хьюз после ситуаций, вызывающих у него 

неуверенность в себе, возвращает его к желанию чистоты, которое он получил от матери 

как от Другого;  

- Поддержка желания через запрет Другого: Хьюза постоянно отговаривают от его 

проектов, называя их невозможными (огромные траты на ожидание подходящей погоды 

для съемок фильма, в ином случае — попытка обойти Кодекс Хейса);  

- Гаснущее желание по мере приближения к объекту: Хьюз с легкостью решает 

переснять немой фильм, узнав о появлении звука в кино. Быстро расстается с дамами;  

- Подвиг как попытка достичь «позволения» Другого, Другой как тот, в ком в 

качестве означающего артикулируются достижения невротика: стремление установить 

рекорд по скорости полета, снять фильм, как можно больше соответствующий 

действительности («Ангелы ада»), сохранение собственной авиакомпании в борьбе с 

монополистом;  

- Зеркало как образ Другого: зеркала появляются как 1) основа для образа Сверх-

Я в Воображаемом Хьюза (пристально смотрит себе в глаза, моя руки перед зеркалом); 

2) место, которое предоставлено в пространстве фильма зрителю (в один из эпизодов 

объектив камеры находится на месте зеркала);  

- Фантазм: в момент наибольшего напряжения Говард запирается в кинозале, где 

важные для него означающие начинают работать в цепочках навязчивых повторений, 

приближающих его к Реальному. 

Вывод: симптомы невроза навязчивости Говарда Хьюза можно увидеть в большей 
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части его поступков и решений в течение фильма, они далеко выходят за рамки «узлов» 

внутри нарратива, где выполнение протагонистом компульсивных действий является 

центральным моментом сцены. Обращение к понятию большого Другого Лакана 

помогает по-новому взглянуть на позицию зрителя при просмотре фильма: вместо 

идентификации с Хьюзом (действия которого не всегда обладают причинно-

следственной связью для не невротика), зритель получает место Другого, перед 

которым, по словам Лакана, невротик разыгрывает «представление, спектакль». 
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Ландшафтное кино — это кино, в котором наблюдение за ландшафтом — 

городским или природным — становится действием и содержанием фильма [1]; 

нарратив расщепляется в угоду производимого зрительского переживания, 

длительность становится радикальной, съемка оказывается слишком статичной, а 

движения повторяются настолько, что теряют смысл [2]. Казалось бы, такое кино 

незачем смотреть, однако интригующей причиной, почему все-таки стоит обратить 

внимание на ландшафтное кино, является предлагаемый им зрительский аффект.  

Во время просмотра зритель располагается в пространстве «между» 

завороженностью и тревогой — двумя полюсами зрительского аффекта. Полюс 

завороженности предполагает подключенность зрителя к кино через созерцательность, 

важную для раннего кино и снова актуализирующуюся в ландшафтном [3], сенсорный 

опыт, а также руинизацию времени и пространства. От полюса завороженности зритель 

движется к полюсу тревоги, и изначально комфортный просмотр оказывается попыткой 

воспитать взгляд зрителя и насильно приучить его к аскезе ландшафтного кино. 

Ключевым для полюса тревоги является проявление нечеловеческого основания взгляда 

киноаппарата, вменяемого зрителю как его собственный, и последующая игра с 

инверсией вуайеризма.  

Пройдя через предельные состояния завороженности и тревоги, зритель 

проваливается в пространство «между», которое реализуется в трех контекстах: 

движение и неподвижность [4], повторение и импровизация [5], дисциплина и свобода 

взгляда. Первый связан с диалектичностью движения в ландшафтном кино. Второй — с 

идей повторения и стремлением движения к абстракции, которая содержит в себе 

потенциал реальности импровизировать. Третий — с импровизацией уже не самого 

кино, но взгляда зрителя, получающего новые практики просмотра и возможность 

импровизированного скольжения взгляда по поверхности экрана.  

Итак, зрительский аффект в ландшафтном кино связан с тремя опытами — 

завороженностью, тревогой и пространством «между» ними. Однако зрительский 

аффект оказывается инструментом для препарирования не только самого себя, но и 

специфики кинематографического медиума, что открывает в исследовании дальнейшие 

направления работы. 
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«...В искусстве нужнее всего сохранять пафос расстояния... Нужно сохранять 

фоническое отношение к своему материалу, нужно не допускать его к себе» [1, с. 361]. 

В этом «расстоянии» В. Б. Шкловский видел путь преодоления автоматизма видения – 

в работе над «материалом» должен возникнуть «прием», который позволит заключить 

предмет повседневности в новое поэтическое построение. Автор может следовать по 

пути «обнажения приема», а может его сглаживать. И как раз вторая стратегия нередко 

реализуется в работе художников-постановщиков в российском кинематографе 

последних лет. С одной стороны, неочевидность колоссальной вовлеченности 

художника в создание киноизображения считается успехом художника — значит, ему 

удалось достичь правдоподобия жизни (так считал А. М. Родченко [2] и др.). С другой 

стороны, как говорил, Г. А. Мясников, художник-постановщик не должен превращаться 

в «художника-обстановщика» [3, с. 48]. С необходимостью подобной трансформации 

художники сейчас сталкиваются в сериальной индустрии. Другая линия отечественного 

кино, представленная, например, фильмами сокуровских учеников кабардино-

балкарской мастерской и якутских режиссеров, скорее, требует «поэтизации» 

самобытного натурно-этнографического материала, а не декоративного жеста. 

Но есть и альтернативные примеры того, когда работа художника-постановщика 

не просто направлена на создание «поэтического» изображения современности, но и 

сами по себе промежуточные результаты работы художника демонстрируют стремление 

к отстраненному взгляду – увидеть вещи в ином ракурсе, масштабе, а уже потом 

поместить их в пространство фильма. Показательно использование уменьшенных 

макетов декораций и создание инсталляций, тех «приемов», что впоследствии будут 

скрыты в материи фильма. Чтобы их увидеть, нужно посмотреть на работу художника-

постановщика как на самодостаточное, не только декорационно-утилитарное 

творчество. Превращение собственных арт-объектов в декорации, создание макетов, 

дорисовок и фальшстен на натурных объектах — это одни из немногочисленных 

способов держаться на «расстоянии» от изображаемого натурного «материала» и все же 

говорить о реальности. В числе видных художников-постановщиков, стремящихся к 

поэтическому осмыслению современности: В. Огай («Петровы в гриппе» (2021), 

«Продукты 24» (2022)), Д. Онищенко («Майор Гром: Чумной Доктор» (2021)), Н. 

Евглевский («Межсезонье» (2021)). Главная цель исследования: на основании 

проведенных с упомянутыми художниками интервью, анализе предоставленных ими 

эскизных и фотоматериалов и общем обозначении некоторых особенностей 
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современного кинопроизводства показать, какой может быть авторская интерпретация 

повседневности и какими методами она может быть реализована. 

Актуальность работы обусловлена не только тем, что создание визуального 

облика современности — одна из главных задач, стоящих перед российским 

кинематографом. Не менее важным является акцент на работе художника-

постановщика, профессии, еще только ищущей язык для своего описания. 
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Гиперпоп — микрожанр популярной музыки, появившийся еще в начале 2010-х 

годов, но вышедший на принципиально новый уровень популярности в 2019 году [1]. 

Авангардное звучание гиперпопа эклектично сочетает поп-музыку, транс, эмо-рэп, поп-

панк и чиптюн, обилие искажений звука и вокала, скрипучие мелодии, глитч-эстетику. 

Гиперпоп возник как альтернатива рыночному продукту навязчиво жизнерадостной и 

компромиссной поп-индустрии [2]. Новый жанр на западной сцене являлся формой 

контркультуры, не принимающей фальшивость, нормативность, капиталистические 

ценности. Однако, в отличие от рока или хип-хопа, в музыкальном отношении гиперпоп 

оппонировал попу скорее концептуально, чем эстетически. 

Иначе выглядит положение русскоязычного гиперпопа на российской сцене. 

Открытость к жанровым экспериментам присуща и западному гиперпопу, поэтому 

слияние с жанром трэпа в русском гиперпопе не является уникальным [1]. Тем не менее, 

значимость этого дерзкого, гедонистического жанра в российской индустрии последней 

декады, в том числе его коммерческий успех, колоссально повлияла на звучание 

русского гиперпопа, смыслы которого прямо противоречат философии жанра на западе, 

но очень близки аудитории, которая последние 10 лет выбирала русский рэп в его 

нарочито эпикурейских формах, полных потребительских образов. 

В сочетании с визуальной эстетикой русского гиперпопа, часто отсылающей к 

японской поп-культуре, портрет слушателя жанра создает предположение о том, что 

русский гиперпоп олицетворяет желание исполнителя и слушателя избежать 

социальных норм и действительности, является проявлением эскапизма и инфантилизма 

молодежи [3]. Цель моего исследования — определение взаимосвязи между 

психологией поведения человека в социально-политическом контексте России и 

развитием молодежной музыки на примере жанра гиперпопа. В задачи исследования 

входят изучение избранного музыкального материала и медиаобраза русского 

гиперпопа, сопоставление полученной информации с имеющимися данными 

социальных наук, объяснение популярности русскоязычного гиперпопа через призму 

явления молодежного эскапизма. В качестве методологии исследования я использую 

теоретический анализ источников, интертекстуальный анализ текстов песен, а также 

индуктивно-эмпирический метод для изучения музыкальных примеров. 

Предполагаемый результат исследования заключается в подтверждении гипотезы о том, 

что социальный контекст, нормы и ожидания вынуждают российскую молодежь 

избегать реальности и обращаться к творчеству, отражающему инфантильные и 

потребительские ценности. 
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Дневниковое кино — жанр, часто работающий с «зонами умолчания»: 

ментальными и физическими болезнями, телесностью, зависимостями, пограничными 

состояниями (смерть, рождение, сексуальный опыт), «невидимыми» сообществами 

(например, квир-сообщество) и пр. В предкамерной реальности эти зоны существуют 

как маргинальные, потому что их либо не принято (к примеру, опыт безумия), либо 

невозможно проговорить (к примеру, опыт смерти). Дневники же, напротив, тяготеют к 

ним: их режиссеры собирают себя именно через обращение к своим слабостям. В этом 

смысле можно говорить о специфической «дневниковой» заботе о себе [1], которая 

реализуется через перформативную и наблюдающую стратегии: в первом случае 

субъект предъявляет себя другому посредством съемки себя на камеру, во втором 

субъект сталкивается с миром посредством съемки от себя, наблюдения. Важно и то, что 

дневник предлагает пространство тотализации (а значит нормализации) слабости, то 

есть утверждает логику онтологической слабости как рабочую модель существования. 

Из претерпеваемой слабость становится манифестируемой, активной. Фокусом 

дневника становится одиночество субъекта в том смысле, в котором его понимал 

Левинас [2] — то есть непосредственное переживание субъектом самого себя. 

В этом смысле, занимательной является также позиция субъекта-зрителя: 

сталкиваясь с предельно интимным содержанием дневника, он оказывается в позиции 

«доверенного лица», но не может ответить на оказанное ему доверие, потому что формат 

предполагает одностороннюю коммуникацию. Кроме того, он не способен разместить 

себя в таком кино, потому что оно предлагает альтернативную логику существования, с 

неизвестными ему законами. Зритель дневникового кино всегда находится в состоянии 

растерянности и дискомфорта: можно ли, в таком случае, считать его «зараженным» 

слабостью? Как он может взаимодействовать с предъявляемым? Что этот опыт дает ему 

как смотрящему? 

Наконец, слабость охватывает и субъект-кино. Оно изначально подвержено ей: это 

проявляется в его стремлении схватить реальность полностью и принципиальной 

неспособности сделать это в силу своих медиальных ограничений [3]. Помимо этого, 

оно ищет слабость вовне, работает с миром как с чем-то хрупким: отсюда стремление 

кино фиксировать (то есть защищать/сохранять) мимолетные, случайные, и оттого 

уязвимые, фрагменты реальности (об этой особенности кино писал еще Кракауэр, в том 

числе описывая его тяготение к «обычно невидимому» [4]). Так, кино-дневник не только 

по-новому собирает и автора, и зрителя, но также освобождает и само кино, которое 

перестает становится способным полностью реализовать свои «слабые интенции». 
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Эрвин Пискатор (1893-1966) — немецкий режиссер, создатель Политического 

театра и практик Эпического театра. Его спектакли — на грани документальности, 

кинематографа и, собственно, театра. Пискатор иммигрировал трижды и каждый раз это 

был излом и трагедия: из фашистской Германии (в 1931-м), из коммунистической 

России (в 1936-м), в которую он как коммунист верил и в которой разочаровался, и из 

маккартистской Америки (в 1951-м), куда приехал в поисках свободы. Во всех странах 

он боролся за свое искусство и создавал его заново на новой политической почве. С 

Америкой его связывает деятельность в качестве не только постановщика, но и 

преподавателя: он основывает Драматическую Мастерскую при Новой Школе 

Социальных Исследований, куда приглашает преподавать актеров, режиссеров, 

художников, психологов (например, Карен Хорни) и писателей. Разностороннее 

обучение, тотальное погружение в мир культуры, изучение человека, практика и теория, 

междисциплинарность — вот представление Эрвина Пискатора об идеальном 

образовательном процессе. Оценивая актуальность творчества Эрвина Пискатор 

сегодня, можно задаться несколькими вопросами. От чего бежал Пискатор из Германии, 

Америки и СССР? От себя, боясь ли изменений своей личности, спровоцированных 

обстоятельствами и государственным давлением, что неминуемо бы нашло отражение в 

его спектаклях (Э. П. не желал быть конформистом), или от молоха государства? Был 

ли он эскапистом или всего лишь вынужденным иммигрантом, умело 

приспосабливающимся к реалиям другой страны, нового дома? Как режиссеру 

удавалось создавать Политический театр на абсолютно аполитичной территории и 

возможно ли это сегодня?  
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Несмотря на наличие огромного количества фундаментальных теорий кино, о нем 

все еще сложно говорить и писать. Сложность эта связана с тем, что мы рассматриваем 

кино как сложившееся и стабильное произведение, с которым можно иметь дело во 

время просмотра. Саму ситуацию просмотра нередко сравнивают со сном или 

психоаналитическим сеансом, которые, безусловно, затрагивают сиюминутное 

нахождение человека в зале или у экрана монитора, но все же ограничены по времени.  

Наша идея состоит в том, чтобы рассматривать кино, всепроникающее и 

всеобъемлющее, как процесс. Отказываясь от результата в пользу процессуальности, мы 

также отказываемся и от привычных категорий присутствия и отсутствия, связанных с 

парадигмой результата.  

В ситуации, когда мы смотрим в наушниках в окно автобуса и замираем от 

понимания, что выглядим, как в кино, и ощущаем направленную на нас камеру, хотя на 

самом деле ее нет, мы и находимся внутри кино как процесса, который полностью 

охватывает нас. Дело не в том, что кино исчезает или появляется, а в том, что оно 

происходит само по себе. Такой подход требует пересмотра дискурса, академического в 

том числе.  

Большие теории, служившие для описания опыта и поиска смысла в самом 

широком понимании, перестают полностью объяснять и само кино, и его 

взаимодействие с нами. Новую аналитику хочется строить в соответствии с 

субъективными переживаниями, которые в итоге конвертируются в опыт близости и 

интимности. Так, я не смотрю кино, а пребываю внутри него. Опыты, описанные 

словами «я живу, как в кино», служат наилучшей этому иллюстрацией, потому что для 

того, чтобы они сложились, нет необходимости вообще ни в какой технике.  

Таким образом, в зону внимания попадают практики просмотра фильмов, снятых 

в детстве, записей с камер видеорегистраторов или чужих home video. Иначе говоря, 

видео экзамена по эстетике представляет не меньший интерес, чем фильмы, вписанные 

в канон истории кино. Расширение интереса исследовтель_ниц кино предполагает 

включение в дискурс: маргинальных фильмов, не вписывающихся в индустрию, 

режиссеро_к, занимающихся бесконечным производством и кажущейся бесполезной 

тратой пленки или памяти на носителе. Необходимой становится кураторская и 

архивная работа по поиску «невидимого» кино. Обращение к такого рода материалу 

вовсе не является обещанием того, что кино в итоге произойдет. Совершенно не любое 
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домашнее видео будет «затягивать в себя», не давая ни единого шанса оторваться. Но в 

случае удачи обращение к маргинальным фильмам позволяет не столько нащупать 

границы кино, сколько поймать момент входа в эту среду и своего в ней пребывания.  

Тем не менее, мы прекрасно осознаем подводные камни этого подхода. Тяжело 

сказать нечто, даже предельно личное, из всеохватывающей среды. З. Цилински писал о 

медиа: «Мы плаваем в них (медиа), словно рыбы в океане, безусловно в них нуждаемся, 

и как раз поэтому сущность медиа нам недоступна» [1, стр. 65]. Это требует от нас 

оставлять кино предельно открытым понятием, которое включало бы весь тот 

мерцающий опыт, который сложно даже не каталогизировать, но просто уловить.  
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Both movies are adaptations of the novel Little Women which was written by Louisa 

May Alcott and published in 1869. The plot revolves around the lives of the four March sisters 

and the way they were brought up and developed their personalities. They live with their mother 

in a small Massachusetts town while their father is away during the Civil War. 

By the 1960s, the novel had been translated into at least 50 languages. The genre of the 

story is a coming-of-age novel, which follows protagonists as they transition from childhood 

to adulthood. Little Women has been immensely popular since its publication. Even today it is 

regarded as one of popular American literature classics. 

The subject matter of the study is to analyze linguistic and cultural values in both 

adaptations of the novel. The scope of the research is to compare the way values are represented 

in Little Women movies of 1994, 2019 and how they were adapted to the audiences. The 

research includes cultural, linguistic and comparative approaches. Apart from the movies, the 

original book, journals, including internet-based materials were also used for the research. 

Movies are an effective tool to describe and exemplify understandings of human 

behavior. They help viewers not only to hear characters’ stories, but also to see the settings in 

which interactions develop [4]. There is an opinion that movies provide a unique experience to 

viewers to form values together with the patterns of behaviour [5]. 

Little Women movies of 1994 and 2019 show the way people perceived gender in the 

19th century. In the 1994 movie Jo seems to be the most worried about gender inequality and 

women's limited options, while in the 2019 movie lines on this issue are spread between her, 

Amy and Aunt March, which reveals the fact that for viewers of the 21st century this issue is 

more widely discussed. Another topic for comparison is the struggle between familial duty and 

personal growth leading to the importance of being genuine and expressing who you wish to 

be in life. 

Throughout the plot, four girls have been encouraged to follow Christian values: to be 

dutiful, hardworking, and selfless. All these qualities are represented in the movies differently, 

and the sisters' opinions are not so explicit. For example, Meg in the 2019 version is not seen 

as conservative in her attitude to marriage as the only source of happiness as she is in the 1994 

version of Little Women. 

As for the order of events and the timeline, the 1994 edition is chronologically- ordered 

and the 2019 version is made up of flashbacks. Thus, while the former movie presents a more 
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relaxed narration giving us an aftertaste of cosiness in the family hearth, the latter is more 

dynamic and suitable for the audience of the 21st century and the corresponding pace of life. 
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Любой композитор во время создания музыкального произведения, особенно 

такого масштабного, как опера, в той или иной мере пользуется изученными или 

самостоятельно созданными шаблонами и моделями. Даже такие масштабные личности, 

как Джузеппе Верди, не исключение. Оперы главного итальянского композитора XIX 

века, на первый взгляд, являются необузданным полетом фантазии, игрой гениального 

разума, свободного от каких бы то ни было рамок. Однако при более пристальном 

рассмотрении оказывается, что за всем этим стоит четкая и выверенная система.  

Абрамо Базеви, современник Верди и исследователь его творчества, использовал 

итальянский термин La Solita Forma для обозначение этой самой системы, 

повторяющейся от оперы к опере. H.S. Powers [1] формализовал и уточнил этот концепт, 

объединяющий особенности музыкальной, драматической и литературной частей оперы 

и описывающий их взаимодействие. Основные смысловые единицы — Ария (или 

Кабалетта), Большой Дуэт и Финал — оказываются устроенными единообразно, и везде 

события драматические оказываются прочно связанными с событиями музыкальными. 

Вместе с развитием драмы меняются характер музыки, её темп и ритм, литературная 

организация текста либретто [4]. Выбор и обработка самого сюжета для нужд оперы 

похожим образом тонко коррелирует с теми правилами, которые диктует структура La 

Solita Forma.  

Целью этой работы является рассмотрение истории развития La Solita Forma [2][3], 

выделение особенностей её использования как Джузеппе Верди, так и его 

предшественниками. Не меньший интерес для исследования представляют случаи 

отхода от разработанных правил по разным причинам, в результате которых появляются 

уникальные и крайне необычные произведения. После анализа вышеупомянутого 

концепта будут рассмотрены пути обобщения принципов La Solita Forma, 

использованных в отдельных номерах, на целые акты, то есть, иными словами, пути 

обнаружения фрактальной структуры оперы. 
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Руина может существовать в двух качествах. Во-первых, как состояние предмета, 

проявляющее утрату его целостности и отсылающее к некоторому первозданному 

состоянию. Во-вторых, как нечто автономное, ценное само по себе. Первый случай 

отсылает к линейному времени, в котором точками на временной шкале становятся 

изначальный и руинированный облик объекта, а воздействие времени задает 

направление движения от одного этапа к другому. Эта способность руины захватывать 

время называется Алоизом Риглем «ценностью старины», которая изначально и 

обеспечивает культурную значимость руины [1]. Второй случай за счет освобождения 

руины от известного или гипотетического образа целостного позволяет обратиться к ее 

собственной эстетике. 

В кино уязвимая материальность принадлежит пленке. Поврежденные пленки как 

материальные объекты провоцируют обсуждения в различных направлениях. При этом 

в таких обсуждениях они становятся как бы промежуточным пунктом, 

подразумевающим движение в сторону сохранения и реставрации — дарования «вечной 

жизни» [2], — или полного распада как естественного самоуничтожения кино [3]. 

Апроприация поврежденных пленок в фильмах, опирающихся на метод фаунд 

футадж, фиксирует такие пленки в состоянии распада, ни маскируя его, ни 

абсолютизируя до полного разложения. Эта практика призвана сосредоточиться на 

движении повреждений как таковых, ниоткуда и ни к чему глобально не стремящихся, 

разворачивающихся самостоятельно. Оказывается ли ее достаточно, чтобы освободить 

пленки-руины от контекста Времени? 

Джейми Бэйрон пишет об «архивном эффекте», который, как настаивает 

исследовательница, лежит в поле зрительского восприятия [4]. В случае фильмов из 

поврежденных пленок этот феномен переживается как соприсутствие с течением 

истории и времени. Можем ли мы обнаружить архивный эффект в самом кино? Каким 

образом фильм наделяет повреждения пленки длительностью бóльшей, чем его 

хронометраж? Как в кино существуют поврежденные пленки в качестве руины как 

состояния и руины как объекта? 

 

Список источников: 

1. Ригль А. Современный культ памятников: его сущность и возникновение. М.: V-A-C 

press, 2018 — 96 c. 

mailto:taisialunina@gmail.com


2. Grgic A. La désintégration et la résurrection de lʹimage‐matière. Cluj: Presa Universitară 

Clujeană, 2021 — 144 pp. 

3. Usai P.C. The Death of Cinema. London: BFI Publishing, 2001   

4. Baron J. The Archive Effect. London and New York: Routledge, 2014 — 200 pp. 

  



Видеоэссе как способ интерактивного взаимодействия с кино 

Лысенко Полина Валерьевна, 

Горячева Дарья Евгеньевна  

Санкт-Петербургский государственный университет 

polinapetrivliak@icloud.com, dash1505@yandex.ru 

Научный руководитель: Поликарпова Дарина Александровна, кандидат 

философских наук, СПбГУ 

Video Essay as an Interactive Way to Engage with Cinema 

Lysenko Polina, Goryacheva Daria  

Saint Petersburg State University 

Цифровой формат видео, новые медиа и интернет кардинально изменили 

практики просмотра и восприятия кино. Для Лоры Малви [1] ключевым в этом 

изменении является возможность подробного препарирования кино (повтор, 

возвращение, остановка), которое стало возможно благодаря цифровым носителям: 

«Взгляд зрителя, ставший интерактивным и обособленным от коллективной 

аудитории, теперь исследует взгляд камеры, в то же самое время устанавливая 

контроль над взглядом внутри самого кино». Однако нам кажется, что модульное 

строение, бесконечная вариативность, плюрализм и персонализация контента [2] в 

современных медиа и сама их доступность не меньше способствовали формированию 

принципиально нового зрителя — зрителя вдумчивого, ассоциативного и, в конце 

концов, интерактивного. 

Интерактивный зритель не только чаще всего смотрит кино в самой интернет-

реальности, но процесс его восприятия сформирован принципами существования этой 

реальности: персональностью, вариативностью, доступностью, фрагментарностью, 

постоянной сменой его позиции (он и комментатор-критик, и зритель, и потенциальной 

автор своего контента). И это новое отношение к кино, как нам кажется, и выражено в 

форме видеоэссе. Цель исследования состоит в осмыслении интерактивного способа 

взаимодействия в видеоэссе и в расширении понятия «видеоэссе» на примере таких 

видеоэссеистов как Кэтрин Грант, Димитрис Потеас и filmsfatales. 

Интерактивность проявляется на нескольких уровнях. Во-первых, в тактильно-

двигитальном взаимодействии с кино видеоэссеиста и зрителя (как видеоэссе, так и 

кино), о котором и говорит Малви. Во-вторых, в синтезе созидания и аналитики, 

поэтики и критики. По нашему мнению, в самом процессе творческо-

кинематографической работы на монтажном столе к нам приходит совершенно другая 

форма понимания анализируемого кино, достижимая только в творческом соединении 

с исходным фильмом. Для объяснения этого феномена мы опираемся на труды 

Мартина Хайдеггера о технике и рукотворном сущем, где он отмечает, что 

практическое, ручное познание открывает нам то, что не может дать созерцательное, 

теоретическое и сознательное [3]. 

Однако, говоря о видеоэссе, речь не идет о создании кино о кино или сугубо 

кинокритической заметки. Конечной целью в любом случае является передача мыслей 

и ощущений о первоисточнике. Монтаж, с одной стороны, делает явным «свой» 

(просмотренный) фильм, киноопыт этого просмотра [4], выражая его аудиовизуально. 



С другой стороны, монтаж (креативное восприятие кино, взаимодействие с ним 

вручную) является отдельным подходом к анализу кино, так как позволяет рассмотреть 

кино и говорить о кино то, что может быть выражено только в такой технико-

созидательной форме. 
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Углубленная психолого-педагогическая подготовка участников 

профессионального музыкального конкурса является фактором совершенствования их 

профессионализма. Процесс модернизации психолого-педагогической службы в 

образовательном учреждении решает задачу подготовки к конкурсу и педагогов, 

наставников и учеников-конкурсантов.  

Необходимо заметить, что участие в профессиональных конкурсах высокого 

уровня стало нормой в образовательной деятельности музыкального вуза сегодня. 

Данные векторы деятельности требуют прогнозирования результатов конкурса, 

определения фаворитов, обеспечения комфортного психологического существования 

участников в событийном ходе конкурса.  

Анализируя динамику результативности психолого-педагогического процесса 

поддержки участников конкурса, отслеживается рост таких позиций как:  

- повышение исполнительского мастерства ученика;  

- улучшение общего репетиционного климата;  

- укрепление чувства уверенности в собственных силах;  

- постановка новых профессиональных задач;  

- восприимчивость к критике и рецензированию проделанной работы;  

- определение «точек роста»;  

- развитие эмоционально-волевой сферы;  

- укрепление творческой дисциплины.  

Анализ психолого-педагогической работы предусматривает процесс 

совершенствования собственных психологических сил — это основная акмеокатегория, 

результирующая достижения. Она определятся содержанием и полнотой достигнутого 

учеником и учителем в форме развитых человеческих качеств и уровня педагогического 

мастерства [1].  

Разрешение проблемы продуктивной работы со стрессом осуществляется на 

основе углубленной психолого-педагогической работы с педагогами, 

осуществляющими подготовку учеников к конкурсу. Акмеологический характер 

подготовки зиждется на принципах совершенствования профессионализма, учета 

индивидуальностей, духовного единения ученика и учителя.  
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Диагностика эмоциональных состояний учеников является отправной точкой для 

создания индивидуальных маршрутов воспитания учеников, их содержательной 

психологической подготовки к конкурсному участию [2].  

В число практико-ориентированных элементов обучающей программы входят:  

- ориентация целей углубленной психолого-педагогической подготовки педагогов, 

осуществляющих подготовку учеников к конкурсу;  

- повышение общей коммуникативной культуры;  

- расширение психолого-педагогических базовых знаний;  

- анализ и обобщение имеющихся результатов подготовки;  

- использование профессионального опыта и результатов рефлексии прошедших 

конкурсов;  

- организация образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

устранение стереотипов, препятствующих взаимному сотрудничеству учителя и 

ученика.  

Согласно выстроенному процессу обучения по углубленной психолого-

педагогической программе, педагоги, осуществляющие подготовку учеников к 

конкурсу с использованием акмеологического подхода, обеспечивают собственный рост 

психолого-педагогической компетентности, приобретают сформированное 

профессиональное поведение, повышающее результативность педагогической 

деятельности. 
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Когда в описании какого-либо фильма говорится, что он о беженцах с Ближнего 

Востока, то у зрителя возникает карикатурный образ бедного (в прямом и в 

переносном смыслах) человека [1]. Эта ассоциация относится не только к кино: 

различные государственные структуры могут укреплять этот образ — стоит 

обратиться к «треугольнику насилия» [2], концепция которого была разработана 

Йоханом Галтунгом: к невидимым видам насилия он отнес структурное и культурное. 

Культурное насилие возводит в норму как раз карикатурный образ более уязвимой 

социальной группы; к ней относятся и беженцы. 

Миграционный кризис в Европе, начало которого можно отнести ко времени 

Арабской весны, вдохновил режиссеров, сценаристов и других авторов на создание 

кинокартин, связанных с ним. В этих фильмах создатели выражают свою позицию и 

то, как они видят настроение народа – не всегда позитивное. Безусловно, тут нельзя 

обойтись и без карикатурных образов, но и они помогают выявить, какими для 

европейцев кажутся те, кто с недавних пор живет с ними в одной стране. 

Цель исследования, проводимого при подготовке доклада, состоит в выявлении 

того, как в современном авторском кинематографе проявляются настроения 

представителей западных культур по отношению к потоку беженцев с Ближнего 

Востока и насколько субъективная картина — результат деятельности авторов 

художественных фильмов — соответствует тому, что изображается в документальном 

кино. Методологической базой работы послужит анализ и типология европейских 

авторских фильмов, выпущенных не ранее 2010 года, в которых уделяется внимание 

ближневосточным беженцам и их жизни в Европе, а также сравнение полученной 

информацией с документальным кино о беженцах с Ближнего Востока. 

Опорой для работы служит исследование П. Стюарта Робинсона “Refugees on 

Film: Assessing the Political Strengths and Weaknesses of the Documentary Style” [3], в 

котором исследуется, как создание различных фильмов может — или не может — 

перенаправить движущую силу воображения от узких националистических фантазий 

к более широкой гуманистической идентификации. 

 

Список источников: 

1. Butcher M. What do British people think about refugees in the UK? [Электронный 

источник] // Techfugees. 24.11.2021 URL: https://techfugees.com/all_news/12607/. 

mailto:adenatbt@yandex.ru


2. Johan Galtung. Cultural Violence. Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3. 1990. 

3. Robinson, P. Stuart. “Refugees on Film: Assessing the Political Strengths and Weaknesses 

of the Documentary Style.” Alphaville: Journal of Film and Screen Media, no. 18, 2019. 

  



Течение шума: вода как «найденный шум» в саунд-арте 

Попова Анастасия Юрьевна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

anastasiapopovay2001@gmail.com  

Научный руководитель: Мазин Виктор Аронович, кандидат философских наук, 

СПбГУ 

The Flow of Noise: Water as “Found Noise” in Sound Art 

Popova Anastasia 

Saint Petersburg State University 

As John Cage writes in his Silence, “the use of noise to make music will continue and 

increase until we reach a music produced through the aid of electrical instruments” [1, p. 3]. 

Omitting the ongoing debate on the border between music and sound art, the use of noise in 

sonic arts has indeed become a common practice entailing a certain conceptual and theoretical 

frame. Whether it has been perceived as something alien by acoustic ecology [2] or as a part 

of “sonic flux” [3] and a potential pathway to the Ursound (as LaBelle suggests to reconsider 

one of Schafer’s main points regarding “the primary sound”) [4], it has remained to be the 

center of attention for several generations of experimental musicians and sound artists. Turning 

to such a powerful potential of noise, this paper suggests exploring its natural sources and 

highlights water sounds as one of the most characteristic in their texture and flow. Thus, the 

research is mainly focused on the sound works using water as “found noise” and poses the 

question of its capacity to be the material and instrument for sound art that aims to be a part of 

the “sonic flux”, leading us to the very foundations, primary forces of the world [3].  

The research is based on the analysis of sound pieces that use water as material, 

instrument or acoustic environment. Turning to the available audio and video files, excerpts 

and interviews with sound artists, this paper explores the connection between water sounds and 

noise on both philosophic-theoretical (as well as historical) and scientific-practical levels. 

Based on the features of work with water as the source of the sound, three groups of artists will 

be discussed: melting ice (Jacob Kirkegaard, ZOV (Olga Kokcharova & Gianluca Ruggeri)), 

flow (Annea Lockwood, Hildegard Westerkamp) and underwater (David Dunn, Max 

Neuhaus).  

Starting from Schaeffer’s concrete music, Schafer’s theory of soundscape and acoustic 

ecology, Cage’s understanding of silence as the vessel for external sounds and the theory of 

“sonic flux” by Christoph Cox among others, this paper introduces rather detailed research of 

interrelation between noise and water and points out the following aspects. 1. Perceiving the 

water as the source of natural noise, or “found noise”, highlights the materiality of sound as 

well as its belonging in the “primary flux” of matter [3]. 2. Water sounds, which can be 

considered as both common natural background and a powerful source of noise, reinforce the 

idea of noise omnipresence as well as its quality of being the basis for other sounds. 3. Through 

its integral connection to the environment, water sampling contributes to the understanding 

environment through sound, highlighting the locality as one of the main characteristics of field 

recording. 
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 Prokhorova Ekaterina 
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Цель доклада — проследить и попытаться концептуализировать «детский взгляд», 

неоднократно всплывающий в разговоре о фильмах экспериментальных режиссеров, 

таких как признанный классик экспериментального кино Стэн Брэкидж и менее 

известные «поборница американского авангарда» Марджори Келлер и британская 

режиссерка Маргарет Тейт.  

В случае Брэкиджа будут приведены высказывания самого режиссера, записанные 

им в книге «Метафоры видения», о «неопытном глазе» (“untutored eye”), которому 

неведомы «предрассудки логики композиции», который не реагирует «на имена вещей», 

которому свойственна «непредвзятость восприятия» [1]. Фильмы режиссера, которым 

он сам приписывал «детский взгляд», пытаются воспроизвести эту нулевую степень 

восприятия, которая предположительно делает опыт просмотра более насыщенным, 

любопытным и обостренным.  

Ученица Брэкиджа, режиссерка и активистка Марджори Келлер тоже 

последовательно работает с «детским взглядом» в своих фильмах, а кроме того, особый 

интерес к теме детства выдает её опубликованная в 1986-ом диссертация, посвященная 

детям в фильмах Кокто, Корнелла и Брэкиджа [2]. В ней Келлер обращает внимание на 

то, как репрезентация детей в фильмах позволяет режиссерам «переизобрести себя как 

художников» [3].  

В случае Маргарет Тейт будут приведены рецензии, эссе и статьи о ее фильмах, 

схожим образом упоминающие «детский взгляд», присущий её кино. Например, одна из 

таких рецензий написана кинокритиком Максимом Селезневым [4], где он обращает 

внимание на то, как Тейт относится к камере как к инструменту, способному 

удовлетворить любопытство.  

Проследив эти возникающие утверждения, на первый взгляд схожие, однако 

обладающие и противоречивостью, будет приведена попытка проанализировать, что же 

имеется ввиду под «детским» взглядом, т.е. наделенным «детскими» характеристиками. 

При этом необходимо попытаться концептуализировать «детство» и саму «детскость», 

что будет сделано через антропологические исследования И.С. Кона, Ф. Арьеса и других 

теоретиков детства. Будут подчеркнуты трудности, связанные с исследованиями детства 

и разными подходами к нему, что затрудняет обращение к «детскому» как 

характеристике.  

Результатом исследования станет концептуализация «детского» взгляда с опорой 

на антропологические исследования на материале фильмов всех трех режиссеров. 
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Взаимодействие науки и искусства в кинематографе  

Владимира Кобрина 
Румянцев Владислав Олегович 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

new.vladislav.rumyantsev@gmail.com  

Научный руководитель: Блюмбаум Аркадий Борисович, ЕУ СПб 

The interaction of science and art in the Vladimir Kobrin's films 
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Наше исследование посвящено проблеме взаимодействия искусства и науки в 

кинематографе Владимира Михайловича Кобрина (1942–1999), автора 

экспериментальных научно-популярных фильмов, «авангардиста научного кино». 

Существуют предположения, что научно-популярный дискурс, как и, например, для 

многих советских неофициальных художников-иллюстраторов научных изданий, стал 

просто формой, в которой Кобрин в эскапистской манере мог, не беспокоясь о 

цензурном вмешательстве (особенно во время перестройки), реализовывать 

собственные этические и эстетические задачи, создавая поэтическое, 

сюрреалистическое экспериментальное кино, в котором ставится под сомнение 

ценность научной рациональности и объективности [1]. Однако, такой взгляд на 

творчество Кобрина ограничивает его, отказывая ему в прагматике, собственно, 

научного и учебного фильма.  

Еще в 1960-е годы возник запрос на обновление языка научно-популярного кино 

и литературы. На волне научно-технической революции полным ходом шла полемика 

«физиков» и «лириков», издавались сборники, посвященные взаимодействию искусства 

и науки, начались эксперименты в области технологического искусства. В профильных 

журналах в 1960-е и 1970-е годы критикуется ограниченность советских научных 

фильмов и предлагаются пути разработки новой формы кино (особенно для научных 

дисциплин, оперирующих абстрактными понятиями) [2], создание 

«кинематографического эквивалента науковедения, теории метанауки» [3]. В те же годы 

популярной становится концепция «кентавристики» Д. Данина, ученого и 

популяризатора науки, подразумевающая соединение художественного и научного 

дискурса [4].  

Проведенный нами анализ методических рекомендаций для авторов научно-

популярного кино и журнальной полемики по вопросам синтеза искусства и науки в 

научных фильмах, теоретических текстов Владимира Кобрина, а также нарратива и 

образного языка кобринского кино в сравнении с другими научно-популярными 

фильмами 1970-80-х годов, позволяет предположить, что Владимир Кобрин не просто 

нашел прибежище для реализации личных эстетических практик в относительно 

свободной от идеологического контроля сфере, но продолжил развивать идеи и подходы 

предыдущего поколения авторов научно-популярного кино. Мы считаем, что в фильмах 

Кобрина воплотился эпистемологический потенциал кинематографа, связанный с 

экспериментом, моделированием мира, поверкой научного познания художественным, 

а не просто их симбиоз или синтез. Главной же задачей режиссера стало построение 
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новой теории и практики кино во взаимной экстраполяции с теорией и философией 

науки, деконструкция научно-популярного фильма с его последующей концептуальной 

пересборкой. 
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В данном исследовании предпринята попытка интерпретировать трансформации, 

которые происходят с человеческим телом в кинематографическом жанре боди-хоррор 

с точки зрения корпореальности — специфической материальности человеческих тел, 

разделенной с нечеловеческими телами. Взаимодействие человека и мира происходит 

посредством тела, так как они являются единой плотью. Это проблематичное понятие 

взято из «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти. Так как тело находится на стыке 

видимого и невидимого, оно является «складкой» плоти мира. Оно образует разрыв, 

только при наличии которого возможна коммуникация человека и вещей-в-мире. 

Технологии, вирусы и прочие формы иного проникают в человеческое тело, радикально 

трансформируя его и порождая новые формы телесной организации, отмеченные 

истощением, слабостью, болезнью, но также и новыми свойствами и способностями. 

Корпореальность расширяет телесные формы существования, выводя их из-под 

безусловной власти антропологического принципа. В этом смысле любой объект, с 

которым человек входит в контакт в боди-хорроре, — это нечто большее, чем цвет, 

форма, текстура, материал и функциональность. Это разум, идеология, контекст, эмоции 

и ощущения; прежде всего, это коммуникация: «Как и история, объект — это текст, 

способ демонстрации форм и средство передачи смыслов». 

В 2018 году в сети (на Сигме и Кольте) вышли два текста в связи с ремастерингом 

фильма Кроненберга «Муха», авторы которого заметили закономерность того, что 

важным на сегодняшний момент феноменом в боди-хорроре становятся не телесные 

трансформации главного героя, а логика машины, запустившей их. Анализ 

непосредственной бодимодификации (превращения Сета в муху), приводит не только к 

уже много раз повторенному парадоксу Чжуан-цзы («я говорю, что я насекомое, 

которому приснилось, что оно было человеком, и ему это нравилось, но сон прошел… и 

насекомое проснулось»), а скорее к попытке выявить новую оптику (фокализацию) 

«фильм, как сон мухи/машины»). В рамках доклада будет подробно рассмотрены 

фильмы Сета А. Смита «Консервная банка» и «Преступления будущего».  
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Интерес к магии, как нам кажется, всегда был особой нишей, которая находила 

свою аудиторию. В ситуации современного города, разного рода гадания продолжают 

являться ритуалами особого календарного цикла, о которых вспоминают, к примеру на 

Святки, что заметно по количеству тематических публикаций в СМИ. В то же время, в 

постсоветском контексте мы видим проникновение «магии» в креативные индустрии — 

запуск и многосезонная ротация суперпопулярного телешоу «Битва экстрасенсов» в 00-

е и 10-е года XXI века, в 90-е годы XX века — телесеансы Кашпировского по заряжанию 

воды.  

Таким образом мы замечаем, что взаимодействие субъекта с 

«магическим» происходило опосредованно и в строго отведенное время (периоды 

календарного года или слоты в сетке телевещания). Развитие российского сегмента 

TikTok приводит нас к другой реальности: «магия» — в виде видео раскладов на картах 

Таро — начинает сопровождать субъекта буднично [1]. Во время поездки на 

общественном транспорте пользователь открывает TikTok и алгоритмы преподносят 

видео о том «что нас ждет в ближайшие две недели» или «что сегодня он думал о вас». 

Количество и разнообразие тарологинь, которые предлагают свои «общие онлайн-

расклады», в первую очередь, является отражением текущей популярности раскладов 

карт Таро. Мы видим тенденцию, что поколения Z и Y проявляют интерес к поприщу, 

которое ранее воспринималось как занятие особо ограниченного числа людей, которых 

могли называть «ведьмами», а карты Таро воспринимались как «опасная черная магия».  

Современные «ведьмы» с Таро обращаются в своих раскладах в TikTok, в 

первую очередь, к женской аудитории. Однако нам кажется, что то, как они 

транслируют женский опыт, какие акценты делают в раскладах, говорит не об 

утверждении гетеронормативного порядка и озвучивании патриархального дискурса, но 

является обращением к женщине-зрительнице как к главной «вершительнице» своей 

судьбы. В то же время сама тарологиня становится наследницей дискурса о ведьме как 

метафоре женской эмансипации, и в данном исследовании будет предпринята попытка 

это показать.  

Нам кажется, что такая популярность Таро-раскладов в TikTok является 

не случайностью, запрограммированной алгоритмами, но прямой реакцией 

на неопределенность настоящего и будущего, триггером для которой стала пандемия, 

а фактором усиления этой апатии и «потерянности» — начало специальной военной 

операции. В данной работе при помощи дискурс-анализа мы попробуем предложить 
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рамку для концептуализации этого тренда: Таро-расклады в TikTok — это практика 

эскапизма или все-таки попытка взять в свои руки не только карты, но и свою жизнь? 

Для этого в исследовании рассматривается культурная традиция восприятия ведьмы как 

протосуфражистки [2], взгляд на эзотерические практики как эскапистский механизм 

«объективации реальности» [3], а также особая роль медиума — приложения TikTok — 

в транслировании самих видео и взаимодействии тарологинь с аудиторией. 
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Современное музыкальное образование в России в настоящее время требует 

анализа различных методологических подходов. Пересмотр опыта прошлых столетий 

позволит выявить наиболее прогрессивные достижения в области вокального 

мастерства. На рубеже XX–XXI вв. в процессе подготовки вокальных исполнителей 

происходят значительные преобразования: меняются образовательные стандарты, 

программы обучения, эстетические ценности, вид, форма и сами студенты. Изменениям 

подвергается также и театр, который становится режиссерским. Новые задачи 

потребовали изменений непосредственно и в вокальном искусстве. Все больше 

внимания уделяется не певческим возможностям артиста, а его дикции, внешнему 

виду и актерскому таланту. Необходимость осмысления всей 

профессиональной подготовки ставят перед преподавателем вокала новые задачи. Для 

того, чтобы реализовать новые планы, необходимо оценить, что является временным, а 

что — постоянным.  

Одной из выдающихся представительниц не только отечественного оперного 

искусства, но и педагогики, была Ирина Петровна Богачева. Ее вклад в 

образовательную деятельность и приверженность традициям школы «bel canto» 

сыграли немаловажную роль в воспитании целой плеяды мировых звезд оперной 

сцены. В творчестве И. П. Богачевой обнаруживается определенная преемственность. 

По мнению автора, традиции школы «bel canto» претерпели изменения, которые 

ухудшили нынешнее качество сценического исполнения. Для решения данной 

проблемы необходимо пересмотреть структуру основных преподаваемых в высших 

музыкальных учебных заведениях предметов с тем, чтобы восполнить пробелы в 

подготовке мастеров оперного исполнительского искусства. 
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Термин «локализация» в эру Интернета и активных межкультурных контактов не 

теряет своей актуальности. Несмотря на множество подходов к его определению, 

мнений относительно его составляющих, в одном сходятся все специалисты — 

лингвистически корректного перевода недостаточно для адаптации иностранного 

продукта. Локализация — незаменимый процесс, помогающий «преодолеть культурный 

и лингвистический барьеры» [1]. Я предлагаю рассмотреть особенности локализации на 

примере американского ситкома «Community» («Сообщество») в переводе студии 

«Кубик в кубе». 

И. Гамбье выделяет три составляющие локализации: культурную, 

лингвистическую и техническую [1]. Культурный компонент является определяющим в 

разделении терминов «перевод» и «локализация». Переводчик А. В. Козуляев называет 

это «транскультурацией» — адаптацией к «особенностям культурного кода» [2]. В 

процессе локализации необходимо сделать так, чтобы реакция носителя исходного 

языка и носителя языка перевода на определенную фразу были максимально схожи. 

Здесь недостаточно знать оба языка, нужно понимание обеих культур. Отличным 

примером послужит локализация в 10 серии 1 сезона: “If he gets any nuttier, they're gonna 

put him on The View” — «Если он будет таким же чокнутым, его точно возьмут на 

карандаш». Ток-шоу «The View», известное спорными, часто неадекватными 

высказываниями гостей — элемент американской культуры. Русский зритель с этим шоу 

не знаком, поэтому дословный перевод стер бы шутку, не дав никаких ассоциаций. 

Решение использовать фразеологизм «взять на карандаш» (уделять кому-то пристальное 

внимание) оригинальное, так как вместо простой замены названия шоу на похожее 

российское, использован специфически русский фразеологизм, помогающий 

обозначить, что персонаж настолько сумасшедший, что за ним интересно следить. 

Лингвистический аспект наиболее приближен к понятию «перевод», но он тоже 

требует передачи не только смысла слова, но и его стилистической окраски и 

коннотации. Камень преткновения здесь — идиомы, сленг и каламбуры. В 7 серии 3 

сезона игра слов “top notch-os” переведена как «каламбуррито». Это решение 

действительно оптимальное, так как оно, хоть и жертвует значением, но сохраняет 

юмористический эффект, что является первостепенной задачей при переводе 

комедийного сериала. 

Техническая составляющая локализации варьируется в зависимости от объекта 

перевода. В случае с кинематографом главная техническая сложность — синхронизация 

движения губ и «фонетического образа переведенного текста» [3]. В 7 серии 3 сезона 
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именно из-за этого “I’m lying” переведено как «Я врушка», ведь при дословном переводе 

«Я вру» фраза получается меньше, чем отведенное на нее время. 

Очевидна сложность и многогранность локализации, в контексте кино и 

телевидения приобретающей новые элементы. Несмотря на глобализацию, она остается 

необходимым инструментом современной массовой культуры. Именно умение 

локализировать иностранный продукт всегда будет решающим фактором в 

превосходстве переводчика-человека над машиной. 
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В контексте психологии и философии саморефлексивности, рефлексивность 

подразумевает способность разума быть одновременно субъектом и объектом для 

самого себя в рамках познания. Роберт Стэм определяет ее как процесс, посредством 

которого тексты, как литературные, так и кинематографические, выдвигают на первый 

план свое собственное производство, авторство, интертекстуальные влияния, приемы 

или озвучивание [1]. Однако, по мнению теоретиков кино, фильмы, которые пытаются 

осмыслить сам киноаппарат, преуспевают лишь в обнажении его 

деконтекстуализированных частей [2]. Когда зритель видит камеру или проектор в 

фильме, это всего лишь диегетические объекты, а не та же самая камера или проектор, 

которые составляют тот фильм, который он видит. Пытаясь раскрыть реальную 

эманацию и проанализировать сам кинопроцесс, фильм должен демонстрировать свои 

процессы непосредственно в изображении (одновременное представление 

диегетической иллюзии и способа ее производства). В качестве альтернативы, этот 

процесс может происходить метафорически, в диегезисе, через образ другого зрелища, 

или через символическую связь диегезиса с аппаратом, но все-таки сам процесс 

кинематографической саморефлексии выходит за границы диегетического 

пространства. 

Внедиегетическую же позицию также занимает и читатель. Тот самый читатель, 

который, с точки зрения Констанцской школы [3], является полноправным участником 

создания художественного произведения. В процессе восприятия текста он 

индивидуально декодирует то сообщение, которое текст содержит, таким образом 

переводя его в произведение. Подобный рецептивный подход в рамках нарратологии 

позволяет заговорить о читателе (то есть о зрителе), как об активном участнике 

наррации, как о фокализаторе, между тем занимающего уникальную позицию за 

пределами самого текста (кинотекста, кинофильма).  

Опираясь на вышеизложенные принципы, данное исследование предполагает, что 

обращение автора (режиссера) к идее кинематографической саморефлексии, в связи с ее 

спецификой адресованной исключительно зрителю, наделяет зрителя функциями 

фокализатора. Во время декодирования сообщения зритель производит нарратив, 

параллельный магистральному сюжету фильма, дополняющий его и все еще 

существующий за границами кинотекста, только лишь «в голове» самого зрителя. 

Особенности и вариативности такого использования кинематографической 
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саморефлексии рассматриваются на примере пьесы Жана Кокто «Человеческий голос» 

и ее киноадаптаций за авторством Педро Альмодовара. 
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В связи со стабильной популярностью мюзикла на зарубежной (в основном, 

конечно, американской) сцене и благодаря его постепенному распространению среди 

как государственных, так и любительских российских театров возникает необходимость 

изучения мюзиклов как феномена. Каждый год появляется все больше и больше новых 

постановок, однако, по нашим наблюдениям, многие из них базируются на 

литературных произведениях, зачастую входящих в так называемый «школьный канон». 

Подобная тенденция вызывает закономерный интерес, поэтому в данном докладе мы 

проанализируем причины подобного фокуса внимания на уже существующий материал 

вместо создания нового и постараемся разобраться, что изменяется в подобных 

адаптациях и существует ли какой-то общий паттерн сюжетных изменений при переносе 

материала из текстовой формы в музыкально-сценическую. 

Будучи синтетическим жанром, мюзикл успешно совмещает сложную 

повествовательную структуру, органично вплетенные в сюжет песенные номера, 

зачастую совмещая в одной постановке разные вокальные техники, и танцевальные 

номера, среди которых также совмещаются разные стили [2]. При этом в адаптациях 

литературных произведений сложность заключается еще и в том, что либреттисту 

необходимо переработать оригинальный текст для создания нового произведения — об 

этом часто говорят в рамках изучения оперных произведений, проблемы либреттологии 

подробно описаны, например, у Г. И. Ганзбурга [3], но этот момент нередко упускается 

в работах о мюзиклах. 

Наша изначальная гипотеза такова: после внесения ряда адаптационных 

изменений в сюжет можно считать получившееся произведение отдельно стоящим, не 

зависимым от оригинала согласно теории адаптации Л. Хатчеон [1]. Для ее проверки мы 

сфокусируем внимание на двух разных кейсах адаптаций: англоязычном мюзикле 

«Таинственный сад» по мотивам одноименной книги Ф. Э. Бёрнетт, и русскоязычном 

мюзикле «Норд-Ост», в основе которого лежит роман В. А. Каверина «Два капитана». 

На материале этих постановок мы разберем изменения, внесенные при адаптациях 

оригинального материала и степень зависимости от оригинального текста. Также мы 

частично рассмотрим появляющуюся при переносе музыкальную структуру 

повествования и ее влияние на восприятия мюзикла зрителем. Таким образом, наша 

работа выходит за рамки строго филологического или музыкологического подходов и 

создается в междисциплинарном пространстве науки. 

Предполагается, что в результате исследования мы сможем точно обозначить 

причины вносящихся в адаптации изменений и, возможно, обнаружить какую-либо 
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общую тенденцию в структурировании создающихся с помощью разных подходов среди 

американских и российских постановщиков мюзиклов. 
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Социологи и политологи отмечают в постсоветской России пассивный характер 

политического участия: низкая явка на выборах и неосведомленность об их проведении, 

малая гражданская и протестная активность, высокая степень атомизации. В качестве 

одной из моделей, объясняющих политическую пассивность при большом количестве 

социальных проблем, Ж. Т. Тощенко, опираясь на теорию травмы П. Штомпки, 

предлагает концепцию «общества травмы». Травматическое событие дезорганизует 

общество и подрывает уверенность людей в себе, возможность их политического 

участия. В своём исследовании политические психологи Е. А. Ильжер и 

Д. А. Хорошилов выявили «интерсубъективный аффект», или коллективные 

переживания прекарности, которые, накапливаясь, формируют суждения человека о 

политике. При этом, сталкиваясь с неким «вопиющим» поводом, человек может выйти 

из состояния «обывателя» и попытаться начать протестовать.  

Один из видов подобных протестов демонстрирует свою устойчивость и 

независимость от внешних организаторов — т.н. «городские протесты», касающиеся 

вопросов обустройства городской среды. В трактовке Д. Харви городские протесты 

возникают как реакция на постоянное расширение инвестиционных площадок капитала, 

производимое без учета интересов простых горожан. Настоящее исследование ставит 

перед собой задачу отследить основные стратегии поведения участников городских 

протестов на примере протеста против Северного Намыва, а также динамику 

трансформации идентичности участников, их самоопределения в политическом поле.  

Перед нами стоит вопрос: насколько подобные протесты способствуют изменению 

политического самоопределения? Наше исследование разделяется на две части. Первая 

посвящена исследованию различных стратегий поведения участников в духе 

«прагматической социологии» посредством анализа акций, проведённых жителями. 

Хорошим примером подобных исследований служат работы Е. Тыкановой. Однако, если 

она выделяла одну общую стратегию протестующих, будь то обращение в органы 

власти, уличные акции или захват территории, то для нас в первую очередь важно 

выделение различных тенденций в среде протестующих. Вторая часть включает в себя 

исследование идентичности протестующих в политическом поле. Карин Клеман в своей 

работе «От обывателей к активистам» использует два основных понятия «обыватель» и 

«активист», а также выделяют ряд промежуточных ролей и фреймов («аполитичный», 

«сочувствующий», «гражданский/социальный/политический активист» и т.д.). 
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Основным методом нашего исследования идентичности выступает глубинное интервью 

с участниками протеста.  

Наша ключевая гипотеза звучит следующим образом: «Участие в городском 

протесте изменяет основные установки политического сознания человека, способствует 

становлению его политической идентичности». В ходе пилотажного исследования мы 

обнаружили сложную взаимосвязь между предпочтительной стратегией протеста и 

политической идентичностью: респондентка, предпочитавшая писать обращения к 

органам власти и работать через юристов, считала себя не активисткой, а 

«неравнодушной гражданкой». 
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Отпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определенный 

период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы. 

Сейчас социологи активно изучают предпочтения населения в организации 

отпусков. Они проводят различные исследования по выявлению мнений, суждений 

россиян об отпуске. Благодаря этому легче становится анализировать запросы и 

предпочтения населения, подстраиваться под них.  

Несмотря на большое количество возможностей для проведения досуга в наши 

дни, существуют культурные стереотипы об отпускном поведении, сохранившиеся с 

советских времен. Это касается чтения книг, общения с друзьями, работы на даче и 

огороде, ремонте. Но все же не последнюю роль играют в выборе способа проведения 

отпуска материальные возможности, политическая обстановка, эпидемиологическая 

обстановка. Именно невысокий уровень дохода становится причиной того, что россияне 

отдают предпочтение самым доступным видам отдыха: дача, отечественные санаторно-

курортные зоны, общение с друзьями, походы, отдых на российском побережье. 

Зачастую отпуск россияне проводят дома, занимаясь бытом, ремонтом, детьми [1, с. 

123]. 

Отпускные практики россиян подверглись сильным ограничениям и изменениям 

за последние три года (2020–2022).  

В 2020–2021 годах корректировки в отпускные планы россиян внес коронавирус. 

В научных работах, посвященных изучению рынка туризма, научных работ, 

анализирующих влияние пандемии на рынок туризма, немного. Например, в своей 

работе Ф. Брукле отмечал, что взаимодействие между пандемией и путешествиями 

имеет ключевое значение для понимания безопасности здоровья и глобальных 

изменений. Исследователи В. Браун, С. Ахмад, С. Бек и Дж. Нгуен-Ван-Там отметили 

важную роль воздушного путешествия в ускорении и усилении распространения 

данного заболевания [2]. Из-за ограничений в передвижении по миру, большинство 

россиян провели свои отпуска в пределах Российской Федерации. По данным ВЦИОМ, 

в 2020 году 29% россиян поменяли свои отпускные летние планы, главной причиной 

перемен они назвали пандемию коронавируса — 70%. Свой отпуск они провели дома, 

на даче, на Черноморских побережьях и на Кавказе [3]. 

Отпуск 2021 года россияне провели следующим образом: 33% были на каникулах 

или в отпуске, но остались дома, 23% отдыхали на даче или садовом участке, 9% 

отдыхали в другом городе или селе России, 5% посетили курорты Краснодарского края, 

а 4% побывали в Крыму. За последние пять лет большинство россиян (79%) не ездили 
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за рубеж, 3% ездили несколько раз в год, 8% — один раз в год, 10% — раз в два-три года 

или реже. В 2021 году большее количество россиян были удовлетворены тем, как 

провели отпуск [4]. Не удовлетворены были те, кто отметил высокие цены на путевки, 

размещение, досуг. То, что россияне выделяют финансовую составляющую, как фактор, 

негативно сказывающийся на их отпуске, связано с еще не до конца восстановившейся 

экономикой после пандемии коронавируса. 

На отпускные практики 2022 года повлияла политическая ситуация в стране и 

мире, а именно специальная военная операция на Украине. Летний отпуск большинство 

россиян провело в России или странах бывшего СССР. С 12 сентября 2022 года 

Евросоюз остановил действие соглашения об упрощенном получении виз россиянами. 

В результате стоимость туров и длительность получения необходимых документов 

увеличились, что поспособствовало развитию внутреннего туризма в России. Летний 

отпуск в 2022 году россияне провели в своем городе, на даче, Краснодарском крае, 

Крыму. Дома читали книги, занимались ремонтом, просмотром фильмов, спортом, а 

также отдавали предпочтения прогулкам на свежем воздухе [5]. 

Кроме того, на отпускные практики россиян влияют такие факторы, как возраст, 

пол, здоровье, личные предпочтения, наличие детей. 

Таким образом отпуск россиян не является четко структурированным полем 

деятельности, зачастую он имеет стихийный характер. Формы досуга во время отпуска 

зависят от эпидемиологической обстановки в стране/мире, политической и 

экономической обстановки, жизненной позиции человека, от принадлежности к той или 

иной социальной группе, возраста, и, наконец, что немаловажно, от материального 

положения. 
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Аннотация: в работе анализируется понятие «политическая культура» и его 

структурные составляющие с позиций значимости для современных мировых 

политических процессов, а также влияние данного феномена на развитие, ход и 

результаты политических протестов в республике Эквадор. 

Ключевые слова: республика Эквадор, политическая культура, политический 

протест, политическая динамика.  

Цель работы: выяснить наличие влияния феномена политической культуры на 

динамику протестов в Эквадоре и объяснить контекст этого влияния при подтверждении 

его существования. 

Гипотеза: уровень политической культуры среди населения Республики Эквадор 

оказывает значительное влияние на динамику политических протестов в стране. 

Методология работы: анализ, аналогия, конкретизация, статистические методы, 

формализация, обобщение, методы социально-политической теории протеста.  

Задачи работы: 

1. Изучить необходимые источники в сфере общих научных знаний о 

Республике Эквадор и в сфере понимания «политического протеста» и его связи с 

изучаемым в данной работе государством; 

2. Изучить историю политических протестов в Эквадоре и 

проанализировать ее с учетом составляющих политической динамики; проверить 

гипотезу на основе полученных исторических данных; рассмотреть социологические 

опросы среди населения Эквадора и сопоставить гипотезу с проанализированными 

данными; 

3. Сделать выводы о влиянии феномена политической культуры на 

динамику политических протестов в Республике Эквадор. 

 Краткие результаты анализа данных истории и социологических опросов 

населения: 

История: анализируя протесты различного масштаба с момента отделения 

Эквадора от Колумбии в 1830 году, устанавливаем, что около 60% выступлений 

находились под влиянием определенного уровня политической культуры граждан. Это 

могли быть идеологическое несовпадение интересов населения и диктатуры власти, 

массовая смертность из-за проведенных в середине двадцатого века реформ и др. 

Социологические опросы: на 2020 год 71,7% опрошенных эквадорцев 

аргументированно называют причины отсутствия поддержки действий Правительства 
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— телефонный опрос более чем 2000 человек в 17-ти из 24-х провинций и столичной 

области (город Кито). 

Контекст влияния: исходя из полученных данных, устанавливаем, что гипотеза 

исследования верна. Многие граждане получили свое образование вне Эквадора, 

устойчиво мнение, что страна имеет стабильную экономику, несмотря на действия 

«ужасных администраций». Граждане сравнивают показатели жизни со странами 

«первого мира», говоря, что в республике наблюдается поток трудовых мигрантов из 

стран-соседей. Эквадорцы полностью осознают свое положение на мировой арене, 

имеют достаточно высокий уровень политической культуры и активно отстаивают свои 

права посредством протестов и выступлений. 
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Актуальность данной работы заключается в исследовании недавно произошедших 

событий, которые с высокой степенью вероятности могут повториться в ближайшее 

время, так как сохраняются факторы, способствующие этому.  

В статье изучается кейс США, где такими факторами выступают продолжающаяся 

пандемия коронавируса, раскол во внутренней политике и напряженные отношения 

между США и КНР. Выступления президента Д. Трампа (2016–2020), представителя 

Республиканской партии, в ходе которых он не раз связывал болезнь с Китаем и 

азиатами в целом, например, называя коронавирус «болезнью кунг-фу» (kung flu) [1], 

развязали руки его наиболее радикальным последователям, которые перешли от 

ненавистнической риторики в Интернете к открытым формам насилия по отношению к 

американцам азиатского происхождения. Именно преступлением на почве ненависти 

являлась стрельба в нескольких спа-центрах в городе Атланта в 2021 году, когда были 

застрелены 6 женщин азиатского происхождения (8 жертв всего) 21-летним белым 

мужчиной [2].  

Другой причиной возможного повторения роста уровня ксенофобии по 

отношению к американцам азиатского происхождения является начатая в период 

правления Трампа торговая война с КНР. Сегодня при президенте от другой, 

Демократической партии, Д. Байдене (2020–2024) КНР, однако, не исчезла из 

политического дискурса и даже упоминается в Стратегии национальной безопасности 

США [3] как «единственный конкурент, обладающий как намерением, так и 

способностью изменить международный порядок».  

В истории США есть примеры, когда борьба с внешним врагом велась и внутри 

страны: концентрационные лагеря для американцев японского происхождения во время 

Второй Мировой войны или Маккартизм в период Холодной войны. С нарастающей 

конкуренцией между США и КНР и все ещe активными праворадикальными 

представителями Республиканской партии нельзя исключать возможности нового витка 

в дискриминации целой этнической группы.  

Хотя подъeм ксенофобии в этот период (2019–2021) был свойственен не только 

США, но и, например, Франции, где в прессе вспомнили давний стереотип о «Жeлтой 

угрозе» [4], именно США лучше всех справились с кризисом. Организация “Stop AAPI 

Hate” и движение #StopAsianHate, которые сосредоточились на сборе информации о 
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преступлениях на почве ненависти и оповещении населения, смогли привлечь внимание 

американского общества к сложившейся ситуации и даже добиться изменений на 

законодательном уровне — принятие COVID-19 Hate Crimes Act [5] в 2021 году.  

Цель работы заключается в изучении связи между пандемией коронавируса и 

подъемом ксенофобии в отношении выходцев из Восточной Азии, анализе кейса США, 

где ксенофобия привела к преступлениям на почве ненависти, изучении деятельности 

движения #StopAsianHate и организации “Stop AAPI Hate”.  

В данной работе использован метод анализа литературы и нормативно-правовых 

документов по теме статьи, метод изучения и обобщения сведений. 
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Одной из целей устойчивого развития, установленных Организацией 

Объединенных Наций, является обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек. Швеция имеет один из самых низких индексов 

гендерного неравенства в мире, а также в 2014 году правительство страны 

провозгласило себя феминистским, тогда же Швеция стала первым государством, 

объявившем о проведении феминистской внешней политики. Так, Швеция стала 

пионером в этой сфере, вслед за ней другие страны (например, Канада, Мексика) начали 

проводить феминистскую внешнюю политику.  

В международных отношениях теория феминизма базируется на гендере как 

основной характеристике анализа процессов. Феминисты отмечают, что сама 

устоявшаяся система международных отношений выстроена в интересах мужчин, 

традиционно занимавшихся вопросами безопасности, войны и мира, защитой 

национальных интересов государства. Феминистская внешняя политика, в свою очередь 

— внешнеполитический курс государства, который устанавливает в качестве своей 

первостепенной задачи достижение гендерного равенства, борьбу с патриархатом в 

структурах и институтах.  

Феминистская внешняя политика Швеции была провозглашена в 2014 году. 

Однако, несмотря на успехи и эффективность данного политического курса, новая 

правительственная коалиция Умеренной партии, Христианских Демократов и 

Либералов, пришедшая в 2022 году на смену левым правительствам, провозгласила 

отказ от феминистской внешней политики, заявив, что феминизм — лейбл, 

ограничивающий действия во внешней политике, направленные на защиту 

национальных интересов. 

Цель работы — выделить основные принципы феминистской внешней политики 

через теоретические подходы различных течений политического феминизма и реальный 

опыт Швеции как первопроходца в данном направлении, а также перспективы 

имплементации феминистской перспективы во внешнюю политику разных стран. 

Сущность феминистской внешней политики и особенности проведения данного 

курса достаточно широко освещены учеными, однако исследователи, анализируя 

теоретическую и фактическую стороны политики, не выделяют возможные уроки и 

перспективы для дальнейшего развития феминизма в политике, не подвергают 
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сомнению универсальную применимость идеологических основ данного подхода ко 

внешней политике.  

В основе работы лежат труды таких исследователей-феминистов как Джоан Акер, 

Виктория Шейер, Марина Кумскова, Дж. Энн Тикнер и Синтия Энло, а также работы, 

посвященные феминистской внешней политике Швеции Анники Бергман-Росамунд, 

Малены Росен Сундстрем, Карин Аггестам и т.д. Источниковую базу составили 

резолюции ООН, документация и пресс-релизы Правительства и Парламента Швеции. 

Основными методами являются теоретический анализ литературы и источников и 

сопоставление различных точек зрения. 

Мы приходим к выводу, что для принципиального изменения облика 

международных отношений, для ликвидации социальных иерархий необходимы не 

точечные решения (гуманитарная помощь, продвижение повестки), а структурные 

изменения, которые поддержит все мировое сообщество. Такая ситуация представляется 

нереалистичной — в современных условиях сложно представить, что государства будут 

пренебрегать национальными интересами и менять стабильные институты. Именно 

поэтому логично предположить, что переход к феминистской внешней политике должен 

быть эволюционным, а главная задача — содействовать этой эволюции, 

последовательной политике в данном направлении. 
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Международные отношения и международное право в последние годы вступили в 

стадию существенных изменений. В этой связи обращение к международным правовым 

актам в поисках объяснительных моделей проблемы продовольственной безопасности 

приобретает особую актуальность. Следует отметить, что с момента проведения 

Саммита по продовольственной безопасности в 1996 году и его логическим 

продолжением в виде принятия продовольственной безопасности как одной из целей 

устойчивого развития в 2015 году методы решения проблем продовольственной 

безопасности оставались едиными на глобальном уровне. Однако из-за значительного 

ухудшения продовольственной безопасности развивающихся стран возникла 

необходимость в анализе Доктрины Организации Объединенных Наций и ее 

сопоставлении с правовыми актами важнейших производителей сельскохозяйственной 

продукции в мире, одним из которых является Российская Федерация.  

На основании решений Всемирного продовольственного саммита 1996 года, 

продовольственная безопасность определяется наличием в любое время физического и 

экономического доступа к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, 

которая удовлетворяет пищевые потребности и предпочтения населения для активной и 

здоровой жизни [1]. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединённых Наций (ФАО) определяет обеспечение продовольственной безопасности 

как одну из целей устойчивого развития [2]. ФАО заявила, что война влияет на 

продовольственную безопасность и что голод может являться одной из причин 

возникновения нестабильности и конфликта. Однако деятельность по укреплению 

продовольственной безопасности может способствовать предотвращению кризиса, 

смягчению его последствий и послекризисному восстановлению [3, c. 28]. 

В Доктрине продовольственной безопасности РФ она определяется как состояние 

социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей 

обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни [4, c. 1]. 

Отдельное внимание уделено международному характеру Доктрины и её сопоставлению 
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с целями ООН в области устойчивого развития. Доктрина учитывает рекомендации 

ФАО по предельной доле импорта и запасов продовольственных ресурсов [4, с. 2]. 

Одной из задач доктрины является достижение Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных наций 25 сентября 2015 года [4, c. 14].  

Таким образом, несмотря на изменения, происходящие в настоящее время во 

внешней политике государств, и смещение баланса международных отношений, 

решение проблемы продовольственной безопасности остается обязательным шагом для 

всего мира, что подтверждают схожие определения и цели в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации и документах ООН. 

В статье представлены результаты исследования, выполненного за счет средств 

гранта No 22–28–01076 Российского научного фонда. 
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О том, что существуют неформальные экономические практики, развивающиеся 

вне поля зрения бюрократического взгляда государства, первыми начали говорить 

антропологи, а именно антрополог Кейт Харт, занимавшийся полевыми исследованиями 

экономической активности в Гане в 1970-х — во время разворачивания там проектов 

модернизации «третьего мира». Одной из интенций Харта была дестабилизация 

доминирующего дискурса о безработице в экономической науке, и демонстрация 

ученым-экономистам и связанным с ними полисимейкерам, что отсутствие 

официального трудоустройства у людей вовсе не означает отсутствия вовлеченности в 

труд и «праздный» образ жизни — все как раз-таки наоборот [1].  

Представленный доклад отражает некоторые предварительные и частичные 

результаты полевого этнографического исследования сообщества мужчин, которые 

занимаются частными рубками леса в Сибири для его последующей продажи 

нуждающимся в нем людям, обеспечивая собственное выживание и достойные 

материальные условия жизни. Основываясь на материалах участника наблюдений, 

записях из полевых дневников и множественных разговорах с мужчинами-лесорубами, 

исследование избегает попытки свести реальность под ярлыки «нелегального», 

«запрещенного» и «вредного» и ставит попытку понять то, каким образом сами эти 

мужчины видят свою деятельность? Какие социальные практики и представления они 

вырабатывают? [2]  

Исследовательская работа сосредотачивается на трех основных темах, так или 

иначе возникавших в ходе полевой работы и разговорах с мужчинами. Первым важным 

фокусом моего интереса является анализ соотношения формального и неформального в 

«лесной экономике» в Сибири. Этнографическая оптика позволяет увидеть, как это 

соотношение складывается и пересобирается во всей своей противоречивости и 

сложности в конкретных ситуациях и взаимодействиях с «государством» и «законом», 

опровергая предположение о жесткой границе между формальным и неформальным в 

повседневной экономике [3].  

В исследовании также затрагиваются вопросы мужественности, так или иначе 

циркулирующие в разговорах с моими собеседниками. Что значит быть мужчиной — 

«мужиком» — и вести себя «по-мужски» в контексте лесной экономики? Разговоры с 

собеседниками ставили передо мной вопросы о моей собственной маскулинности и ее 

видимости/невидимости в ходе исследования, а также о сложных ситуациях, в которых 
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мое видение о «возможном» и «нормальном» не совпадало со взглядами моих 

собеседников на гендерные иерархии, роли и сексуальные идентичности.  

Необходимость экономического выживания во все ухудшающихся условиях 

неизбежно ставит перед людьми сложные этические дилеммы. Следуя призыву Айвы 

Онг, представляется важным говорить о том, как возникают и осуществляются 

взаимодействия и столкновения между рыночно-ориентированными логиками и 

ситуативными этическими практиками, направленными на решение возникающих 

противоречий в поисках этичных способов жизни и способов исполнения своей 

агентности внутри конкретных социальных обстоятельств [4].  
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В современном мире социальные сети играют важнейшую роль среди молодежи. 

Аудитория молодых людей все больше и больше стремится проявить вовлеченность на 

коммуникационных площадках, активно использует технологические ресурсы [1]. 

Важность взаимодействия государства и общества, создание эффективной системы 

обратной связи и обеспечение доступности информации и деятельности госструктур все 

больше осознается на государственном уровне и подтверждается рядом официальных 

документов. Так, одним из приоритетных направлений реализации государственной 

молодежной политики является формирование информационного поля, благоприятного 

для развития молодежи, усиление механизмов обратной связи между государственными 

структурами, общественными объединениями и молодежью [2]. 

Особенности коммуникации государства и молодежи в социальных сетях были 

рассмотрены нами на примере официального аккаунта Росмолодежи во ВКонтакте — 

крупнейшей социальной сети в России. Федеральное агентство выступает 

координатором в сфере молодежной политики, его задача — обеспечить среду для 

всесторонней самореализации молодежи внутри страны, прежде всего 

профессиональной и творческой. Количество подписчиков аккаунта Росмолодежи по 

состоянию на январь 2023 года превышает 172 тысячи пользователей социальной сети.  

Основным методом исследования выступил типологический анализ публикуемых 

постов. С помощью генератора случайных чисел нами был определен месяц для анализа 

— март 2022. В этом месяце в аккаунте Росмолодежи был опубликован 101 пост. В ходе 

типологического анализа было выявлено, что преобладающими типами постов для 

коммуникации ведомства со своей аудиторией были карточки, сопровождаемые 

текстовым описанием — такие посты составили 40% от общего количества 

опубликованного контента. Второй по распространенности в аккаунте стал тип постов 

«текст + фото» (35%). Публикации исключительно с текстовым наполнением 

встречались существенно реже — их доля составила 10%. С такой же частотой 

публиковался аудиоконтент с текстовой подводкой (10%). Оставшиеся 5% контентных 

единиц составили такие форматы как «статьи», опросы аудитории и репосты постов из 

других аккаунтов.  

 Проведенный анализ позволяет сделать вывод о недостаточном использовании 

потенциала вовлекающих типов постов, например, опросов. Также в марте 2022 года в 
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аккаунте не было опубликовано ни одного поста с видео, хотя видеоформат является 

одним из наиболее популярных среди молодежной аудитории [3].  

При этом стоит отметить, что графические решения для постов Росмолодежи 

отвечают трендам современного дизайна, яркий и лаконичный визуал с фирменными 

элементами идентификации способен привлекать молодежную аудиторию и 

способствует повышению узнаваемости ведомства.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного 

проекта N 23–28–01865. 
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В отечественной науке о понятии «гендер» стали говорить в 1990-х годах. 

Особенность ранних исследований заключалась в том, что гендер рассматривался через 

понятие «пол» [1]. Пол связывает не только биологические различия между мужчиной 

и женщиной, но и полоролевое разделение труда, а также неодинаковые требования и 

отношение общества к людям. Главная задача термина «гендер» заключается в том, 

чтобы подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межполовых различий.  

Одним из существующих аспектов гендерного неравенства в российском обществе 

является проблема в сфере труда и занятости. Гендерная асимметрия выражена здесь 

довольно сильно, так как женщины, как правило, занимают менее престижные 

должности, имеют меньшую заработную плату, медленнее продвигаются по карьерной 

лестнице [2].  

Гендерный аспект проблемы заключается в том, что женщины традиционно 

отодвигают от себя высококвалифицированные и высокооплачиваемые виды 

профессиональной занятости, натыкаясь на «стеклянный потолок» — метафора, которая 

используется для представления невидимого барьера, препятствующего тому, чтобы 

группа меньшинств поднималась выше определенного уровня в иерархии [3].  

Анализируя оплату труда по полу, необходимо учесть большую площадь России, 

где регионы имеют разный уровень жизни, что значительно влияет на гендерное 

соотношение в заработной плате. Имеет значимость то, что карьера женщин зачастую 

прерывается в связи с различными обстоятельствами: отпуск по уходу за ребенком, 

временная нетрудоспособность по уходу за больным и пр. К примеру, на крупных 

промышленных предприятиях женщины часто занимают места низового инженерно-

управленческого персонала. Нередко мужчины и женщины имеют одинаковый уровень 

образования, но из-за периода рождения и воспитания детей женщины будут отставать 

по квалификации примерно на 2–3 разряда, в последующем из этого вытекает различие 

в оплате труда [4].  

Одним из действенных способов по преодолению гендерной дискриминации в 

сфере труда является переход работодателей к практике заключения «эффективного 

трудового договора», который предусматривает внедрение сдельной формы оплаты 

труда. Обосновано это тем, что устанавливать различия по половому признаку в 

стоимости за готовый товар существенно труднее, чем за час отработанного времени, 

поскольку товар является не рабочей силой, воплощенной в часах, а обезличенным 

результатом ее использования.  
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Тенденции глобального развития (в частности, урбанизация и цифровые 

трансформации) подталкивают человека к сосредоточению на устройстве собственной 

жизни, и, следовательно, к разрыву социальных связей. Переизбыток информации 

вынуждает либо вырабатывать и совершенствовать навыки ее обработки, либо уходить 

в изоляцию, формируя вокруг себя непротиворечивую и оттого понятную картину мира. 

Вторая стратегия связана с потребностью принимать однозначные решения. Так 

возникают мировоззренческие расколы общества, однако открытым остается вопрос о 

причинах и психологических факторах ее формирования. 

В данном исследовании планируется изучить факторы, которые связаны, с одной 

стороны, с ощущением безопасности, целостности, осознанием полноты возможностей 

самоосуществления в стране, а с другой — с готовностью граждан России развиваться. 

Не менее важным в последнее время становится вопрос этнического самосознания 

граждан России, многие из которых имеют близкородственные связи с представителями 

стран СНГ. Напряженная внешнеполитическая повестка ставит перед некоторыми 

необходимость деконструировать в том числе этническую идентичность и принимать 

решения о градусе отношения к россиянам (термин в политонимическом значении).  

Гипотезы будущего исследования нацелены на установление связи 

психологических и идентификационных особенностей молодежи с восприятием ими 

своего будущего. Предполагается, что уровень жизнестойкости отрицательно 

коррелирует с пессимистичным настроем относительно будущего. Выраженная 

этническая идентичность положительно взаимосвязана с высокими показателями 

жизнестойкости.  

Выборка будет сформирована из представителей молодежи, проживающих в 

России, в возрасте до 35 лет, имеющих хотя бы одного родителя с гражданством стран 

СНГ или проживавшего на территории стран СНГ до 1991. Согласно статистике, на 2021 

год в Санкт-Петербурге проживало 23221478 человек в возрасте от 20 до 35 лет. Таким 

образом, для получения статистически достоверного результата при проведении 

исследования планируется привлечь к участию около 380 человек. 

Опорой накопления эмпирического материала исследования станут опросные 

методики, позволяющие отследить психологические тенденции (диагностика типов 

этнической идентичности [1], тест жизнестойкости [2], тест смысложизненных 
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ориентаций [3] и др.). Для выявления потенциально напряженных тем планируется 

проведение фокус-групп и интервью. 

Проведенное исследование позволит выявить круг тем и вопросов, потенциально 

разобщающих или сплачивающих общество в современных условиях, влияющих на 

общий уровень напряженности и политико-психологической стабильности. Кроме того, 

результатом может стать выделение психологических факторов и переменных, 

определяющих особенности восприятия атмосферы в обществе. 
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Целью работы является определение причин и выявление последствий 

«политизации» Международной организации Франкофонии (МОФ) в рамках внешней 

политики Франции на основании анализа документов МОФ и ее истории.  

Тема является актуальной, так как проблема «политизации» МОФ связана с 

изменением ее роли на мировой арене. Объединенные по лингвистическому признаку 

страны-члены МОФ стремятся к популяризации французского языка, развитию 

демократии и укреплению прав человека, что значительно расширяет спектр влияния 

организации и обуславливает возможность использования МОФ как инструмента 

внешней политики Пятой Республики.  

Методологическая база исследования включает в себя историко-генетический, 

ретроспективный методы и метод актуализации, анализ базовых документов и 

вторичных данных. Историко-генетический метод позволяет рассмотреть 

происхождение МОФ и трансформацию её политики с течением времени. 

Ретроспективный метод даёт возможность выявить истоки «политизации» 

Франкофонии, определив причины этого феномена. Метод актуализации способствует 

определению дальнейших векторов развития МОФ в политическом измерении. Анализ 

базовых документов необходим для определения целей и задач Франкофонии, а работа 

со вторичными данными позволяет рассмотреть существующие точки зрения по данной 

проблематике.  

Проблематика франкофонии затрагивалась многими отечественными 

исследователями. Исследователь С. И. Косенко в своей работе [1] пишет о глобализации 

материальных и духовных обменов Франции с остальным миром, что так же 

подразумевает использование франкофонии в рамках политического измерения. Тем не 

менее, проблематика «политизации» МОФ в его работе не была освещена. Иные аспекты 

франкофонии были рассмотрены А. Р. Халитовой. В своей статье [2] автор пишет о 

МОФ как о политизированном институте, используемым Парижем в своих целях, 

однако этот вопрос был изучен в рамках действий Франции при президенстве Н. Саркози 

и Ф. Олланда, что не даёт возможности выявить причины и особенности «политизации» 

МОФ в целом. 

Франция играет ключевую роль в деятельности Франкофонии. Несмотря на 

приверженность организации к ослаблению роли Парижа, значительная часть бюджета 

МОФ пополняется именно благодаря взносам Франции.  
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Таким образом, учитывая «политизированность» этой организации, Париж 

использует Франкофонию как инструмент не только своей культурной дипломатии, но 

и внешней политики в целом, действуя в рамках МОФ для продвижения своих 

национальных интересов.  

МОФ изначально оставляла за собой свободу действий в политических вопросах, 

принимая необходимые меры под предлогом «содействия развития демократических 

устоев в стране». Если вопросы внутренней политики будут касаться проблем прав 

человека и соблюдения демократических порядков в стране, Франция с помощью МОФ 

может принимать необходимые меры для улучшения ситуации в той или иной стране. 

Она, следовательно, действует в интересах мирового сообщества и своих собственных. 
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Для целей нашего исследования сформулируем истоки понятия дипломатия 

«воинов-волков». 8 декабря 2020 года немецкое издание Daily Mirror опубликовало 

статью под названием “Wie kann die westliche Welt den chinesischen Aggressionen 

begegnen”. [1] 

В статье анализировалась новая тактика китайских дипломатов. С точки зрения 

автора китайские дипломаты агрессивно ведут себя в Твиттере, защищая действия Китая 

в отношении эпидемии COVID-19 и критикуя поведение других. Они не стесняются 

распространять диковинные теории заговора. В конце делается вывод, что новая 

китайская дипломатия подобна воину-волку и «сделала» решительный разрыв с 

прошлым. Само название было переведено немецкими журналистами как калька с 

культурного феномена в Китае, вызванного успехом боевика «Воин-волк» и его сиквела, 

в котором агент китайского спецназа защищает интересы китайской диаспоры и Китая 

в целом за рубежом.  

Истоки современной китайской дипломатии лежат во временах Дэн Сяопина, 

который сформулировал принцип для будущих поколений китайских дипломатов: 韬光

养晦有所作为. Это более или менее переводится как «сохраняйте осмотрительность и 

ждите наиболее подходящего момента, но тем временем добивайтесь своего». Во 

внутренней политики Дэн Сяопин предостерегал китайских лидеров от культа личности 

и вводил негласное правило двух сроков для главы государства. 

Первые два поколения руководителей после Дэн Сяопина придерживались его 

принципов как во внутренней, так и во внешней политике. Оба отслужили свой срок в 

качестве верховных лидеров, а затем возглавили следующее поколение. Оба имели 

осторожные отношения с международной системой, привели Китай к вступлению во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) и следовали международным правилам, 

установленным Западом, когда им было удобно [3].  

Напротив, Си Цзиньпин отменил ограничения по срокам пребывания на высших 

государственных постах, которые могли позволить ему быть президентом пожизненно, 

и ослабил коллективное лидерство, поскольку вокруг него развился культ личности.  

Интересно, что в Китае критика внешней политики Си сосредоточена на сроках, а 

не на содержании. По-китайски Китай это 中国, страна центра мира. И если президент 

Трамп пообещал «снова сделать Америку великой», то Си Цзиньпин обещает «снова 

сделать Китай Срединной Империей». 

Необходимость вернуть Китай «на его законное место» является важным фактором 

внешней политики и дипломатии, но она также связана с общественным мнением Китая.  
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Все это происходило задолго до коронавируса. Это было замечено в реакции на 

критику ситуации с правами человека в Китае в Тибете и Сяньцзяне или реакции на 

протесты в Гонконге. То, что на Западе интерпретировалось как невралгия и чрезмерная 

чувствительность к критике, на самом деле было отражением необходимости показать 

внутреннее общественное мнение о том, что партия не позволит Западу снова унижать 

Китай. Целью китайской публичной дипломатии была местная общественность, а не 

иностранцы. 
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Концепция устойчивого развития является центральной в современной повестке 

дня. В документах ООН оно определено как «развитие, обеспечивающее 

удовлетворение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом 

возможности удовлетворения потребностей будущих поколений» [1]. Данная концепция 

выражается в виде 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).  

Играя значительную роль в жизни общества и в мировой экономике, индустрия 

моды может быть мощным инструментом в реализации ЦУР.  

Актуальность темы обусловлена важной ролью модной индустрии в жизни 

общества и ее возможностью вносить как положительные, так и отрицательные 

изменения в современную картину мира.  

Цель данной работы заключается в том, чтобы определить роль индустрии моды в 

реализации целей устойчивого развития.  

Для достижения поставленной цели было необходимо решить ряд задач:  

- Выявить взаимосвязь индустрии моды и ЦУР;  

- Изучить, какие инициативы для реализации ЦУР предпринимаются в индустрии 

моды со стороны ООН;  

- Изучить, какие инициативы исходят от независимых акторов индустрии и как они 

способствуют реализации ЦУР;  

- Проанализировать значение индустрии моды для реализации ЦУР.  

При проведении исследования был рассмотрен ряд работ зарубежных авторов, 

среди которых К. Флетчер и Л. Гроуз [2], М.А. Гардетти и А.Л. Торрес [3], С. Минни[4], 

а также российских авторов, таких как Ю.А. Добронравова [5], Ю. Шульга и др. Также 

был рассмотрен широкий ряд источников, в числе которых есть документы ООН. Были 

проанализированы официальные сайты брендов и рассмотрены материалы изданий, 

освещающих новости мира моды, например, “FashionUnited”, “The Blueprint”, “Sustain 

Your Style”, журналов, в числе которых “VOGUE” и “Luxiders”. Они позволили оценить 

актуальную ситуацию, сложившуюся внутри индустрии. 

Во время проведения исследования были применены следующие методы:  

- Метод анализа источников позволил выявить наиболее важные аспекты роли 

индустрии моды в современном мире;  

- Метод обобщения позволил обобщить полученную нами информацию;  

- Метод сравнения позволил изучить развитие инициатив в индустрии моды на 

разных этапах ее становления на путь устойчивости.  
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Проблемы, связанные с индустрией, не остались без внимания. В 2019 г. был 

создан Альянс ООН по устойчивой моде. Сегодня существует более 50 инициатив, 

исходящих от его членов.  

Важная роль в реализации ЦУР в рамках индустрии моды отводится независимым 

факторам. Передовые бренды запускают инициативы по устойчивому развитию: “Prada” 

и “Gucci” отказываются от натурального меха, “Nike” выпустил мультимедийную 

инструкцию по устойчивому развитию, “H&M” принимает на переработку вещи любых 

производителей.  

Таким образом, был сделан вывод о широких возможностях индустрии моды для 

решения глобальных проблем. Для этого разрабатывается большое количество 

инициатив, которые исходят от работников индустрии, брендов, организаций 

учреждений ООН. Они позволяют объединить усилия для достижения устойчивого 

развития. 
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Эскапизм как социальный феномен неоднозначен: с одной стороны, эскапистские 

практики являются формой «ухода от действительности», дезадаптивным фактором, 

отчуждающим индивида от общества, участия в социализации; с другой стороны, они 

служат средством раскрытия собственного потенциала в благоприятной среде для 

неспособного проявить себя в существующем окружении индивида, способом отдыха 

от рутины [1]. Концептуальная и методологическая основа исследования эскапизма 

разработана в психологии, интерес которой сосредоточен на психических процессах, 

личностных особенностях индивида, влияющих на приверженность соответствующему 

поведению, однако социальным аспектам, влиянию среды в научной литературе не 

уделено достаточно внимания. Существует ряд исследований молодежного эскапизма: 

соответствующее поведение рассматривается как дисфункциональное и определяются 

его факторы [2], изучается его связь с культурой и радикализмом, выявляются 

негативные последствия для социализации [3], а также способы минимизации этих 

последствий и профилактика деструктивного поведения [4]. В изучении молодежного 

эскапизма не уделяется внимания специфике соответствующего поведения среди 

студентов и особенностям влияния образовательной среды данной социальной группы, 

что и послужило проблемой данного исследования. Исследовательским вопросом 

послужило влияние образовательной среды вузов на практики социального эскапизма 

студентов. Цель исследования — выявить роль образовательной среды вузов в 

формировании эскапистских практик обучающихся. В ходе исследования были 

концептуализированы и операционализированы понятие «социальный эскапизм», 

составляющие образовательной среды вузов, составлен перечень практик социального 

эскапизма, на основе чего разработаны анкета для проведения опроса и гайд для 

проведения глубинных интервью с целью независимого получения результатов, 

апробированные на 40 и 4 студентах московских вузов соответственно. В рамках 

пилотажа не выявлено однозначного влияния включенности в среду вуза на 

приверженность студентов социальному эскапизму. Студенты, включенные в среду вуза 

в виде активного участия в учебной и внеучебной деятельности, заинтересованные в 

специальности, по которой обучаются, удовлетворенные вузом и самой учебой, 

демонстрируют как низкий уровень приверженности практикам социального эскапизма, 

их отсутствие, так и склонность к соответствующим практикам, подтверждая 

осознанность подобного поведения, в то время как студенты с крайне слабой 

вовлечённостью в вузовскую среду декларируют идейное, но не поведенческое 
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отторжение эскапизма. Выявлено, что социальный эскапизм может принимать форму 

дополнения учёбы. Пилотаж показал, что активная или слабая деятельность 

обучающихся в рамках вуза не является предиктором приверженности социальному 

эскапизму или отторжения от него, в связи с чем необходимо дальнейшее исследование. 

Для улучшения валидности и проверки надежности необходима дальнейшая разработка 

инструментария. 
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Исследование посвящено начинающим репетиторам — студентам, преподающим 

школьные предметы в частном порядке за вознаграждение. Цель работы — описать, как 

репетиторы-студенты входят в новую для себя социальную роль: учатся вести себя, 

коммуницировать с учениками и их родителями в качестве преподавателей и опытным 

путем приобретают педагогические навыки. 

Согласно статистике [1], чаще всего частные уроки — это подработка школьных 

учителей и вузовских преподавателей. Начинающие репетиторы-студенты остаются не 

изученной группой, хотя многие студенты бакалавриата выбирают преподавание 

школьникам в качестве удобной и выгодной подработки. Статьи, посвященные 

российским репетиторам, чаще всего касаются вопросов экономики [2] или педагогики 

[3], поэтому их авторы рассматривают, например, ценообразование на рынке 

репетиторских услуг, влияние частных уроков на школьную успеваемость и т.д. Данное 

же исследование выполнено в рамках интеракционистской социологии с опорой на 

теорию драматургии И. Гофмана [4], в центре исследовательского внимания — освоение 

начинающими репетиторами новой для них социальной роли (термин используется в 

определении Дж. Мида [5]).  

Исследование проводится при помощи качественного метода сбора данных — 

полуструктурированного интервью. В выборку попали студенты бакалавриата, 

преподающие школьные предметы, жители крупных российских городов. На момент 

написания тезисов проведено 8 интервью. Анализ данных осуществляется в 

индуктивной логике. Интервью транскрибируются и будут закодированы при помощи 

тематического анализа. К концу полевого этапа планируется провести 15–20 интервью, 

отбор информантов осуществляется методом снежного кома и через объявления на 

онлайн-платформах по поиску работы. 

Ожидается, что результатом исследования станет описание обобщенного опыта 

начинающих репетиторов, сталкивающихся с похожими сложностями при 

самостоятельном освоении этой социальной роли. Выявление повторяющихся 

трудностей позволит вывести стратегии их преодоления и шире — поведенческие 

модели репетиторов-студентов.  

 

Список источников: 

1. Макеев П. А. Репетиторство в России: нельзя увидеть, но можно услышать. Журнал 

социологии и социальной антропологии, 23(3): 100–121.  

mailto:alexzemlyanaya@yandex.ru


2. Балакина Т. П. Экономика репетиторства: мотивы, стимулы, модели. Экономика 

образования, 2012(2): 115–123. 

3. Райхельгауз Л. Б. Репетиторство как социально-педагогический феномен. 

Социально-политические исследования, 2019 (3).  

4. Гофман И. Представления себя другим в повседневной жизни. М.: «КАНОН-пресс-

Ц», «Кучково поле». 304 с. 

5. Mead G. Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934. 

 

  



Дополнительное образование, иностранные языки в санкции, 

внешние коммуникации, брендирование 

Иванова Анастасия Андреевна 

Санкт-Петербургский институт культуры 

nstaknshn@yandex.ru  

Научный руководитель: Непомнящая Мария Леонидовна, кандидат 

филологических наук, СПбГУ 

Additional education, foreign languages in sanctions, external communications, 

branding 

Ivanova Anastasiya 

Saint Petersburg Institute of Culture 

Статья посвящена внешней коммуникации в организациях дополнительного 

образования для создания и повышения узнаваемости бренда. Проведено исследование 

аудитории; рассматриваются актуальные проблемы и варианты их решения; 

особенности работы с аудиторией; создана стратегия продвижения бренда.  

Бренд — это общеизвестный товарный знак или коммерческое обозначение, 

термин, имя, символ, рисунок, знак или их сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и 

дифференциации их от товаров и услуг конкурентов [1, с. 92]. Данное определение 

бренда практически идентично с определением в классическом учебнике по маркетингу 

Ф. Котлером [2, с. 87], в работах Д. Аакера [3]. Маркетинг считает узнавание бренда 

таким же важным фактором, как и рост продаж: чем известнее бренд, тем выше доверие 

потребителей, желание приобрести именно его.  

Для того, чтобы достигнуть высокого уровня узнавания среди клиентов, нужно 

изучать, наблюдать за своей аудиторией, понимать, что и в какой момент ей нужно и 

почему. В этом поможет анализ целевой аудитории. Это несложная процедура, цель 

которой превратить клиента из незнакомого человека в хорошего знакомого с 

интересами, предпочтениями и выраженным поведением. Изучают аудиторию с 

помощью статистики, опросов и кастдевов.  

В качестве примера используем организацию дополнительного образования, а 

именно курсы иностранных языков.  

В ситуации отсутствия политических, научно-технических, экономических и 

культурных связей почти со всеми остальными государствами изучение иностранных 

языков потеряло для многих смысл и перспективы, поэтому организация приняла 

решение провести ребрендинг, расширить ассортимент услуг и создать новую 

концепцию, способную охватить большую целевую аудиторию. Курсы сменили 

название и открыли кофейню в своем помещении; в пространстве кофейни добавили 

такие предложения как:  

- литературная гостиная; 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- киноклуб.  
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Таким образом оказался охвачен сегмент людей, которым не интересны языки, но 

интересны познавательно-развлекательные мероприятия; то есть открытие 

пространства-кофейни значительно увеличило проходимость. Параллельно в 

социальных сетях была опубликована серия постов, работающих с возражениями, что 

иностранные языки утратили актуальность.  

Важную роль играют партнерские отношения с университетами, школами, 

библиотеками и культурными пространствами. Также разработана система бонусов и 

благодарностей постоянным и новым клиентам.  

Таким образом, для того, чтобы бренд стал узнаваем, задействуется много каналов:  

- местные школы, библиотеки;  

- ученики; 

- родители учеников; 

- посетители кофейни.  

Как было сказано выше, узнаваемость бренда важна не меньше увеличения 

количества потребителей самой продукции, и в непростых для языковых курсов 

ситуации принятые меры вышли за рамки стандартных рекламных и маркетинговых 

действий, что принесло положительные результаты. 
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«Все мои разговоры о расставания сводятся к тому, что надо идти к психологу». В 

социальных науках важным понятием сейчас является терапевтический поворот — 

распространение дискурса и практик терапии на все сферы жизни [1] — своеобразная 

психологизация общества. Это объясняется распространением психотерапии и 

популярной психологии, а также эмоциональными императивом (негласным правилом, 

по которому функционирует общество) рациональности — люди стремятся 

рационализировать свои эмоции с помощью языка терапии [2]. Сформированная 

социально приверженность к психологии провоцирует социально важные последствия: 

терапевтизация не только дает язык для описания существующих проблем, но и создает 

новые проблемы. Терапевтический поворот влияет на то, как люди мыслят, смотрят на 

мир и выстраивают отношения с другими людьми. И изменения происходят прямо 

сейчас, на наших глазах.  

В рамках моего исследования я отвечаю на вопрос: как терапевтический поворот 

отражается в женском нарративе (девушек 18–25 лет, с высшим образованием, живущих 

в Москве или Санкт-Петербурге) о романтических (гетеросексуальных) расставаниях. 

Разрыв отношений — результат своеобразной коммуникационной поломки — как 

правило, требует особой рационализации, а, следовательно, терапевтизации; это 

животрепещущая тема, которая практически не была изучена. Моими 

исследовательскими подвопросами являются следующие вопросы. Как психологическая 

терминология интегрируется в дискурс о расставаниях? Имеет ли терапевтизация 

гендерный аспект? Как соотносится терапевтизация расставания и терапия? Как 

терапевтизация расставания влияет на дальнейшее выстраивание романтических 

отношений?  

Я пользуюсь литературой по социологии эмоций. В первую очередь, для меня 

важны исследования терапевтического поворота как разностороннего концепта [3; 4], 

проведенных, к сожалению, пока только в западных странах и не примененных ранее к 

расставаниям. Кроме того, я использую научную литературу про романтические 

расставания [5], которая описывает современные практики расставаний, но практически 

не вписана в дискурс терапевтизации. Я хочу связать два важных направления 

исследования, потому что на мой взгляд, они существуют параллельно и должны быть 

связаны.  
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В рамках исследования я взяла 20 полуструктурированных качественных 

интервью, в ходе которых разговаривала с девушками об их опыте расставаний, и 

проанализировала их с помощью тематического анализа. Отвечая на мой 

исследовательский вопрос, отмечу, что терапевтический поворот приводит к 

проникновению в женский нарратив большого количества психологических концепций, 

с помощью которого девушки описывают как прошлый, так и планируемый опыт. 

Гендерный аспект терапевтизации отмечается самими информантками. Терапевтизация 

не требует соприкосновения с терапией в рамках профессиональной помощи, она может 

осуществляться благодаря популярной психологии, но многих девушек стрессовая 

ситуация расставания сподвигает к решению пойти на терапию. 

 

Список источников: 

1. Madsen O. J. The therapeutic turn: How psychology altered Western culture. London: 

Routledge, 2014 

2. Симонова О. А. Эмоциональные императивы позднесовременного общества и их 

социальные последствия. Социологический журнал, 2021, 27 (2). 25–45 

3. Furedi F. Therapy Culture. Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. London: 

Routledge, 2004 

4. Illouz E. Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help. 

Berkeley: University of California Press, 2008 

5. Gershon I. The Breakup 2.0. Cornell University Press, 2010 

  



Эффективность деятельности МАГАТЭ на постсоветском 

пространстве 

Ивашина Евгения Борисовна 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

ev.ivashina333@yandex.ru  

Научный руководитель: Маскаленко Элина Валентиновна, старший 

преподаватель, СПб ГУАП 

The Effectiveness of the IAEA's activities in the Post-Soviet states 

Ivashina Eugenia 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

В настоящее время для обеспечения энергетической безопасности человечества 

ключевую роль играет ядерная энергетика. Спрос на электроэнергию, растущий вместе 

с развитием мировой экономики, требует все большей вовлеченности международного 

сообщества. Данная научная статья актуальна, поскольку страны Содружества 

Независимых Государств (СНГ), являясь участниками Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ), активно поддерживают исследовательскую и 

практическую деятельность в области мирного использования атомной энергетики. 

Взаимовыгодное сотрудничество позволяет обмениваться опытом, контролировать 

неприменение ядерной энергии в военных целях и обеспечивать высокий уровень 

энергетической безопасности. Целью исследования является оценка деятельности 

МАГАТЭ на постсоветском пространстве, которая позволила сформулировать задачи: 

1) определить конкретные проекты в области ядерной энергетики на территории стран 

СНГ; 2) выявить перспективы взаимодействия МАГАТЭ и стран Содружества в области 

применения мирных атомных технологий.  

На основе изученного материала авторы ставят гипотезу, что деятельность 

МАГАТЭ на постсоветском пространстве является эффективной. Результаты были 

достигнуты с опорой на следующие критерии: 1) участие стран региона в МАГАТЭ; 2) 

качественная и количественная реализация совместных проектов; 3) степень 

взаимодействия с органами СНГ по вопросам ядерной энергии; 4) влияние МАГАТЭ на 

соблюдение принципов ядерной безопасности. Для подтверждения данной гипотезы 

были проанализированы основополагающие правовые документы в политике стран СНГ 

и МАГАТЭ по использованию мирного атома. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы: анализ правовых документов, сравнение мер 

государственной безопасности ядерных установок в странах СНГ, ивент-анализ 

формирования системы контроля за ядерной безопасностью на постсоветском 

пространстве. В основе исследования используется работа Е.В. Афанасьевой [1], в 

которой раскрыт термин «атомная безопасность», а в качестве примера анализируется 

авария на Чернобыльской АЭС и последующая разработка обязательных норм 

эксплуатации, находящихся под системой гарантий МАГАТЭ. Кроме этого, 

используется статья О.Г. Парамузовой [2], автор приводит определение «ядерная 

демилитаризация» и детально раскрывает значение проблемы атомного разоружения и 

создания безъядерных зон. В рамках работы было выявлено, что наблюдается 
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положительная динамика при реализации совместных проектов стран СНГ и МАГАТЭ, 

а именно из-за возрастающей роли строительства АЭС малой мощности и потребности 

в обеспечении бесперебойной выработки энергоресурсов в отдаленных районах. Кроме 

того, были получены прогнозируемые результаты, в рамках которых авторы 

предполагают, что дальнейшее сотрудничество МАГАТЭ и стран СНГ будет 

расширяться в тех регионах, где отсутствует геологическая опасность и факторы, 

создающие внешние техногенные воздействия. 

 

Список источников: 

1. Афанасьева, Е. В. Политические аспекты безопасности атомной энергетики на 

постсоветском пространстве после Чернобыльской аварии / Е. В. Афанасьева, З. Р. 

Битиева, А. А. Фролов // Вопросы политологии. — 2019. — Т. 9. — № 10(50). — С. 

2175–2184. 

2. Парамузова, О. Г. Ядерная демилитаризация и нейтрализация, создание и 

поддержание статуса безъядерных зон (современные международно-правовые 

реалии) / О. Г. Парамузова // Polish Journal of Science. — 2021. — № 42(42). — С. 45–

52. 

  



Трансформация дискурса правительства «светофорной 

коалиции» по проблеме энергетического перехода в условиях 

российско-украинского кризиса 2022 г. 

Ивонинская Алена Алексеевна  

Российский государственный гуманитарный университет  

ivoninskaiaalena@mail.ru 

Научный руководитель: Вакарчук Денис Олегович, кандидат исторических наук, 

РГГУ 

Transformation of the “traffic light” coalition government discourse on the energy 

transition in the context of the Russian-Ukrainian crisis in 2022 

Ivoninskaia Alena 

Russian State University for the Humanities 

До сих пор большую часть ископаемых источников энергии Германия получала за 

счёт импорта из РФ. ФРГ на законодательном уровне закрепила своё обязательство 

перехода на углеродно-нейтральную экономику к 2050 г., промежуточным этапом 

которого должно было стать временное наращивание потребления природного газа. Но 

в связи с началом специальной военной операции в Украине ФРГ столкнулась с 

энергетическим кризисом, и публичное пространство оказалось наполнено дебатами 

между представителями политических партий Германии по поводу сроков и 

целесообразности политики энергоперехода в настоящей международной обстановке. 

Политический дискурс партий ФРГ вокруг энергетической проблематики стал объектом 

многих научных трудов [1; 2; 3; 4]. Однако до сих пор влияние российско-украинского 

кризиса на дискурс политических партий ФРГ в области энергетики не анализировалось. 

Таким образом, это исследование даст представление о доминирующих дискурсах по 

проблеме и возможных действиях правительства ФРГ в рамках энергетической 

политики.  

Исследовательский вопрос: насколько устойчив дискурс «светофорной коалиции» 

по проблеме энергоперехода в меняющемся международном контексте. Дискурс по 

проблеме планируется исследовать с момента переговоров по формированию коалиции 

по конец ноября 2022 г. Это позволит получить представление об изменениях основных 

сюжетов дискурса правящих партий по изучаемой проблеме, трансформации степени 

конвергенции их позиций и конфликтные линии между ними.  

Для изучения предвыборных программ правящих партий ФРГ и их коалиционного 

соглашения будет использован критический дискурс-анализ (КДА), предложенный 

Норманом Фэркло [5]. КДА направлен на выявление корреляции между дискурсивной и 

социальной практикой, что позволит установить взаимосвязь трансформации дискурса 

партий и международного контекста. КДА будет дополнен количественными и 

качественными методами. Это позволит поместить в исследовательское поле большой 

объём эмпирических данных, тем самым обеспечив валидность результатов 

исследования. Использование контент-анализа позволит определить важность тех или 

иных сюжетов в корпусе стенограмм выступлений представителей партий на заседаниях 

в Бундестаге, а также твитов партий и их лидеров. Применение фрейм-анализа к 

ключевым партийным документам и избранным выступлениям лидеров партий 
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позволит определить структуру дискурса каждой партии и проследить её 

трансформацию. 
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В настоящее время распространение волонтерского движения является 

приоритетным направлением молодежной и социальной политики Российской 

Федерации. [1] Это обусловлено тем, что в современных реалиях добровольческая 

деятельность является не только дополнительным ресурсом в профилактике и решении 

проблем различного характера, но и выступает важнейшим фактором развития 

общества. Волонтерство оказывает влияние на такие сферы общественной жизни, как 

образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура и др. Реализация 

волонтерских инициатив помогает наиболее эффективно решать задачи, стоящие перед 

государством, повышать качество жизни населения страны. 

В Российской Федерации явление добровольчества набирает все большие 

масштабы. В последние годы наблюдается рост числа граждан, занимающихся 

волонтерской деятельностью. Так, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, в 2016 году численность граждан в возрасте от 16 до 60 

лет, работающих в качестве волонтеров в течение последних 12 месяцев, составила 1435 

тыс. человек, к концу 2020 года эта величина достигла показателя в 2755 тыс. человек. 

[2] Анализ данных за период с 2016 по 2020 гг. показал, что увеличение численности 

добровольцев носило устойчивый характер. Необходимо отметить, что представленные 

данные позволяют оценить только количественные показатели постоянной 

волонтерской деятельности. При этом не учитывается спонтанное или 

непродолжительное оказание добровольческой помощи. Таким образом, масштаб 

распространения волонтерства в России значительно шире. 

Вместе с тем, в Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 приведены результаты опроса россиян по теме добровольчества. 

Определено, что только 15% респондентов подтверждают свое участие в волонтерской 

деятельности, в то время как готовность к добровольчеству выразило 50% 

опрошенных[3]. Следовательно, наблюдается существенный разрыв между 

потенциально желающими и теми гражданами, которые действительно занимаются 

добровольческой помощью. Подобные результаты актуализируют научные 

исследования в области волонтерства. 

Кроме того, особую значимость приобретают проблематика, связанная с 

добровольческой деятельностью в молодежной среде. Это обусловлено тем, что по 

данным социологических опросов, для большинства современной молодежи характерна 
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пассивность, низкая социальная зрелость, недостаточно высокий уровень гражданского 

самосознания, неготовность жертвовать личными интересами ради достижения 

общественно значимых целей. [4] На наш взгляд, решению данной проблемы 

способствует повышение роли волонтерства как формы социальной активности 

молодых людей. Социальная активность в молодежной среде имеет высокую 

значимость, поскольку, с одной стороны, развивает активное, творческое отношение к 

действительности, а с другой — снижает риск возникновения деструктивных форм 

поведения, к которым наиболее восприимчива молодежь ввиду возрастных 

особенностей. Иными словами, посредством социальной активности достигается 

эффект нивелирования негативных тенденций в молодежной среде и повышения 

позитивных способов самовыражения. Вышеизложенное обусловливает актуальность и 

необходимость проведения исследований в данном направлении. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная и 

апробированная автором методология может быть использована при проведении 

аналогичных исследований по теме волонтерства. Результаты анализа деятельности 

волонтерского центра МГУ им. М.В. Ломоносова могут учитываться как данной 

организацией, так и другими волонтерскими объединениями. 
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Одним из самых масштабных событий XXI-го века можно по праву 

считать пандемию COVID-19. Она повлияла на многие сферы жизни человека. То, что в 

2019 году было невозможно представить, теперь является новой реальностью. 

Важнейшее место в этих изменениях занимает удаленная работа. В 2020 году 

компаниям приходилось экстренно менять формат работы на дистанционный. Доля 

работников на удаленной работе до начала пандемии не превышала 1%, сегодня по 

данным ВЦИОМ [1] эта цифра выросла до 10%. Такие кардинальные изменения не 

могли не повлиять на заработную плату индивидов.  

Безусловно, в настоящее время на величину заработной платы оказывает 

влияние большое число факторов: стаж, пол, образование, размер компании, наличие 

подчиненных, размер населенного пункта и т.д. Однако ощутимое влияние имеет и 

фактор удаленной работы. Данное влияние можно рассматривать с разных сторон. Во-

первых, удаленный формат работы приводит к экономии ресурсов компании (например, 

на аренду офиса), которые она может направить на увеличение заработной платы; во-

вторых, зарубежные исследования Brynjolfsson, Horton, Ozimek, Rock, Garima Sharma, 

Hong-Yi TuYe [2;3] показывают, что удаленная работа при сохранении профиля 

деятельности имеет потенциал повышения производительности труда на 10%. Это 

может быть как стирание границ рабочего времени — экстенсивное увеличение, так и 

рост продуктивности в следствие улучшения условий работы — интенсивное 

увеличение.  

Целью данного исследования является оценка влияния дистанционного 

формата работы на величину заработной платы в России.  

Все расчеты были произведены на последних данных обследования РМЭЗ 

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) [4] за 2020–2021 год, где зависимой переменной является 

размер заработной платы индивида в месяц. Объекты исследования — это индивиды, 

которые репрезентируют население России. Количество наблюдений — 1092.  

На основе данных RLMS-HSE была построена регрессионная модель 

зависимости заработной платы индивида от возраста, продолжительности рабочей 

недели, пола, наличия высшего образования, численности населенного пункта, размера 

компании, количества подчиненных и удаленного формата работы. Модель была 

оценена по методу наименьших квадратов. Оценка коэффициентов регрессионной 

модели показала, что формат удаленной работы имеет прямое влияние на размер 
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заработной платы индивида. Индивид, работающий из дома, имеет заработную плату в 

среднем на 12991 руб. больше, чем тот, кто работает вне дома, при условии, что 

остальные факторы не меняют своих значений. 

На подготовительном этапе были освоены методы трансформации и анализа 

данных. Также были отобраны необходимые характеристики индивидов (факторы), на 

основе которых в дальнейшем была построена регрессионная модель. Все 

использованные в исследовании методы и подходы корректно применимы в различных 

условиях. 
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В социологическом дискурсе при упоминании «не-человеков» (non-humans) 

обычно ссылаются на акторно-сетевую теорию, провозглашающую агентность 

символических и материальных объектов. Но в данном докладе мы обратим внимание 

на «культурный поворот» в анализе социальных сетей (social network analysis). Именно 

в рамках этого поворота была обоснована важная роль значений и символов, 

конструирующих социальные сети между акторами [5]. 

Историю развития анализа социальных сетей можно рассматривать через 

различение формалистской и реляционистской сетевой теории. Если формалистская 

теория направлена на изучение только структурных аспектов сетей (количество позиций 

и их связей), то реляционистская теория, отвергая эссенциалистские представления, 

обращается к динамике символического содержания социальных связей [2; 3]. 

Представители реляционистской сетевой теории (Х. Уайт, Р. Брайгер, Я. Фузе, Н. 

Кроссли, Э. Мише) критикуют формалистов за редукцию социальных отношений к 

нулю и единице, а также за статичное изучение механизмов социальных сетей. 

Реляционисты считают, что социальные сети наполнены разными культурными 

формами (значениями, символами, нарративами), и эти сети необходимо изучать с 

учётом дискурсивной динамики [1]. 

Благодаря реляционистской сетевой теории получают развитие методологии 

семантического и социо-семантического сетевого анализа. Методология 

семантического сетевого анализа опирается на структурную лингвистику Ф. де 

Соссюра. В рамках структурной лингвистики семантические отношения 

реконструируются на основе частоты «совместного появления» (co-occurrence) понятий 

[4,2]. Соответственно, социо-семантический сетевой анализ сочетает как анализ 

социальных сетей (дружбы, сотрудничества, конфликта), так и анализ семантических 

ассоциаций акторов (понятий, символов). 

Таким образом, реляционистская сетевая теория сделала важный вклад в 

формулирование концепта дуальности социальных и семантических сетей, поскольку 

обосновала процесс взаимного конструирования социальных и культурных порядков и 

показала ограниченность формалистской теории. 
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Основной теоретической проблемой исследования является вопрос о следовании 

правилу. Характерное для теории практик определение правила как того, что связывает 

практики прошлого, настоящего и будущего, имплицитно содержит в себе 

предположение о темпоральности субъектов этих практик [3, с. 14]. Субъектов 

определенной темпоральности, обладающих прошлым и будущим, а также по тем или 

иным причинам предохраняющих свое время от разрывов между ними, при этом теория 

практик претендует также на универсальность и фундаментальность правила как 

явления социальной жизни. Эта пропозиция вступает в противоречие с базовой 

установкой антропологии времени, основывающейся на идее многообразия 

темпоральностей. 

Преодоление этого концептуального расхождения возможно осуществить с 

помощью материалов этнографического исследования сообщества под названием ДОм, 

одной из городских коммун Санкт-Петербурга. В ней автор в течении двух месяцев жил, 

проводил включенное наблюдения и собирал интервью.  

Анализ практик приватности и публичности в коммуне показывает, что границы 

приватного и публичного в ДОме размыты и проницаемы, несмотря на то, что возможно 

выделить относительно обособленные зоны публичного и приватного взаимодействия. 

Жители коммуны знают устройство комнат и распорядок дня друг друга, личные 

комнаты периодически наполняются звуками и запахами из комнат общего пользования 

и т. п. [4, с 30]. Границы приватного перформативно утверждаются в рамках публичного 

взаимодействия: например, общий шум прекращается по требованию любого из 

«домашних». Одни жители коммуны постоянно нарушают границы приватного и 

публичного в ДОме, другие — перформативно их восстанавливают. Таким образом 

обнаруживается взаимодействие двух габитусов [2, с. 121], двух режимов 

правилосообразности, в рамках которых нарушение границ приватности признается или 

не признается как нечто правильное. 

Перформативно создавая границы приватного и публичного, жители коммуны 

производят переключение между габитусами и, таким образом, меняют правила, 

которым предлагается следовать. Это соотносится с особенностями их темпоральности, 

которую можно охарактеризовать как текучую, предполагающую отказ от 

определенного будущего и прошлого [1, с. 29, 36, 68–70]. Так, «домашние» сознательно 

не позволяют себе формулировать цели существования их сообщества и стараются не 

допустить в нее тех, кто мог бы предпочесть обратное. Кодекс правил коммуны, 
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доставшийся им в качестве наследия от предыдущих поколений ее жителей, признается 

очень важным, однако полностью игнорируются при принятии решений. Жители 

коммуны избегают утвержденного будущего и прошлого, они также оставляют 

текучими габитусы, обуславливающие порядок взаимодействия «домашних» между 

собой. Темпоральность проявляет себя как метаправило, определяющее отношения 

между габитусами — совокупностями имплицитных правил. 

Правила продолжают соединять прошлое, настоящее и будущее, темпоральность 

же не определяется правилами, но само определяет отношения между ними [5, с. 94–95]. 
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В работе рассматриваются примеры партнерства НКО и СМИ в актуализации 

социальных проблем и поиске их решений. Эта тема актуальна, поскольку сегодня НКО 

и СМИ заинтересованы в кооперации и создают большое количество совместных 

проектов. Мы рассмотрим, как кооперация НКО и СМИ привлекает внимание общества 

и способствует поиску решений социальных проблем. 

При исследовании поставленной темы нами были использованы методы анализа и 

индукции для изучения примеров сотрудничества между СМИ и НКО и обобщения 

данного опыта на основе соответствующих примеров. 

СМИ заинтересованы в коллаборации с НКО, поскольку это помогает сблизиться 

с героями, достичь глубокого понимания социального и культурного контекста и 

создавать материалы, избегая фактологических ошибок и искажений. 

Исследователь Н. Б. Кириллова считает, что НКО призваны обеспечить 

социальный интерес к работе СМИ [1]. Следовательно, такая кооперация выгодна не 

только НКО, привлекая внимание общественности к социально важным проблемам и 

вопросам, но и СМИ. 

Одним из успешных примеров партнерства СМИ и НКО является спецпроект 

Новой газеты (непризнанное в РФ СМИ, выпуск приостановлен) «Вместе С», который 

был создан при участии некоммерческого партнёрства «Е.В.А» и общественной 

организации «Вместе против гепатита» [2]. Проект призван повысить осведомленность 

населения о гепатите и сделать жизнь людей с таким диагнозом более комфортной. 

Также мы рассмотрели проект «Добро всем» — совместный телепроект 

благотворительной программы ВСЕМ и телеканала «Дождь» (признан иностранным 

агентом). Он был создан, чтобы повысить осведомленность россиян о социальных 

проблемах, которые рассматривают участники благотворительной программы. СМИ 

публикует фильмы о каждом фонде и их подопечных. «Добро всем» стал одним из 

лучших социальных проектов по оценке экспертов премии «Лучшие социальные 

проекты России» в 2017 году. Эта программа создана в поддержку курса Правительства 

РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и 

частного бизнеса. Поэтому справедливо говорить о том, что проекты, поднимающие 

вопросы общественного благосостояния помогают наладить отношения государства, 

частного бизнеса, граждан и СМИ, становятся общим путем к взаимопониманию. 
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Существуют и проблемы, которые возникают при таком партнерстве:  

- журналисты имеют только поверхностное представление о деятельности НКО и 

не предоставляют в материалах глубокий анализ проблемы; 

- СМИ не способны отразить всю деятельность существующих НКО;  

- чтобы сформировать имидж и повысить узнаваемость благодаря СМИ, НКО 

необходимо сделать публикации более частыми. Некоторые исследователи считают, что 

нужно выпускать как минимум 5 публикаций ежемесячно, а чтобы усилить эффект — 

10–20 публикаций в месяц [4]. 

Партнёрство СМИ и НКО помогает актуализировать социальные проблемы и 

осуществлять поиск их решений, что способствует повышению уровня осознанности 

населения и формированию гражданской позиции у аудитории.  
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В основе программы Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. лежат принципы достижения экономической, социальной и экологической 

устойчивости всех государств-членов ООН. Парадоксальность Повестки 2030 

заключается в том, что государства, находящиеся на разных уровнях развития, не могут 

одинаково успешно реализовать программу. Лидерами в процессе достижения целей 

устойчивого развития (ЦУР) остаются развитые государства, в то время как 

развивающиеся страны, согласно результатам исследований, сталкиваются со 

множеством проблем, включая нехватку финансовых ресурсов, отсутствие механизмов 

сбора данных и мониторинга динамики изменений показателей устойчивого развития 

[1]. 

Страны БРИКС, представители крупнейших развивающихся экономик, сохраняют 

приверженность всеобъемлющей реализации Повестки 2030. Однако, ряд исследований 

[2; 3] показывает, что государства-участники БРИКС не обеспечивают комплексный 

подход к реализации ЦУР. Ввиду особенностей развития национальных экономик 

выполнение ряда ЦУР оказывается затруднительным для государств БРИКС. 

В данном исследовании гипотеза строится на основе статусной теории, согласно 

которой одной из поведенческих стратегий государства, целью которого является 

повысить свой международный статус, может выступать стратегия соревнования: 

попытка вступить в соревнование с лидирующей группой государств [4]. Таким 

образом, гипотезой исследования стало предположение о том, что, развивающиеся 

государства могут трансформировать дискурс устойчивости ООН, желая 

соответствовать тренду реализации Повестки дня в области устойчивого развития. 

В результате данного исследования планируется выявить ряд особенностей 

практики адаптации целей устойчивого развития государствами-членами БРИКС. 

Принимая во внимание тот факт, что страны БРИКС не реализуют комплексный подход 

к достижению ЦУР, планируется определить те цели, на решение которых 

преимущественно направлены проекты и мероприятия государств-участников БРИКС. 

Для изучения процесса адаптации ЦУР развивающимися странами на национальном 

уровне будут рассмотрены стратегии развития крупнейших национальных компаний.  

Основным подходом к данному исследованию является критический 

дискурсивный анализ Нормана Фэркло [5], который позволит установить 
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обусловленность адаптации странами БРИКС дискурса устойчивого развития логикой 

развития международной среды; преемственность дискурса ООН об устойчивом 

развитии и официального дискурса БРИКС; особенности дискурса устойчивого 

развития, транслируемого государствами-участниками БРИКС; противоречия между 

официальным дискурсом стран БРИКС и дискурсом на уровне бизнес-элит этих стран. 

Вспомогательными методами для анализа стратегических документов БРИКС, 

государств-участников объединения, бизнес-элит этих стран станут контент-анализ и 

метод case-study. 
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Телевидение как коммуникационный канал было флагманом медиапространства 

во второй половине ХХ века. Многие значимые социологические теории определяли его 

политическое, экономическое, символическое господство, обосновывая с разных 

научных позиций влияние на аудиторию, выявляя функции и дисфункции 

информационного гиганта. 

Социологические исследования феномена медиапотребления c начала XXI в. 

фиксируют новую тенденцию: сокращение доли аудитории телевидения и увеличение 

доли пользователей информационных интернет-платформ. Фактором 

перераспределения медиавлияния стали процессы цифровизации медиаиндустрии и 

создание интернет-среды, составившей мощную конкуренцию традиционной 

медиасистеме [3]. В обширной исследовательской литературе, посвященной этой 

проблематике, представлены различные обоснования победы этой тенденции, а также 

результаты, к которым она уже привела: сегментация массовой аудитории, рождение 

новых вещательных моделей, внедрение в работу медиа коммуникативных принципов 

организации потокового видео, вовлеченность индивида в процесс выбора и освоения 

медиаплатформ и контента.  

Вместе с тем можно предложить следующий исследовательский вопрос: 

существуют ли сегодня факторы, которые могут изменить сложившуюся динамику 

потребления информации? Мы предлагаем рассмотреть два фактора. Первым и явным 

фактором стала пандемия Covid-19. Проведенный на основе вторичных данных анализ 

онлайн опросов российских и зарубежных исследователей показал, что динамика 

медиапотребления может изменяться в зависимости от острых социальных 

противоречий, происходящих в мире. Таким фактором стала пандемия Covid-19, 

показавшая новый рост интереса к ТВ-информации в сравнении с потреблением 

информации из интернет-источников, во многом вызванного невозможность отличить 

правду от подделки в Интернете [5]. Это привело к сокращению уже сложившегося 

неравенства между телевизионными и интернет-источниками в потреблении 

информации, что было зафиксировано и отечественными [1], и зарубежными 

социологами. Кроме того, нужно отметить, что замедлился рост разрыва между 

потреблением информации из этих двух конкурирующих источников. По данным 

социологического опроса ВЦИОМ «Телевидение VS интернет: спор поколений» [4], 
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следует, что телевидение, в целом, по-прежнему является одним из главных источников 

информации. 

Второй фактор, на наш взгляд, относится к разряду причин, наращивающих 

накопительный потенциал в воздействии на характер медиапотребления. И этим 

фактором мы рассматриваем медиаконвергенцию. В процессе конвергенции меняется 

логика развития техносферы, конвергентные технологии определяет новую реальность 

жизненного мира человека со своими победами, и со своими противоречиями [2, с 18–

21]. Тенденции развития медиаплатформ порождают различные сегменты аудитории в 

разных возрастных группах, но и границы между этими сегментами могут быть 

прозрачными. Спор между телевидением и Интернетом в борьбе за аудиторию будет 

продолжаться. 
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Череповец — крупный промышленный город Вологодской области. Основу 

экономического потенциала Череповца составляют предприятия черной металлургии и 

химического комплекса. [1] 

Т. Банини [2] интерпретировал территориальную идентичность как «сложное 

понятие, включающее множество аспектов: чувство принадлежности и социальные 

практики населения, которое живет и действует на данной территории; историческую 

память и исторические корни; особенности местной политики, в том числе при 

построении бренда территории; тенденции развития».  

Изучение территориальной идентичности нередко осуществляется через анализ ее 

структурных компонентов: когнитивного, ценностного, эмоционального и 

поведенческого [3].  

Эмпирической базой исследования стал опрос учащихся 9–11 классов 

общеобразовательных школ г. Череповца по формализованной анкете по месту 

обучения, проведенный по кластерной выборке в десяти общеобразовательных школах 

города. Всего опрошено 647 человек. Исследование проведено в апреле 2022 года 

кафедрой социологии и социальных технологий Череповецкого государственного 

университета.  

Для выявления когнитивного компонента отношения к городу был использован 

метод неоконченных предложений. Что школьники считают главным достоинством 

Череповца? 1 место — развитая промышленность. 2 место — места для культуры и 

отдыха. 3 место — реплики, связанные с историей города. 4 место — рабочие места. Что 

школьники считают главным недостатком Череповца? 1 место — загрязненность города. 

2 место — «Заводы, промышленность», что подразумевает плохую экологию в городе. 

3 место — ограниченное количество мест для досуга.  

Эмоциональный компонент отношения к городу измерялся вопросами: «Вы 

довольны, что живете в Череповце?», «Порекомендовали бы Вы своим знакомым из 

другого города переехать жить в Череповец?». Исследование показало, что у молодежи 

позитивная установка по отношению к городу.  

Поведенческий аспект измерялся вопросами миграционной составляющей и 

составляющей установок к социальной активности. Установка к деятельности в 
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Череповце достаточно явно представлена среди школьников, 65% ответили, что 

стремятся делать город лучше.  

Таким образом, эмоционально школьники позитивно отзываются о городе (67%), 

довольны проживанием в нем (64%), при этом не склонны рекомендовать его для 

проживания своим знакомым. Однако школьники видят в городе только промышленный 

центр, что является и его явным преимуществом (крупные предприятия дают рабочие 

места), так и основной его проблемой (загрязнение Череповца). Другие достоинства 

города вызывают меньшую заинтересованность. 
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Данное исследование посвящено изучению специфики процесса участия людей в 

«Марафоне желаний» Елены Блиновской, популярном инфопродукте с 

многомиллионной аудиторией. «Марафон желаний» — интересный кейс для изучения. 

Ему характерна специфичность: на нем потребители не получают ни hard skills, ни soft 

skills, из-за чего без исследовательской работы очень трудно определить его качество, 

понять мотивацию приобретающих, описать их восприятие марафона и его создателя. 

Так, ключевой вопрос исследования: «Какова специфика процесса участия в марафоне 

желаний от формирования потребности до оценки результатов его эффективности?», а 

цель — описать эту специфику. 

В литературном обзоре для освещения всех ступеней прохождения марафона были 

рассмотрены теоретические аспекты изучаемой темы: парадокс self-made идентичности 

и способы ее конструирования, коммодификация социальных отношений, концепт 

желания и проявление магического, а также способы ориентации потребителей в 

условиях неопределенности качества. В исследовании стоят следующие задачи: 

определение маркеров качества для ориентации потребителей при принятии решения о 

покупке марафона; выявление основных мотивов участия в марафоне; описание 

субъективной оценки состояния потребителей марафона в момент принятия решения о 

покупке; выявление процесса конструирования идентичности потребителей; описание 

роли экспертов и преподавателей в марафоне; описание элементов «магического» в 

марафоне. 

Всего было проведено 21 глубинное полуструктурированное интервью, на основе 

которых выполнен анализ данных и выявлены следующие тенденции, которые вносятся 

в качестве предположений для дальнейших исследований: 

В некоторых случаях решение о покупке марафона люди принимают в ситуации 

жизненной неопределенности. Кроме того, на их решение влияют такие критерии, как 

персонализированные оценки качества — отзывы и рекомендации, рекламный образ 

марафона, его популярность, авторитет Елены, цена марафона, при этом далеко не у всех 

есть определенные ожидания до прохождения марафона. Как правило, свой вклад в 

прохождение марафона и формирование своей идентичности оценивается 

потребителями высоко. Тем не менее, на фоне желания найти свою ориентацию в 

сложном современном мире и рационализации, участники «Марафона желаний», 
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позитивно оценивающие марафон, проявляют склонность к «магическому мышлению», 

Елена Блиновская для них — не только практический наставник, но и духовный. 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно отметить, что хоть 

данное исследование и не претендует на репрезентативность и применимость ко всей 

генеральной совокупности потребителей марафона желаний, оно позволило 

качественно изучить специфику процесса участия в «Марафоне желаний». Важно 

отметить, что в дальнейшем результаты исследования могут быть использованы не 

только для будущих научных работ, но и для различных маркетинговых исследований с 

целью удовлетворения запроса представителей рынка подобных курсов в понимании 

потребностей аудитории. 
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По данным независимого исследования, проведенного Validata в 2022 году, 

численность бездомных в России составляет около 2130000 человек [2]. В 2010 году 

Росстат представил данные, согласно которым в стране проживает 64000 бездомных [3, 

С. 47]. Разница в оценках, указывающая на статистическую прозрачность российских 

бездомных, концептуально близка скрытой бездомности — hidden homelessness. В 

исследованиях зарубежных социальных ученых этот термин — под которым 

понимаются нетипичные сценарии бездомности — получил широкое распространение 

[1]. В работе доказывается его актуальность для российской действительности, также 

предлагается вторая трактовка термина, которую можно свести к следующему 

утверждению: всякая бездомность должна быть скрыта. Иными словами, российская 

бездомность может не только интерпретироваться, но и конструироваться как скрытая. 

Исследование посвящено трансформации установки на скрытую бездомность в 

конкретные социальные действия акторов, взаимодействующих с бездомностью. Цель 

работы состоит в анализе механизмов воспроизводства скрытой бездомности в России. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: рассмотрено федеральное и 

региональное законодательство, регламентирующее положение бездомных, 

проанализирована правоприменительная практика, а также сопоставлены региональные 

особенности взаимодействия с бездомностью на примере положения бездомных людей 

из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Эмпирической базой исследования служат документальные фильмы 

«Коллектива», снятые и опубликованные в течение 2022 года, и материалы, собранные 

в ходе полевой работы осенью 2022 года. Поскольку подавляющее число интервью, 

приведенных в видео-исследованиях «Коллектива» было взято на площади трех 

вокзалов в Москве, в ходе полевой работы в Санкт-Петербурге пространство вокзала — 

традиционно рассматриваемое [4] как место притяжения бездомных — также было 

использовано в качестве «точки входа». Полевая работа предполагала включенное 

наблюдение и проведение полуструктурированных интервью с работниками вокзалов, 

сотрудниками полиции, а также с людьми, оказавшимися в ситуации бездомности. 
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Социальное предпринимательство — относительно новое явление для России, 

однако оно может стать эффективным инструментом решения актуальных социально 

экономических проблем. В отличие от благотворительных организаций и 

органов социальной поддержки, фактически занимающихся перераспределением 

доходов населения, социальные предприятия создают новый продукт и работают в 

условиях самоокупаемости и финансовой устойчивости. От коммерческой организации 

социальное предприятие отличается тем, что его целью является не максимизация 

прибыли, а осуществление социальной миссии — смягчения определенных социальных 

проблем населения конкретной территории [1, c. 8–12]. Полученная прибыль 

используется для исполнения социальной цели и развития организации, а не для 

увеличения дохода предпринимателя [2, с. 19]. Однако, несмотря на преимущества, в 

России, по сравнению с зарубежными странами, довольно мало примеров успешных 

социальных предприятий.  

Тема социального предпринимательства на данный момент недостаточно изучена 

в российской науке, большинство существующих работ посвящены исследованию 

сущности социальных предприятий, но не анализу их деятельности. Целью данного 

исследования является выявление факторов эффективности социального 

предпринимательства в России на основе опыта социальных предприятий Санкт-

Петербурга и Свердловской области в сфере социального обслуживания. В работе 

рассматривается влияние таких факторов, как институциональная среда, человеческий 

капитал и инновации.  

Исследование опирается на теорию гибридных организаций К. Альтер [3, c. 

16], поэтому в качестве примеров рассматриваются как НКО, так и коммерческие 

организации. Анализ деятельности организаций основывается на количественных 

показателях, позволяющих оценить финансовую и социальную эффективность: доход и 

прибыль, количество успешных проектов и потребителей услуг и пр. Также в рамках 

исследования проведены интервью с руководителями организаций с целью проверить 

выводы об эффективности организации и воздействующих факторов. На основе 

результатов исследования будут составлены рекомендации для социальных 

предпринимателей, которые помогут проанализировать условия развития собственного 

предприятия и повысить его эффективность. 
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2022 г. стал большим испытанием для развития ряда ключевых 

отраслей российской экономики и реализации национальных проектов. С целью 

недопущения экономической изоляции и противодействия санкциям российское 

руководство регулярно разрабатывало новые механизмы работы с зарубежными 

партнерами, а также обновляло законодательную базу.  

Обновления коснулись и проектов по развитию российской Арктики. В частности, 

1 августа Правительство представило новый весьма амбициозный План по 

развитию Северного морского пути (СМП) до 2035 г., который заменил собой 

аналогичный документ от 2019 г., и дополнил комплекс стратегических документов по 

развитию Арктической зоны. План был разработан по прямому поручению Президента 

по итогам совещания по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации 

13 апреля 2022 г. [1]  

Судьба Северного морского пути как международной торговой артерии 

в нынешней нестабильной для России геополитической ситуации остается 

весьма туманной: международный транзит через СМП в 2022 г. был практически 

полностью прекращен впервые за почти 15 лет [2]. Однако на национальном уровне 

СМП все еще играет важнейшую роль и является основным маршрутом для северного 

завоза, а также для транспортировки полезных ископаемых с углеводородных 

месторождений на внутренний и внешний рынки. В обозримом будущем его значение 

будет возрастать, включая и увеличение транзитного потенциала. Нельзя исключать, что 

в условиях непрекращающейся эскалации на украинском направлении и 

беспрецедентного санкционного давления, которое может повлечь за собой еще 

больший отток инвестиций и технологий, а также увеличения бюджетных расходов на 

военные нужды, устойчивое развитие СМП может столкнуться с серьезными 

препятствиями.  

Тем не менее, тенденции последних лет, в числе которых переориентация 

на восточные рынки, рост перевозок и расширение транспортной инфраструктуры 

на востоке страны, смещение акцента на внутренние развитие Арктической зоны, 

переход к экономике замкнутого цикла [3] свидетельствуют о том, что арктическое 

направление продолжает набирать вес среди национальных интересов государства, 

призванных обеспечить его стабильное существование и процветание в будущем. 
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Поскольку План 2022 г. разрабатывался уже в условиях западных санкций 

и других ограничений, можно предположить, что в нем отражен наиболее 

актуальный подход власти к развитию ключевых отраслей инфраструктуры СМП с 

учетом всех имеющихся вызовов. Ряд нововведений даже при поверхностном 

ознакомлении демонстрирует, что Кремль осознает необходимость актуализировать 

модели освоения начатых и запланированных проектов [4].  

Цель данного исследования выяснить, какие качественные поправки были внесены 

в планы по развитию СМП и о чем свидетельствуют эти изменения. Для достижения 

целей исследования используется качественный и количественный контент анализ, на 

основе которого будет построено индуктивное рассуждение.  

 

Список источников:  

1. Совещание по вопросам развития Арктической зоны. Текст : электронный // 

Президент России : [сайт]. 2022. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/68188 
(дата обращения: 20.01.2023).  

2. Международных транзитных перевозок в 2022 году по Севморпути не ожидается. 

Текст : электронный // PortNews : [сайт]. 2022. URL: https://portnews.ru/news/334773/ 

(дата обращения: 20.01.2023).  

3. Медведева Л. М. Траектория развития Северного морского пути в изменяющихся 

условиях последних десятилетий / Л. М. Медведева. Текст : электронный // 

Современная научная мысль. 2022. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traektoriya-razvitiya-severnogo-morskogo-puti-

v izmenyayuschihsya-usloviyah-poslednih-desyatiletiy (дата обращения: 20.01.2023). 

4. Котов А. В. Перспективы развития ключевых арктических проектов РФ в условиях 

санкций / А. В. Котов // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2022. № 5. С. 113–

123. 

  

https://portnews.ru/news/334773/


Самообман как побег от реальности: поиск позиции 

самообманного поведения в социальном пространстве 

Мурасов Серафим Христианович 

Государственный академический университет гуманитарных наук 

murasov96@gmail.com 

Научный руководитель: Коротаев Сергей Александрович, ГАУГН 

Self-deception as an escape from reality: the search for a position of self-deceptive 

action in social space 

Serafim Murasov 

State Academic University for the Humanities 

В настоящий момент в исследовательской среде принято считать 

распространенным явление, заключающееся в более высокой оценке своих личных 

характеристик в сравнении с другими людьми, другими словами, когда индивид считает 

себя обладающими предпочитаемыми им качествами более, чем другие [2]. При 

столкновении с действительностью, которая отличается от их представлений, люди 

далеко не всегда склонны изменить свои представления, что именуется self-deception 

или самообманом, такое поведение распространено, оказывает серьезное влияние в 

самых различных ситуациях и при этом остается обделенным вниманием в 

социологической науке, изучаясь преимущественно с психологической точки зрения, 

что не позволяет в полной мере объяснить источники такого поведения. 

Чем выступает самообман — психологическим феноменом, который в большей 

степени зависит от внутреннего состояния и развития индивида или характеристикой 

социального положения агента, которому следует иметь тот или иной уровень 

самообмана? Наша гипотеза заключается в том, что, принимая идею П. Бурдье о 

гомологии социального пространства и концепцию капиталов мы можем проследить ряд 

зависимостей уровня самообмана в соответствии с различными социальными 

отличиями, характеризующими социальную позицию агента [1]. 

Одним из традиционных методов измерения уровня самообмана выступает шкала 

SDE, которая, однако, все еще не до конца разработана для ее независимого от других 

шкал использования, так, для проверки шкалы уровня самообмана (SDE) Uziel & Cohen 

(2020) использовали измерение имплицитной (латентной) и эксплицитной 

(декларируемой) уровня самооценок, обнаружив, что самый высокий уровень 

самообмана свойственен высокой эксплицитной и низкой имплицитной оценкам [3]. 

Используя связку трех переменных, имея соответствующий набор индикаторов, 

свидетельствующих о социальной позиции агента и используя индикаторы 

экономического и культурного капиталов — ими могут выступать уровень дохода, 

источник дохода, уровень расходов, их цели и уровень образования — можно 

проследить социальную позицию соответственно как эксплицитной и имплицитной 

оценок, так и уровня самообмана, более того, мы можем изучить связь между 

различными практиками, которые свойственны агенту, получив представление, какие 

хобби или виды искусства более свойственны тем или иным уровням самообмана. 

Методология такого исследования основывается на multiple correspondence analysis, 

позволяющем расположить переменные в геометрическом пространстве как точки, 
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визуально представив гомологию признаков в социальном пространства, 

перспективным является использованием методик AMP (implicit self-evaluation), шкалы 

самообмана SDE и шкалу самооценки Розенберга (explicit self-evaluation) вместе с 

анкетным опросом о социальных характеристиках, ключевая проблема заключается в 

отсутствии крупных массивов данных, где одна выборка изучалась бы со всех 

интересующих сторон, что делает необходимым разработку комплексного 

инструментария, позволяющего получить всесторонние данные для исследования. 
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Сегодня каждый человек ежедневно находится в информационном потоке и имеет 

тесную связь практически со всеми сферами экономики и бизнеса. Вследствие этого 

изменились отношения между компаниями и потребителями, поскольку бренды активно 

используют социальные сети в качестве продвижения. Фирмы должны тщательно 

следить за своей репутацией для установления долгосрочных отношений с клиентами. 

По этой причине культура отмены играет важную роль, так как является «голосом 

народа», ибо публичное порицание и объединение людей со схожим мнением может 

сильно повлиять на экономическую деятельность компании. 

В одной из наших статей по данной тематике [2] культура отмены определяется 

как практика осуждения, порицания, или отказа от поддержки компании или публичной 

персоны за то, что она, по мнению общественности, совершила проблематичное 

действие или высказала оскорбительное мнение. 

Как писал Дэн Ковалик в своей книге [1], данный процесс начинается с обсуждения 

проблемы в рамках соцсетей, например, пользователи пишут негативные комментарии, 

также могут создаваться петиции с целью «отмены» знаменитости или компании, далее, 

если скандал набирает обороты, начинается освещение спорного момента в 

медиапространстве. Вместе с этим на протяжении всего конфликта идёт потеря прибыли 

и репутации. 

Неудачная реклама или необдуманные высказывания представителей брендов 

могут оказать негативное влияние на экономическую составляющую компании, что в 

мире бизнеса не прощается. Например, благодаря СМИ [5] стало известно, что 

знаменитый бренд нижнего белья Victoria's Secret попал в череду скандалов. В 2018 году, 

после показа новой коллекции на шоу, Victoria's Secret подверглась критике за 

отсутствие моделей с разными типами фигуры. Вслед за этим Эд Разек заявил, что 

модели plus size «не вписываются в концепцию бренда». Многих возмутило данное 

высказывание, поэтому продажи бренда начали стремительно падать, шоу закрылось, а 

Эда Разека уволили. Чтобы исправить своё невыгодное финансовое и репутационное 

положение, компания в 2021 году решила провести масштабный ребрендинг. 

Статья Клары МакМахон [4] показывает, что институт репутации на Западе — 

вполне реальное явление. Знаменитые бренды не хотят, чтобы их «отменили», а потому 

с умом подходят к собственной презентации в Сети и следят за тем, что говорят и делают 

их сотрудники. И это можно назвать положительным фактором культуры отмены, ведь 
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благодаря этому общество становится более осмотрительным в плане высказываний и 

поступков. 

Киан Бахтиари [3] также отмечает, что «отмена» компании, несомненно, несет 

негативные последствия для нее, но это шанс для руководства начать внимательнее 

относится к подбору персонала, разработать новую стратегию развития компании и 

понять почему же бренд был подвергнут порицанию. Если компании действительно 

удастся показать свои изменения и доказать, что она ещё может достойно 

функционировать в мире бизнеса, то у нее снова появится шанс на построение 

взаимовыгодных и долгосрочных отношений с потребителями. 
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В настоящий момент многие в России являются обладателями (хранителями, 

собирателями, коллекционерами) предметов религиозного назначения. Однако 

принципы формирования подобных собраний пока не привлекают должного внимания 

исследователей. Какие предметы религиозного назначения и при каких обстоятельствах 

становятся частью собрания? Как попадают и как покидают коллекцию? Каково 

бытование этих предметов вне и в составе коллекции? Кто хранит, собирает и 

коллекционирует эти предметы? Можно ли приравнять хранителей, собирателей и 

коллекционеров? Как обладатели предметов религиозного назначения определяют сами 

себя? Ответы на эти вопросы следует найти, чтобы попытаться замостить 

образовавшуюся в современной отечественной науке лакуну. А в дальнейшем и 

написать портрет обладателя предметов религиозного назначения.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена и тем, что феномен 

коллекционирования икон изучается российскими социологами. Так, в 2012 году по 

заказу службы Среда (полевые работы: ФОМ-Пента, выборка: 1500 человек) [1] был 

проведен опрос среди россиян с вопросом: «Есть ли у Вас дома иконы? Если да, какие 

Вы почитаете больше всего?» (открытый вопрос; варианты ответа не предлагались). В 

основе данного опроса лежал количественный метод. Не вдаваясь в полемику 

относительно релевантности формулировок вопросов и, соответственно, выводов, 

стоит подчеркнуть, что изучение феномена коллекции икон невозможно без 

привлечения метода качественного. И включение в опрос единственного открытого 

вопроса кажется недостаточным.  

Объект исследования — стратегии поведении собирателей предметов 

религиозного назначения в процессе формирования коллекции подобных предметов. 

Предмет исследования — факторы, позволяющие собирателю предметов религиозного 

назначения приобретать, получать, покупать, находить, хранить, обменивать, 

продавать, утрачивать и др. их. А также обладать, иметь, владеть, распоряжаться ими. 

Цель исследования — установить принципы формирования собраний предметов 

религиозного назначения. Метод исследования: 1) опросный — серия интервью (очно, 

по телефону, по видеосвязи) с лицами, являющимися обладателями (хранителями, 

собирателями, коллекционерами) предметов религиозного назначения; 2) неопросный 

— наблюдение (включенное); 3) автобиографический (личный опыт автора 

исследования). Методы выборки — в основном, невероятностные (метод отбора на 
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основе принципа удобства; метод «снежного кома»; метод типичных представителей). 

В ходе проекта пилотажного исследования были опрошены девять респондентов.  

В качестве примера приведу одну из наиболее сложных и многоаспектных 

проблем — изучение концепции дарения предметов религиозного назначения. Все 

опрошенные респонденты в ходе интервью допускали ошибки и противоречия, которые 

затем и пытались замаскировать формулировками (Респондент 2: «Это не то»). На 

прямой вопрос — дарили ли или получали ли в подарок предметы религиозного 

назначения восемь из девяти респондентов ответили «Нет».  
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Современные представления о гендере имеют свои корни в европейской культуре 

гораздо глубже, чем принято считать [1]. В качестве источников этих представлений 

называют идею об андрогинности и «трех полов» в трудах Платона, представление об 

андрогинности как об изначальном состоянии человека и разделении полов из-за 

грехопадения у первых христиан и гностиков, размышления философов Серебряного 

века о духовной андрогинности как способе обретения утраченного единства природы 

человека [2]. Во всех этих идеях прослеживается одна общая черта — восприятие 

андрогинности как аспекта духовной жизни человека, утраченного и недостижимого 

идеала. При этом телесные проявления андрогинности стигматизированы и считаются 

«порочными», «извращенными» по сей день [4]. В связи с этим цель данной работы — 

рассмотреть, как идея о «духовной андрогинности» развивалась в европейской культуре 

и как она противопоставлялась «телесным» проявлениям андрогинности.  

Для выполнения этой задачи будут рассмотрены диалог Платона «Пир» — текст, 

в котором формируется идея андрогинии, а также диалог «Федон», который интересен 

в контексте излагаемой в нем идеи о единстве и взаимовлиянии противоположностей, 

повлиявшей на последующее развитие идеи об андрогиннности в раннем христианстве 

и гностицизме. Для рассмотрения средневекового взгляда на андрогинию и 

прослеживания в ней развития платоновской идеи будут использоваться апокрифы 

ранних христиан и гностиков. Для изучения синтеза и метаморфоз, произошедших с 

идеей об андрогинности после античности и средневековья, будут использованы 

философские труды Н. Бердяева «Смысл творчества», «Эрос и личность: философия 

пола и любви», а также работа его предшественника В. Соловьева «Смысл любви», 

поскольку эти религиозные философы в своих концепциях в целом и об андрогинии в 

частности опирались на разработки ранних христиан и гностиков. Для обращения к 

современным интерпретациям андрогинности будут использованы работы крупнейших 

современных квир-исследователей, таких как Джудит Батлер, Джек Джудит Халберстам 

и Ив Кософски Сэджвик. 

Начиная с платоновской концепции андрогинии и заканчивая современными 

представлениями о гендерной идентичности, можно проследить, как андрогин из 

метафоры, цели любви становится вполне реальной практикой, свойством человеческой 

личности и телесных практик. За счет распространения христианства происходит 

изменение представления об андрогине как о союзе двух людей любого пола к 
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представлению об андрогине исключительно как о единении мужского и женского 

начал. Изначально, у Платона, гностиков и ранних христиан это единение 

представлялось как недостижимый, но желаемый результат «духовной» любви между 

людьми. В начале XX же века В. Соловьев разрабатывает идею о половом контакте как 

способе достижения андрогинии и «слияния» мужчины и женщины в единое целое. Все 

это время физические проявления андрогинии существуют лишь как часть 

определенных ритуалов, празднеств, и служат средством достижения андрогинии 

духовной. В XXI веке же андрогинность же наконец от метафорической переходит в 

научных представлениях к более физической, реальной, и признается особенностью 

психологии и идентичности человека, а трансгендерные переходы, гомосексуальность, 

бисексуальность и пансексуальность признаются как физические проявления этой 

гендерной идентичности [3]. Однако, в обществе телесные проявления андрогинности 

по-прежнему стигматизированы и считаются чем-то «неправильным», 

«противоестественным».  
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Изучение самосохранительного поведения обусловлено тем, что проблема его 

формирования является весьма актуальной, так как здоровье не сводится только к 

констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно — состояние, 

которое позволяет человеку вести полноценную, свободную жизнь, выполнять свои 

социальные функции. Важность формирования ценности здорового образа жизни у 

молодого поколения обусловлена проблемами демографии и продолжительностью 

жизни в России. По последним данным Росстата [1] на 100 тыс. подростков (15–17 лет) 

приходится 121889 первично установленных заболеваний. Структура причинности 

заболеваемости в большей степени определяется образом жизни, не только его 

объективными параметрами, но и субъективным отношением человека к здоровью. 

Несмотря на активные усилия государства в реализации здоровьесберегательных 

программ, и возросшую популярность ведения здорового образа жизни и заботы о своем 

ментальном состоянии в медиа и культурном пространстве, молодежь, тем не менее, 

редко предпринимает какие-либо практические шаги для поддержания и улучшения 

здоровья. 

Мы считаем, что пассивное поведение молодежи в данном случае связано с низким 

уровнем ценностной ориентации на здоровый образ жизни в социальных институтах. Об 

этой проблеме писал Б. С. Павлов, говоря, что «субъективные цели формируются в русле 

общественных целей» [2]. В связи с тем, что человеческое общество состоит из 

множества различных обществ, личность формирует свой собственный социальный 

мир, который может быть как принят, так и отвергнут различным социумами. Из этого 

следует, что стиль жизни, который ведет человек, формируется на основании опыта из 

детства, воспитания, ценностно-нравственных ориентаций конкретных личностей или 

групп. 

В январе 2023 года нами было проведено исследование с применением метода 

контент-анализа. Проанализированы работы 2020–2022 годов, проводившиеся в высших 

учебных заведениях Алтайского края, Уральского федерального округа и 

Краснодарского края [3, 4, 5]. По итогам нашего исследования мы выявили, что в 

среднем 30% респондентов ведут активный образ жизни, следят за своим рационом и 

режимом дня. Что касается отказа от вредных привычек — в среднем только 20% 

опрошенных готовы отказаться от них в пользу здоровья. Более того, порядка 50% 

опрошенных в каждом исследовании оцениваю уровень своего здоровья как средний 

или ниже среднего. 
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Несмотря на то, что большинство молодых людей осведомлены о необходимости 

самосохранительного поведения, многие пренебрегают соблюдением элементарных 

правил или откладывают заботу о здоровье на потом. Проблема состоит в низком уровне 

формирования у молодежи теоретических и практических знаний о важности здорового 

образа жизни на уровне семьи и образовательных учреждений. 

 

Список источников: 

1. Федеральная служба государственной статистики// Статистические издания// 

Здравоохранение в России. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-

2021.pdf С.72 (дата обращения: 13.01.2023) 

2. Павлов Б. С. Семья и самосохранительное поведение молодежи //Экономика 

региона. 2008. №. S2. С. 109–122. 

3. Averina, L. Yu. The impact of physical cultural values on the healthy lifestyle of a student 

/ L. Yu. Averina, S. A. Yarushin // Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 

2022. Vol. 7. No 3. P. 105–108. 

4. Поведенческие риски в отношении здоровья студенческой молодежи / А. И. 

Федоров, В. Н. Авсиевич, Т. А. Ботагариев, Н. Б. Мамиев // Актуальные проблемы 

спортивной подготовки в легкой атлетике : сборник материалов Всероссийской 

научно-методической конференции с международным участием, посвященной 50-

летию кафедры теории и методики легкой атлетики Уральского государственного 

университета физической культуры, Челябинск, 24 марта 2022 года. Челябинск: 

Уральский государственный университет физической культуры, 2022. С. 177–182.  

5. Стерлядева Н., Чуканова Т. Некоторые аспекты самосохранительного поведения 

студенческой молодежи в период пандемии коронавируса // Социодинамика. 2022. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-samosohranitelnogo-

povedeniya-studencheskoy-molodezhi-v-period-pandemii-koronavirusa (дата обращения: 

13.01.2023). 

 

  



Взаимосвязь доли женщин на руководящих должностях с 

социально-экономическими показателями 

Савинский Александр Михайлович, Додичева Евдокия Николаевна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

st087182@student.spbu.ru  

Научный руководитель: Зуга Екатерина Игоревна, СПбГУ, кандидат 

экономических наук  

The correlation between the share of female managers  

and socio-economic indicators 

Alexander Savinskiy, Evdokia Dodicheva 

Saint Petersburg State University 

В современном мире на повестке дня отчетливо заметен вопрос устойчивого 

развития, направленного на решение острых вопросов современности. В 2015 году ООН 

приняла программу из 17 целей, одной из наиболее важных является гендерное 

равенство. Для мониторинга реализации целей достижения гендерного равенства был 

разработан ряд показателей, одним из которых является доля женщин на руководящих 

должностях, включающая женщин-руководителей как в частном, так и государственном 

секторе [1]. Актуальность исследования заключается в том, что на данном этапе 

развития общества вопрос гендерного неравенства остается открытым и во многих 

странах не создано достаточно условий для развития потенциала женщин-

руководителей. Выявление взаимосвязи доли женщин на руководящих должностях с 

другими показателями позволит понять причины сложившейся ситуации.  

В рамках данного исследования использовались формально-логические методы, в 

частности, индукция, обобщение, анализ, а также статистические и эконометрические, 

среди которых анализ временных рядов и регрессионный анализ.  

Согласно полученным в результате анализа временного ряда данным, доля 

женщин на руководящих должностях в Европе растет, причем в России рост данного 

показателя больше, чем в среднем по европейским странам. Наибольшая доля женщин-

руководителей представлена странами Центральной и Восточной Европы, к которым и 

относится Россия, а наименьшая — странами Южной Европы, при этом во всех регионах 

Европы наблюдался рост значения показателя. Согласно прогнозу, ежегодно доля 

женщин на руководящих должностях будет увеличиваться на 0,5 процентных пункта в 

России и на 0,2 процентных пункта в Европе.  

Далее нами было выбрано 10 показателей, которые могли бы быть связаны с долей 

женщин на руководящих должностях по определенным причинам. Необходимо 

отметить высокое значение коэффициента корреляции между долей женщин на 

руководящих должностях и средним количеством часов в неделю, которое женщина 

перерабатывает, составляющее –0,94, в странах с самыми низкими значениями доли 

женщин на руководящих должностях. Следовательно, большее количество 

перерабатываемых часов в данных странах связано с меньшей долей женщин на 

руководящих должностях. Возможно, это объясняется тем, что небольшая доля женщин 

на руководящих должностях в компании связана с дискриминацией по отношении к 

женщинам со стороны вышестоящего руководства, которое может заставлять их 
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задерживаться, выполняя больший объем заданий. Вследствие данной ситуации 

женщины больше устают и хуже восстанавливаются, что негативно сказывается на их 

продуктивности, а значит менее вероятно, что руководящая должность будет занята 

женщиной.  

Последним этапом исследования стало изучение взаимосвязи между долей 

женщин в советах директоров крупнейших компаний стран и ВВП этих государств, так 

как мы исходили из предположения о повышении производительности при достижении 

гендерного равенства [2]. Тем не менее, значимая связь не была обнаружена.  
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С древних времен одной из форм социального давления и контроля человека, 

который нарушил, сложившиеся правила общественного поведения, было публичное 

высмеивание или порицание. Поэтому само явление «культуры отмены» не ново, 

примером тому остракизм в Древней Греции, изгнание из общины или отлучение от 

церкви. 

В представленных тезисах рассматривается феномен «культуры отмены», как факт 

современной общественной жизни, в форме публичного порицания и лишения 

определенной персоны его влияния на аудиторию, а также как вариант нетерпимости к 

противоположным взглядам [1]. Кроме того, предпринимается попытка теоретизировать 

данное явление, разложив на составляющие и охарактеризовав каждую из них. 

Изначально новые медиа, включая социальные сети, были созданы для наиболее 

легкого взаимодействия. На настоящий момент это мощная сила управления 

общественным мнением и человеком. Культура отмены стала частью цифровой 

культуры. Чаще всего, она направлена на общественных деятелей, известных людей, 

действия которых противоречат доминирующим в обществе взглядам. Также стоит 

отметить, что данное явление может быть направлено как на индивидуума, так и на 

целое сообщество. 

Для нас кажется правильным рассматривать «культуру отмены» как 

сконструированное явление, которое можно разделить на три взаимодействующие 

составляющие. Селебрити (celebrity) и инфлюенсер мало разработанные в российской 

социологической науке понятия. Они являются предметом академических исследований 

celebrity studies [2], которые исследуют данный феномен, а также его социокультурные 

эффекты. В данном контексте рассматривается как явление цифровой культуры, 

транслирующее определенные социальные клише и образ жизни, способные влиять на 

общественное мнение в интернет-пространстве и вне его. Это может отсылать нас к 

социологической традиции изучения влияния известных лиц на формирование мнения 

общественности, которая появляется в середине 1940–х в работах П. Лазарсфельда [3]. 

Коллективное общественное мнение, которое в большинстве своем, обезличено, тем 

самым не боится ответственности, будь то моральная или юридическая ответственность. 

При этом оно является мощнейшим оружием в социальном урегулировании. И, 

наконец, третьим составляющим является так называемая «новая этика» — та призма, 

через которую в современном обществе рассматривается любое общественное действие. 

Явление, которое описывает изменения в публичном пространстве, касающееся новых 

этических и моральных норм поведения. В русскоязычном контексте «новая этика» 
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описывает различные течения, которые связаны с феминизмом, движением #MeToo, 

#яНебоюсьсказать, BLM, а также другими видами борьбы меньшинств и угнетенных 

групп за свои права в разных странах. 
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Введение. В последние годы все больше внимания начинает уделяться вопросам 

производства социальных, нетехнологических эффектов, которые могут возникать из 

коммуникации граждан, лиц, представляющих публичную власть в пределах цифровых 

платформ. Такой эффект, в частности, обеспечивается тем, что сама природа 

коммуникации цифровой платформы снижает уровень восприятия иерархичности в 

отношениях гражданского и императивного характера.  

Архитектура начинает влиять на формирование политической реальности, что, 

например, подтверждают результаты исследования Д. Крейса и С. Макгрегора 

относительно того, что лидеры IT-индустрии в США оказались вовлечены через 

политический интерес в президентскую кампанию 2016 года, что нашло отражение в 

генерируемом в социальных сетях контенте, технологических сложностях для 

кандидатов и их доверенных лиц [1].  

Задавшись целью проследить особенности формируемой ментальности в пределах 

цифровых платформ, отвечающих за актуализацию и разрешение проблем в сфере ЖКХ, 

был проанализирован контент специализированных платформ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. В частности, в качестве исходного метода был взят дискурс-

анализ, основанный на параметрической модели суждений А. Круглянски, включающей 

анализ сообщений по таким критериям, как субъективная релевантность, трудности 

задачи логического вывода, ресурсы, требуемые для обработки информации, 

направленная и ненаправленная мотивация, эпистемический авторитет.  

Эти параметры были квантифицрованы по степени интенсивности выраженности 

после чего им давался один из типов суждений — информационный и делиберативный. 

После этого было определено процентное выражение имеющих место суждений, 

выявлен доминирующий тип, осуществлен статистический анализ полученных данных 

(рассчитана мода, определены корреляции и т.п.). Одним из этапов исследования стало 

изучение контекста, конфигурации и природы генерируемых пользователями суждений.  

В качестве содержательных выводов можно обозначить следующее:  

- абсолютно доминировал информационный тип суждений (почти 90%), при этом 

архитектура платформы слабо разработана для формирования делиберации, не помогает 

институт общественной проверки принятых решений;  
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- замечены изменения в характере генерации контента: для Санкт-Петербурга это 

предельное сокращение проблематики в сообщении, а для Ленинградской области поиск 

дополнительного авторитетного мнения в аудиовизуальном параллельном контенте;  

- высока позиция эпистемического авторитета, при этом больше это доминирует в 

Санкт-Петербурге, в Ленинградской области имеется тенденция замещения экспертной 

позиции элементами общей делиберации со стороны чиновников. 
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Veronika Slipchenko 

Ulyanovsk State University 

Пандемия коронавирусной инфекции заставила работодателей пересмотреть 

подходы к организации труда своих подчиненных, что привело к популяризации 

удаленной работы и фриланса. Для молодежи это очень благоприятное стечение 

обстоятельств, многие смогли попробовать себя в различных способах интернет-

заработка [2]. Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние 

на экономику, появляется все больше новых рабочих мест и разнообразные сферы 

занятости у трудоспособного населения [1].  

По мнению Конобевцевой Ф. Д. интернет-занятость — вид занятости, при которой 

работник и работодатель или заказчик территориально разделены, находятся вне 

единого офисного пространства и взаимодействуют друг с другом посредством 

информационно-коммуникационных технологий [4].  

На сегодняшний день значительная часть студенческой молодежи приходит в 

вузы, не зная, чем на самом деле планируют заниматься. При этом в выборе профессии 

они ориентированы на своеобразный эгоцентризм. В данном возрасте формируются 

предпочтения и установки, которые определяют характер будущей сферы деятельности, 

и формируют индивида, как полноценного члена общества [3].  

В апреле 2022 года кафедрой психологии и педагогики Ульяновского 

государственного университета было проведено пилотажное исследование. Выборочная 

совокупность исследования составила 124 человека Ульяновской области в возрасте от 

18 до 35 лет. В настоящее время среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет 7% 

опрошенных всегда работают удаленно, совмещают удаленную и очную работу (14% 

респондентов). Очевидно, что для молодежи такой формат занятости является хорошим 

решением для заработка.  

Для оценки рентабельности интернет-занятости были определены недостатки. Так, 

самым главным недостатком для молодых людей выступает то, что дома тяжело 

сосредоточиться и падает продуктивность (53% опрошенных) и сложность в 

разграничении личной жизни и работы (27%). Из этих данных можно сделать вывод, что 

молодые люди в основном не нуждаются в личном контакте с клиентами, а молодежь 

как социальная группа с большим потенциалом в информационных технологиях 

спокойно себя чувствует в рамках работы «на дому» и практически не ощущает разницы 

в коммуникации в рамках очной или удаленной работы. Молодежь все еще находится в 

поиске себя и однообразный ежедневный стиль жизни ее не устраивает. Высокая 
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социальная мобильность и потребность в самореализации подразумевает и требует 

постоянной разнообразности задач.  

Для молодых людей удаленная работа становится удобной формой ведения 

трудовой деятельности, полученные данные свидетельствую о том, что около половины 

опрошенной молодёжи уже пользуются преимуществами. Профессии свойственные 

постиндустриальному обществу занимают значимые ниши на рынке интернет-труда, а 

молодые люди имеющие соответствующие этим профессиям навыки активно занимают 

рабочие места. Интернет-пространство в настоящее время это очень развитая площадка, 

занимающая глобальное место в жизни современной молодёжи. 
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В 2022 в РФ был запущен образовательный проект — цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». Для каждого урока государством были разработаны 

методические материалы. В методичках встречаются исторические сюжеты, что 

позволяет проследить позицию государства в области политики памяти. Автором 

рассматриваются только занятия, посвященные Дню народного единства. Дискурс об 

этом празднике уже систематически исследовался [1, 2]. Однако цикл «Разговоры о 

важном» выступает новым источником репрезентации исторического нарратива о 

празднике, который систематически ещё не рассматривался. Составители занятий 

разработали 5 вариантов уроков по каждой теме для разных классов. Как класс обучения 

влияет на вариативность предлагаемого исторического нарратива о Дне народного 

Единства в рамках уроков «Разговоры о важном»? Этому вопросу посвящено 

исследование.  

Методологией работы выступает историческая политика [3]. Государство 

конструирует нарратив о прошлом в виде эмоционально окрашенных схем — мифов [4]. 

Через мифотворчество оно актуализирует необходимые «воспоминания» в 

коллективной памяти народа [5].  

Так как исторический нарратив является целостным и непротиворечивым 

повествованием, теоретически ожидается, что «Разговоры о важном» как часть 

нарратива о Дне народного единства преподносят одинаковые смыслы и ценности всем 

возрастным категориям, и эти ценности соответствуют историческому нарративу 

государства о данном праздника.  

Исследование опирается на методику анализа исторических нарративов 

О. Ю. Малиновой [4]. Методика подразумевает выделение следующих элементов 

нарратива: главная идея повествования; сюжетная линия; элементы-события; 

действующие лица; уроки, которые предлагают вынести школьникам из исторического 

опыта; связь нарратива с другими нарративами.  

Эмпирическими источниками послужили материалы 5 уроков «Разговоры о 

важном» для разных параллелей, посвященных Дню народного Единства в 2022 г.  

В результате выявлена «эволюция» ключевой идеи исторического нарратива от 

класса к классу. Для начальной школы — объединение народа для победы над врагом. 

В уроках для 5–7 кл. эта абстрактная победа трансформируется в идею спасения 
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Отечества. 8–9 кл. — самопожертвование ради государства, а для 10–11 кл. этот смысл 

дополняется идей сильного государства как гаранта стабильности. Это не 

противоречивые, а взаимодополняющие смыслы. Они образуют целостною систему 

нарратива, которая соответствует общему государственному дискурсу о празднике. Эти 

уроки демонстрируют, что действующая власть пытается последовательно встроить 

необходимую интерпретацию истории в образовательный процесс, чтобы 

социализировать лояльных государству граждан. «Разговоры о важном» выступают 

новым инструментом исторической политики. Насколько эффективен данный 

инструмент? И как эта идея реализуется на практике? Поиск ответов на данные вопросы 

требует иного исследования.  
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Обширное творческое наследие Сергея Николаевича Булгакова является 

предметом анализа многих общественных наук в том числе экономики, социологии, 

философии и теологии. Причина такой разносторонней направленности работ русского 

мыслителя кроется в его личных духовных и идеологических поисках. Воззрения 

Булгакова на вопросы «хозяйствования» претерпевали эволюцию — от марксистского 

анализа к рассмотрению экономической деятельности до философско-религиозных 

позиций. В то же время к концу жизни Булгаков предстает в свете однозначного теолога, 

профессора богословского института [1, с. 349]. Однако изучение трудов Булгакова 

через оптику той или иной дисциплины обуславливается не только рассматриваемой 

работой определенного периода его жизни, но и контекстом времени непосредственно 

анализа.  

Целью данной работы является рассмотрение динамики восприятия 

экономических идей Булгаков, изложенных в книгах и статьях, опубликованных до 1917 

г. Изучение динамики рецепции экономической мысли подразумевает использование 

«контекстуального метода» интеллектуальной истории, позволяющего анализировать 

исторический контекст «как ситуацию, задающую не только социальные условия любой 

деятельности, но также конкретные вызовы и проблемы» [2, с. 6–7].  

В советскую эпоху С. Н. Булгакова было принято причислять к «легальным 

марксистам». В. И. Ленин дал однозначно-негативное определение этого течения, 

подчеркивая близость к ревизионизму как идей самого Булгакова, так и всего течения. 

Такая характеристика диктовала недвусмысленную трактовку Булгакова как мыслителя, 

искажающего идеи Маркса в советских историко-экономических исследованиях 

[3, с. 35].  

Однако с периода перестройки начинается переосмысление вклада Булгакова в 

экономическую науку. Так, Н.А. Макашева рассматривает идеи Булгакова с 

философско-религиозных позиций [4, с. 27]. Подобный подход нашел продолжение в 

современной истории экономической мысли, где отмечается вклад Булгакова в область 

философии экономики [5, с. 56].  

Идеологические поиски Булгакова согласуются с современными поисками 

отечественных экономистов новой парадигмы, идеальный тип которой учитывает 

традиционные образцы мышления, а вопрос С. Н. Булгакова: «Чем же заменить прежнее 

мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?» [1, с. 355] остается актуальным.  
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Актуальность: Несколько лет подряд исследователи описывают российское 

общество как атомизированное, ставя абсентеизм как диагноз. К тому же, российское 

общество претерпевает новый виток ограничений, что напрямую ведёт к опасениям 

занятия политикой. Поэтому именно в данный момент важно проследить особенности 

формирования политизированных активистов: условия, ценности активистов, точки 

бифуркации, временные промежутки. 

Цель: Определить процесс политизации участников общественных движений от 

аполитичности к партиципаторной культуре на примере городского движения 

Центрального округа Санкт-Петербурга «За комфортную среду обитания». 

Задачи: 

- выявить факторы развития политизации общественного движения; 

- сформулировать этапы политического включения участников социального 

движения, изначально подчеркивающих собственную аполитичность. 

Исследовательский вопрос: Каким образом происходит трансформация 

общественных движений от аполитичности к активному политическому участию? 

Методология: 

Для изучения конкретного кейса «За комфортную среду обитания» основным 

методом получения данных нами был выбран метод полуструктурированного интервью. 

Для анализа данных при этом используются тематический и дискурс-анализ. 

В рамках нашего исследования мы отвечаем на вопрос о том, каким образом 

общественные движения приобретают явно выраженную политическую окраску. 

Политизация движения — это результат взаимодействия активистов и общественных 

институтов, это длительная серия актов коммуникаций и субъективных выводов, 

следующих за ними, которая является малоизученной на данный момент, ведь зачастую 

исследователи рассматривают уже политизированные движения. Помимо основного 

исследовательского вопроса, мы рассмотрим следующие подвопросы [1]: Как 

политическая терминология проникает в аполитичные общественные движения? Какую 

роль в политизации движения играют репрессивные практики, направленные на членов 

аполитичного движения? 

Как сильно субъективный фактор восприятия политических событий? Какую роль 

играет политизация в судьбе общественного движения? 
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В используемой литературе мы в первую очередь прибегаем к определению 

общественных движений, то есть к политологической классике [2]. Нас интересуют их 

разнообразные формы и, особенно, источники возникновения. Далее мы подходим к 

рассмотрению более узких вопросов, таких как субъективный взгляд участников. 

Помимо этого, мы делаем акцент на современных общественных движениях в России 

[3], и в контексте это находим объяснения политизации конкретных движений [4]. 

Конечно, мы не могли не отметить явление политизации самого по себе [5]. 

Очертив исследовательскую рамку, мы обратились к эмпирическим данным, 

которые, в результате анализа, позволяют проследить путь от аполитичности к 

активному гражданскому участию, который проходят многие общественные движения. 

Мы определили, что активные участники общественного движения Центрального 

округа Санкт-Петербурга «За комфортную среду обитания» были подчеркнуто 

аполитичны в том числе в связи с боязнью столкнуться с репрессивными механизмами 

в отношении себя. Однако при частом взаимодействии с государственным аппаратом у 

активистов (не)политическое стало политическим, и у градозащитников выработалась 

некоторая «резистентность» к взаимодействую с акторами власти. Вследствие чего цена 

участия в общественном движении не стала ниже, но из отношений между гражданами 

и государством ушел элемент страха, формировавший первоначальный облик 

аполитичности. 
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Социализация людей с ограниченными возможностями является актуальной 

задачей социальной политики государства, поэтому привлекает внимание средств 

массовой информации. Несмотря на это, в России массовая пресса недостаточно 

участвует в репрезентации жизнедеятельности инвалидов [1, с. 3–4]. Для анализа ее 

эффективности исследованы общественно-политические издания, лидирующие в 

рейтинге системы аналитики информационных ресурсов «Медиалогия» за 2020–2022 г. 

(«Комсомольская правда», «Известия», «Аргументы и факты» и др.), а также ряд 

социально ориентированных медиа, публикующих материалы на тему инклюзии 

(«Такие дела», «Правмир», «АСИ»). 

Контент-анализ выявил тенденцию к увеличению численности публикаций на 

тему инвалидности в медиапространстве. Вместе с тем, зафиксировано, что 

традиционные СМИ замалчивают либо искаженно представляют жизнедеятельность 

инвалидов. Положительный опыт их социальной адаптации и профессиональные 

достижения освещаются редко. Как правило, акцент ставится на преодолении их 

недугов либо проблемах, вызванных болезнью и слабой социальной поддержкой. 

Негативными последствиями языковых репрезентаций массмедиа выступают 

дискриминационной лексики в публикациях о людей с ОВЗ. Их особенности здоровья в 

ряде изданий используются для нагнетания сенсационности материала, трактанию 

образа инвалидности как беспомощных получателях помощи, что отражено в 

исследованиях Мазуниной Т.А. [4, c. 45–47]. В общественно-политической прессе 

сложилось противоречие между декларируемым решением проблемы инвалидов и 

фактически низкой результативностью освещения процессов развития инклюзии.  

С этой непростой задачей успешно справляется социальная журналистика. 

Функционирование социально ориентированных медиа меняет отношение к тематике 

инвалидности путем создания качественных аналитических текстов и проблемных 

статей, повышающих эффективность социальной политики государства. Особенные 

люди показаны как полноценные личности и активные участники гражданского 

общества, имеющие равные права и возможности. [5, c. 186–188] 

Контент, содержащий практики социокультурной реабилитации, демонстрирует 

позитивный пример репрезентации инвалидов в медиапространстве. Установлено, что 

материалы социальной журналистики становятся площадкой для популяризации 

инклюзии и ориентиром для массовых СМИ в освещении темы инвалидности. [3, с.316–

318] 
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Однако перспективный ресурсный потенциал социально ориентированных медиа 

ограничивается низким уровнем охвата контента, их зависимостью от источников 

финансирования, небольшой целевой аудиторией. [2, с. 72–73] 

В связи с этим автором тезисов обоснована необходимость объединения усилий 

общественно-массовых и социальных СМИ в освещении инклюзии. Разработка 

стратегий их совместного взаимодействия наряду с повышением квалификации 

журналистов повысит эффективность работы прессы, позволит ей обеспечить 

полноценное информационное сопровождение социальной политики государства, а 

значит — ускорить становление инклюзивного общества. [1, c. 10–11] 
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Лица, прибывающие в Западную Европу в поисках убежища, предпочитают одни 

страны другим. Австрия, Германия, Швеция и Швейцария были основными странами 

назначения беженцев в 1990-х и 2000-х годах, в то время как Финляндия, Италия, 

Португалия и Испания принимали меньшее число просителей убежища. Распределение 

бремени по приему просителей убежища уже давно входит в политическую повестку дня 

западноевропейских стран. Германия, в частности, ещё в 1990-х годах была откровенным 

сторонником более «справедливого» распределения бремени. Призывы к согласованным 

политическим мерам, направленным на более справедливое распределение бремени 

миграционных потоков лиц, ищущих убежища, имели лишь скромный успех. В 

результате этой инициативы некоторые страны предприняли ряд односторонних мер по 

снижению своего бремени, а также ряд многосторонних мер, главным образом в рамках 

Шенгенской конвенции. Однако миграционный кризис 2015 года в очередной раз показал 

несостоятельность миграционной политики Европейского Союза. Проблема не потеряла 

актуальность по сей день. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы объяснить выбор между различными 

странами в качестве пункта назначения для тех, кто ищет убежища в Западной Европе. 

Таким образом, исследовательский вопрос настоящей работы звучит так: Какие факторы 

влияют на выбор страны при запросе на предоставление убежища?  

Объектом исследования является миграционная политика Европейского союза. 

Предмет исследования — механизмы трансформации предпочтений беженцев, ищущих 

убежища в странах Западной Европы. 

В работе используется авторская база данных, собранная на основе информации из 

различных интернет-источников (Migration Data Portal, Frontex, World Bank и др.). 

Данное исследование вносит непосредственный вклад в небольшой, но растущий 

объем академической литературы, изучающей решения, принимаемые беженцами и 

другими мигрантами на различных этапах их пути, и факторы, влияющие на 

предпочтения их пункта назначения. 
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Сегодня гендерное неравенство предстает в качестве основной проблемы 

человечества и отображает свое содержание в пятой цели устойчивого развития 

Генеральной Ассамблеей ООН. Сокращение разрыва неравных прав между женщинами 

и мужчинами прямо воздействует на ускорение темпов экономического роста и 

увеличение экономических показателей, как общемировых, так и отдельных государств, 

в связи с тем, что на женскую долю населения приходится половина человеческого 

капитала. Также расширение прав и возможностей всех девочек и женщин позволит 

мировому сообществу создать устойчивую социальную и политическую платформу для 

будущих поколений. Последние десятилетия Аргентина и другие страны 

Латиноамериканского региона показывают положительную динамику в сокращении 

разрыва неравных прав, но на текущий момент гендерное неравенство остается 

неразрешенным внутренним конфликтом в связи с сохранением устойчивых 

традиционных тенденций. 

Сокращение гендерного разрыва согласно целям устойчивого развития направлено 

на определение основных ограничений для разработки политики, основанной на 

фактических данных. В среднем женщина в Латиноамериканском регионе работает на 

25 часов больше в месяц, чем мужчина. Тем не менее, только половина женщин в 

регионе получают заработную плату. Работа без официальной оплаты ведет к слабой 

защите прав человека и ограничивает гражданское участие. Более того, гендерное 

неравенство сдерживает экономическое развитие и способствует неравенству в доходах. 

Исследования показывают, что гендерные различия являются результатом 

взаимодействия социальных норм и биологических различий.  

Гипотеза данного исследования предполагает наличие факторов, способствующих 

наблюдаемому гендерному неравенству в Аргентине в контексте института семьи, 

диктующего тенденции традиционного распределения ролей.  

Для более точного и ясного раскрытия темы в ходе исследования были 

задействованы различные информационные ресурсы. К основным относятся 

статистические данные и обзоры, предоставляемые ООН, Всемирным экономическим 

форумом, Всемирным банком и ЭКЛАК. Также в ходе исследования было обращение к 

исторической сводке, достоверность которой подтверждала Конституция Аргентинской 

Республики от 1853 года. Также ресурсом информации стали издания научной 

электронной библиотеки e-library. 

В ходе работы были применены следующие методы исследования: 

Исторический — для всестороннего раскрытия роли законодательства Аргентины 

были применены методы исторического анализа, а именно изучение статей 

Конституции, кодексов и их последующих правок. 
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Юридический — был применен метод анализа документов ООН, Всемирного 

экономического форума, Всемирного банка и ЭКЛАК. 

Сравнительный анализ — был проведен сравнительный анализ результатов 

деятельности стран различных регионов согласно целям устойчивого развития. 

Статистический метод — анализ данных о численности населения и соотношения 

по гендерному признаку.  

Проблемный подход — изучения свидетельств реалистичности случаев 

гендерного неравенства. 
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Усложнение управленческого процесса в современных государствах, возрастание 

потоков информации, а также увеличение числа стейкхолдеров в значительной степени 

повышают важность процесса принятия решений в системе государственного 

управления. Лица, ответственные за формирование государственной политики, 

получают информацию в различной форме и из различных источников [1].  

Политическая экспертиза в современных государствах выполняет целый ряд 

важнейших функций и является ключевой составляющей общественной политики. Еще 

в 2010 г. при оценке влияния «фабрик мысли» эксперты отмечали, что процесс 

осуществления политики во многих государствах имеет три важнейшие стадии: 

актуализация проблемы (предоставление точки зрения и информации обществу, СМИ, 

правительствам и включение данной проблемы в повестку дня); формулирование 

политики в отношении данной проблемы (оценка, изучение различных аспектов, 

проведение брифингов и совещаний, и т.д.); осуществление выбранной политики 

(подписание договоров, совещания, обеспечение условий для деятельности 

официальных лиц, обучение, обеспечение технического обслуживания и работа над 

информацией) [2]. Во многом это — дальнейшее развитие принципов, 

сформулированных Г. Алмондом и Д. Истоном.  

Однако в то время как Г. Алмонд и Д. Истон не фиксировались на 

непосредственном процессе принятия решений в системе государственного управления, 

образно сравнивая этот процесс с другими процессами, происходящими в «черном 

ящике», то в современной теории государственного управления все больший акцент 

делается на «фабриках мысли». Эти аналитические центры существенно выделяются из 

системы интеллектуального обеспечения политики. Одной из главных особенностей 

«фабрик мысли» является то, что варианты решения тех или иных проблем, или 

программ тех или иных действий, разрабатываемых этими структурами, во-первых, 

базируются на основе достижений современной общественной науки, а во-вторых, 

разработчики этих решений или программ имеют в виду и механизмы их реализации, 

причем не только имеют в виду, но практически обеспечивают доведение разработок до 

сознания непосредственных политических авторов, лиц, принимающих решение. Иначе 

говоря, разрабатывается не только идея, концепция программы, но и технология ее 

реализации. Таким образом, к основным принципам работы «фабрик мысли» относятся:  
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– аналитические центры работают не массовым сознанием, используя государство 

как инструмент продвижения идеологии, а с коммуникативным процессом в 

государстве, образуя тем самым важнейшую составляющую государства — публичную 

политику. Исследовательские организации, как правило, разрабатывают 

методологические подходы к решению общественно-значимых проблем. Данные 

структуры не занимаются обобщением уже существующих знаний или в чистом виде 

продвижением чьих-либо интересов, что и отличает эти структуры от партийных и 

университетских групп. «Фабрики мысли» же стремятся к максимальной 

децентрализации и разветвленности своей структуры. В наличии у исследовательских 

центров имеется большое количество исследовательских отделов и 

высококвалифицированных кадров, эти центры имеют гибкую и эффективную 

организационную структуру [3].  

Говоря о важнейших функциях, а также принципах и целях крупных «фабрик 

мысли», нельзя не упомянуть о методах, которые данные организации используют для 

достижения своих целей. В XX в. при осложнении социально-политической обстановки 

и необходимости качественного анализа комплексных проблем в короткие сроки 

фундаментальные труды на политическую тематику потеряли былую актуальность. Как 

правило, должностные лица, погруженные в частные вопросы политики, оказываются 

не в состоянии разработать оптимальную методику для решения проблем и испытывают 

острую нехватку времени [4].  

Осознавая это, эксперты аналитических организаций создают новый вид 

аналитического продукта — консультационные тексты. До написания 

консультационного текста проводятся следующие процедуры: предварительное 

изучение аудитории; сегментирование аудитории в качестве адресата; 

позиционирование относительно каждого сегмента; формирование сообщений 

позиционированного содержания каждому адресату внутри аналитического текста. 

Наличие таких посланий внутри аналитического текста составляет его 

консультационное содержание. Текст состоит из разных сообщений (посылок) для 

каждого сегмента, относительно которого произведено позиционирование 

аналитического содержания. Каждый сегмент должен найти свое послание в 

консультационном тексте. Затем происходит послание этих сообщений в виде 

презентации текста. Получение ответов от разных сегментов аудитории приводит к 

инициированию фабрикой мысли так называемого делиберативного процесса 

коммуникации или глобальных консультаций в области публичной политики [5].  

В заключение, можно сделать вывод о том, что в современном мире ведущие 

государства прилагают все усилия для создания высокоэффективного механизма 

подготовки, принятия и продвижения решений по ключевым вопросам международной 

деятельности. Такого рода механизмы, как правило, имеют коллегиальный характер, 

характеризуются вовлеченностью многих субъектов внешней политики и опираются как 

на аналитические разработки, так и на основательную научную экспертизу. «Фабрики 

мысли» существуют во многих развитых странах и чуть менее, чем за сто лет своего 

существования доказали эффективность своей деятельности. Американские «фабрики 

мысли» являются своего рода эталоном для мирового опыта. Такие всемирно известные 



организации, как Корпорация «РЭНД», Институт Брукингса, Фонд «Наследие», 

Институт  

Катона и другие, прилагают множество усилий для осуществления 

интеллектуального обеспечения политики. Для достижения наилучшего результата 

данные организации придерживаются таких принципов, как разветвленная, гибкая 

организационная структура, огромный штат из сотрудников-специалистов по разным 

направлениям, финансовая и политическая независимость, использование большого 

количества различных методов и технологий. Представляется очевидным, что выполняя 

свои функции, «фабрики мысли» могут способствовать решению актуальных 

общезначимых проблем, защищать и продвигать общественные интересы, тем самым 

способствовать развитию и укреплению демократии.  
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В работе делается попытка установить связь между практикой решения споров 

(Austrägal) между немецкими землями, входившими в Германский союз, и становлением 

системы международного арбитража межгосударственных конфликтов в XIX веке. 

Наша исследовательская гипотеза заключается в том, что немецкая институциональная 

практика Austrägal в качестве точки отсчета оказала влияние на авторов системы 

мирного урегулирования споров в XIX веке. 

Немецкий Austrägal, или судебная процедура по урегулированию конфликтов 

между землями при посредничестве суда третьей стороны, имеет еще средневековые 

корни, когда таким образом разрешали между собой свои споры немецкие князья. 

Германский союз включал в себя несколько десятков больших и малых земель (от 

Австрии и Пруссии до Бремена и Брауншвейга), которые имели друг к другу большое 

количество территориальных претензий. Чтобы не допустить новой крупной войны в 

центре Европы, был разработан механизм мирного урегулирования споров внутри 

союза, просуществовавший до его распада в 1866 году. [1] 

В то же время в Европе возникает широкое общественное движение 

пацифистского толка, а ведущие юристы-международники предлагают, как раз и 

навсегда «помирить» земной шар. [2] Результатом этого процесса станет с десяток 

процессов мирного решения споров между государствами (дело «Алабамы» 1872 г. 

между Великобританией и США, урегулирование спора между Великобританией и 

Голландией 1896 г. и проч.), а также проведение Гаагских конференций 1899 и 1907 

годов и создание Постоянной палаты третейского суда. Цель работы — установить, есть 

ли связь между описанными общественно-политическими процессами в Европе и 

практикой процедуры Austrägal внутри Германского союза и каков ее характер. 

Материалом для исследования послужили труды юристов-международников XIX 

века, связанных с организацией Гаагских конференций 1899 и 1907 годов и работой 

Постоянной палаты третейского суда, С.А. Корфа («Федерализм»), Л.А. Камаровского 

(«О международном суде»), Т.М. Ассера («Герцогство Лимбург и Германская 

конфедерация»), Э. Ниса и другие. В качестве теоретической рамки работы была 

выбрана теория исторического институционализма (Т. Скочпол, В. Штрик и К. Телен) 

[3], которая позволит поставить судебную практику Austrägal в более широкий 

социально-экономический, политический и идейный контекст Европы XIX века и найти 

ее место в большом процессе формирования первых международных организаций и 
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наднациональных институтов. Методом исследования станет индуктивный 

качественный контент-анализ работ представленных выше юристов-международников 

на предмет и контекст упоминания Austrägal. 

Мы ожидаем увидеть, что в выбранных для исследования работах практика 

Austrägal не только заслужила особое внимание юристов, причастных к созданию и 

работе Постоянной палаты в Гааге, но и использовалась ими впоследствии в качестве 

примера действующего механизма межгосударственного арбитража.  

В XXI веке устоявшиеся международные организации и институты не всегда 

отвечать своей высокой миссии — поддержанию мира и порядка, поэтому особую 

остроту принимает вопрос мирного урегулирования споров. Обращение к истории 

международного арбитража может дать новые инструменты урегулирования 

конфликтов. 

 

Список источников: 

1. Zollmann J. Austrägalgerichtsbarkeit: interstate dispute settlement in a confederate 

arrangement, 1815 to 1866 //Rechtsgeschichte-Legal History. 2016. 

2. Камаровский Л. Е. Успехи идеи мира. 1898. 

3. Белькова А. А. Исторический институционализм — новое направление в 

исторических исследованиях //Вестник Бурятского государственного университета. 

Философия. 2014. №. 7–1. С. 117–121. 

  



Влияние нелегального рыбного промысла на устойчивое 

развитие стран тихоокеанского побережья Южной Америки 

Яковлева Ольга Сергеевна 

Российский университет дружбы народов 

olya123412345@yandex.ru  

The impact of illegal fishing on the sustainable development of the countries of the 

Pacific coast of South America 

Olga Iakovleva 

Peoples’ Friendship University of Russia 

В последние десятилетия мировое сообщество столкнулось с проблемой 

сокращения биоразнообразия морской экосистемы. Одной из причин уменьшения 

поголовья рыб является активизация экспедиционного и кустарного нелегального 

рыбного промысла. Данное исследование посвящено изучению воздействия 

незаконного рыболовства на устойчивое развитие стран западного побережья Южной 

Америки, так как фауна именно этого региона наиболее уязвима. Именно там, по 

данным ООН [1], 66,7% рыбных запасов находятся на уровне, не обеспечивающем 

биологическое воспроизводство.  

Целью данного исследования является оценить влияние нелегального рыболовства 

в исключительной экономической зоне стран западного побережья Южной Америки на 

устойчивое развитие региона. В ходе исследования были применены системный подход 

и методы анализа, систематизации и обобщения информации. 

В прибрежных водах таких стран, как Колумбия, Эквадор, Чили и Перу 

иностранными экспедиционными флотами и местными рыболовами регулярно 

проводится несанкционированная рыбная ловля. Так, в 2020 году у берегов 

Галапагосских островов было обнаружено около 300 китайских рыболовецких судов [2]. 

А в Перу более 60% кустарных рыболовецких судов не зарегистрировано, что 

затрудняет процесс отслеживания и регулирования рыболовной деятельности [1]. 

Наиболее очевидным последствием нелегальной рыбной ловли является угроза 

сокращения биоразнообразия вод мирового океана. Однако данный феномен также 

влияет на благосостояние мелких лицензированных кустарных рыболовов. Незаконный 

рыболовный промысел ведет к обеднению мелких легальных рыболовов, для которых 

добыча морепродуктов является основным источником дохода. По этой причине 

ожидается, что даже лица, занимающиеся лицензированным рыбным промыслом, 

начнут искать возможности увеличить свою конкурентоспособность за счет 

осуществления незаконной рыболовной деятельности. Более того, незаконный 

промысел наносит значимый ущерб национальной экономике и мировой экономике в 

целом. По подсчетам ООН [3], ежегодно страны Латинской Америки теряют сотни 

миллионов долларов из-за нелегального рыболовного промысла.  

Нерегулируемость нелегального рыболовства приводит к отсутствию достойных 

условий труда, работникам выплачивают минимальную заработную плату. В отношении 

них совершаются акты физического и сексуального насилия. Более того, многие 

преступные группировки пользуются непрозрачностью и несообщаемостью 

нелегального рыболовства, переправляя на рыболовецких судах наркотические 
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средства, оружие, а также осуществляя незаконное перемещение людей: 

переправляются нелегальные иммигранты и люди, продаваемые в рабство [4].  

Таким образом, нелегальное рыболовство ведет к обеднению населения, 

торможению экономического развития стран изучаемого региона, ставит под угрозу 

качество труда, а также приводит к нарушению морских экосистем.  
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Во времена интернета не требуется доступа к печати, чтобы показать свои мысли 

миру. Это может сделать любой желающий — в том числе, в художественной форме. 

Для широкого круга людей, многие из которых никогда не претендовали на роль поэта 

и не чувствовали в себе творческих способностей, интернет тоже открыл возможность 

творчески выразить свои мысли — это стихотворения-пирожки. Это явление вместе с 

термином уже описано в некоторых теоретических работах. В работе С.Н. Петренко [1] 

они описаны следующим образом: «Пирожки» представляют собой четверостишия, 

написанные пятистопным ямбом по схеме 9–8–9–8. Такая фиксированная форма сделала 

«пирожки» доступными для многих пользователей интернета, и вскоре появились сайты 

с множеством стихотворений-пирожков, группы «ВКонтакте». Одна из таких групп 

публиковала тематические пирожки — те, которые посвящены, в основном, 

классической литературе: «про книжки емко и со вкусом» [2]. Эта группа и стала 

объектом исследования.  

Интерес к ней обоснован следующим: пирожки — это возможность исследовать 

рецепцию классического произведения в художественной форме. Составляя такое 

стихотворение, читатель одновременно становится автором собственного небольшого 

художественного произведения. Имея корпус таких небольших произведений, можно 

выявить общие черты — понять, как данная читательская группа относится к 

конкретным произведениям. Примечательно, что во «ВКонтакте» можно также найти 

некоторые характеристики читательской группы — по крайней мере, пол и возраст из 

статистики группы, из которого можно сделать вывод, что это – старшие школьники.  

Исходя из работы Мишеля де Серто [3], для школы характерно «пассивное чтение» 

с готовой интерпретацией. Поэтому цель работы — выяснить, как группа читает 

выбранные произведения вне школы; какие мотивы оказываются наиболее важными для 

читательской группы; как читатель взаимодействует с героями и автором произведения.  

По итогам работы оказалось, что стихотворения-пирожки дают большое поле для 

рефлексии читателей. Во-первых, ничего не ограничивает творчество читателей, 

поэтому они могут, например, совмещать героев разных произведений ради 

комического эффекта или находить у них определенные сходства; могут разыгрывать 

беседу с автором или героем, моделировать разговор разных героев, давать советы и т.д. 

Некоторые выводы, сделанные исходя из корпуса, количественно могут служить 

основаниями для рецепции школьниками некоторых идей классических произведений: 

например, очевидна нелюбовь большей части читательской группы к героиням, которые 
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попадают под определение архетипа “damsel in distress” (например, Катерина, героиня 

«Грозы» Островского).  

В работе предлагается рассматривать пирожки, в первую очередь, как 

литературное явление, носящее не столько эстетическую, сколько социальную 

ценность, инструмент для обсуждения школьного канона вне дидактической школьной 

интерпретации, способ воспринимать классику через призму личного опыта. 
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Доклад посвящен изучению комплекса мотивов, образов и приемов, реализующих 

топос «смерть поэта» в лирике Набокова. Цель работы — не только рассмотреть концепт 

«смерть поэта» с точки зрения реконструированной системы авторских взглядов, но и 

исследовать его выражение в стилевом аспекте. Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью пересмотра представлений о модусе художественности 

стихотворений Набокова, лирическом субъекте и специфике выражения 

индивидуально-авторской позиции. 

Анализируются тексты, отражающие рецепцию автора на смерть поэтов и 

писателей, которая в интерпретации Набокова воплощается в парадигме жизнь — 

смерть — послесмертие — бессмертие. Поэтому в рамках исследования мы расширяем 

семантическое поле концепта «смерть поэта», принимая во внимание представления 

Набокова о потустороннем существовании «великих» (образными и семантическими 

атрибутами которого выступают выделяемые нами эквиваленты), обретении 

творческого бессмертия. 

Набоков, наделенный интуицией познания себя и творческого процесса, 

задумывается и о собственной смерти (послесмертии, бессмертии). Тематизируя 

присутствие авторского сознания в анализируемых текстах, мы полагаем, что 

лирический субъект ранних стихотворений Набокова идентифицирует себя поэтом, но 

еще не осмысливает свое творчество как «бессмертное». В ситуации перехода в 

послесмертие он не исчезает полностью, однако «у безмолвного бога в плену» поэт не 

способен созидать [1]. 

В зрелом поэтическом творчестве Набокова наблюдается усиление метаязыковой 

рефлексии. Смерть наделяется функцией художественного приема, выступает как 

«вопрос стиля». Лирический субъект постулирует мысль о том, что бытие поэта вечно, 

сам он, как создатель собственной вселенной, продолжается в своих текстах.  

Таким образом, в зависимости от типа лирического субъекта ситуация «смерть 

поэта» атрибутируется в стихотворениях Набокова в разных модусах: как «немое 

рабство» посмертного существования (субъект — поэт ранних стихов); как отрицание 

самого факта смерти, утверждение бессмертия написанного и автора в нем (субъект — 

поэт-демиург). Также обнаруживаются соответствия знаковых явлений, говорящие об 

изоморфизме текста / жизни в метапоэтике Набокова.  

Теоретической базой исследования послужили работы О. Федотова [2], Ю. Левина 

[3], Я. Погребной [4]. Методы анализа поэтического текста, использованные в работе 

(мотивный, функционально-семантический и лингвопоэтический), играют важную роль 
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в изучении металитературной топики Набокова. Это открывает новые перспективы в 

отношении интерпретации, оценки поэтических опытов автора и восприятия их как 

некоей творческой лаборатории.  
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Данная работа посвящена исследованию литературного творчества известного 

американского психотерапевта Ирвина Ялома (1931 г. р.), фактически создавшего новый 

жанр — «психотерапевтический роман» (Д. Берман [1]). Данный вид романа также 

можно назвать «учебным». 

Литература тесно переплетена с психологией как наукой вот уже третье столетие. 

Особенно ярким примером служит то, как психоаналитические идеи и образы проникли 

в художественные тексты. С другой стороны, психология немало заимствовала из 

литературы. Так, З. Фрейд использовал в своих психоаналитических штудиях 

литературные произведения как готовые кейсы. Другой пример — антиутопии О. 

Хаксли, в которых автор обратился к наиболее одиозным тезисам психоанализа (И. В. 

Головачева [2, 3]). Вместе с тем, исключительно редко романы или короткая проза 

оказывались средством полноценной передачи психологических концепций. Примером 

такого типа текстов и являются романы И. Ялома. Его работы по психологии и романы 

настолько дополняют друг друга, что вторые используются как примеры в первых и 

наоборот. В докладе будет рассмотрена проблема переплетения сюжетных и 

нарративных приемов в работах И. Ялома. За основу исследования будет взят его 

учебник, выстроенный в формате отдельных советов начинающим практикам. Далее на 

материале двух романов: «Когда Ницше плакал» и «Шопенгауэр как лекарство» мы 

покажем, как основные принципы его подхода преобразуются в художественном 

сюжете. «Когда Ницше плакал» — это роман о рождении психотерапевтических 

методов. Он интересен именно тем, что показывает процесс поиска адекватного подхода 

в ситуации, когда в распоряжении психолога есть мало данных о психике клиента. 

Прагматика этого романа экстраординарна: текст не столько «инструктивен», сколько 

«демонстрационен»: он иллюстрирует причины появления методов. Такой подход — 

«от обратного» — позволяет перформативно разыграть поиск метода, который, по 

мнению Ялома, необходимо адаптировать под каждого пациента [4]. 

«Шопенгауэр как лекарство» повествует о более-менее устоявшемся процессе 

психотерапии. Это идеальная иллюстрация идей, ранее изложенных в книге «Дар 

психотерапии». В «Шопенгауэре» подробно представлен процесс самораскрытия 

специалиста, по мере чтения становится понятным механизм обучения «точной 

эмпатии». По существу, данный роман представляет в художественной форме 

конкретные установки и приемы психотерапии.  
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 В своем учебнике Ялом ссылается на свои романы, что подтверждает наш тезис 

— он рассматривает свои художественные тексты как своего рода иллюстративный 

материал к руководству по научению эмпатии и приятию.  
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Следуя художественным представлениям, намеченным течениями “fin de siècle”, 

Жан Кокто отдаляется от модели традиционного романа, предлагая ей на замену 

«поэзию романа». Категория «поэзии», применяемая Кокто по отношению к своему 

творчеству, обретает у него значение, близкое эстетике сюрреалистов: в ней кроется 

стремление наделить слово силой для выражения невидимого, мечты и случайности, 

которые перемежаются в реальности [1]. Подчеркнутый лиризм ранних произведений 

Кокто позволяет говорить об их связи с мифом, с помощью которого поэт-романист 

осуществляет поиск собственного «я» [2]. В этом ключе особый интерес представляет 

«Тома Самозванец» (1923), написанный автором под впечатлением от работы санитаром 

в госпитале во время Первой мировой войны.  

О.А. Ковалев в монографии, посвященной нарративным стратегиям в литературе, 

выделяет следующие виды авторской идентификации: персонаж как фигура 

самоидентификации и стиль как выражение личности писателя [3, с. 129 – 130].  

Гийом Тома — персонаж, живущий в собственном вымысле; он искренне верит в 

образ, который достался ему случайно (будучи обычным мальчишкой из Фонтенуа, он 

выдает себя за Тома де Фонтенуа, племянника именитого генерала). И тогда с ним 

происходит то, что происходит с детьми, которые играют, — как только обман перестает 

быть таковым для героя, он становится путем к самоопределению, достижению истины 

о себе. Примечательно, что намеренное отсутствие оппозиции между обманом и 

правдой — ключевая тема ранних произведений Кокто и, как следствие, нарративная 

метаструктура. Исходя из эссеистики автора («Трудность бытия», «Опиум», «Дневник 

незнакомца») [4], можно заключить, что поиск самоидентичности и попытка осознать 

соотношение внешнего мира и внутреннего являются художественным 

переосмыслением аутопсихологической проблемы и попытками разрешить ее. Данное 

явление находит отражение в нарративной структуре текста, а именно — в выборе 

фокализации (здесь и далее используется типология, предложенная Жераром Женеттом 

[5]). До появления на страницах романа Гийома Тома повествование ведется с точки 

зрения всеведущего нарратора, при этом он не участвует в истории напрямую. Введение 

героя сопровождается усилением коммуникативного аспекта романа: нарратор 

проявляет признаки присутствия и даже предлагает читателю рефлексию о типах 

«самозванцев».  
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Характерной особенностью романа является театрализация художественного 

пространства. Повествователь распределяет отведенные героям роли по типу зритель — 

актер (напр. Генриетта — принцесса де Борм), наделяет их аксессуарами (пилотка 

Гийома Тома) и помещает их на сцену, где разыгрывается театр боевых действий. При 

этом повествователь сам включается в игру.  

Таким образом, мы можем предположить, что «поэзия» романа «Тома 

Самозванец» порождает условия, при которых нарратор сближается с автором, что 

делает возможным исследование такого аспекта человеческой натуры как поиски 

самоидентификации. 
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Актуальность настоящего исследования заключается в обращении к проблеме 

формирования новых терминологических единиц в процессе развития цифрового 

искусства. Цель данной работы состоит в определении специфики образования 

современных понятий, относящихся к digital art. В ходе данной работы выдвинута 

следующая гипотеза: термин digital art составляет ядро одного из микротерминополей 

современной искусствоведческой терминосистемы. В настоящем исследовании 

задействованы такие лингвистические методы, как дефиниционный анализ, а также 

элементы семасиологического анализа. К материалу исследования относятся как 

специализированные словари искусствоведческой терминологии, так и словари 

компьютерной терминологии. 

Специфика понятия «термин» рассмотрена в трудах Г. О. Винокура [1], А. С. Герд 

[2], Д. С. Лотте [3] и др. Наиболее полные и точные критерии терминологичности 

выявлены С. В. Гриневым-Гриневичем [4]. Особенности искусствоведческой 

терминологии определены А. Г. Анисимовой [5] и др. 

В ходе исследования установлено, что многие термины и понятия, относящиеся 

терминополю digital art, образованы путем словосложения терминов и 

терминологических единиц, относящихся к искусствоведческой и компьютерной 

терминосистемам. Нередко подобные терминологические новообразования 

формируются на базе ключевого понятия искусствоведения — art. При этом, в 

профильных словарях и справочниках искусствоведческой терминологии имеющие 

отношение к цифровому искусству терминологические единицы практически не 

представлены. Данное наблюдение, в одной стороны, может быть объяснено 

незавершенностью процесса терминологизации рассматриваемых лексических 

новообразований в современной искусствоведческой терминосистеме, с другой — 

отставанием выпуска словарей искусствоведческой терминологии от процесса 

формирования терминологических единиц, относящихся к терминополю digital art. 
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Роман А. Н. Егунова «По ту сторону Тулы», выпущенный в 1931 году, долго 

находился в тени литературного процесса, а также не получил широкого освещения в 

академической среде, будучи артефактом и драгоценностью небольшой группы 

филологов-классиков. Ситуация стала меняться уже в конце прошлого века, главным же 

образом — в начале нынешнего. Значимым событием, после которого роман был 

замечен читателями и исследователями, стало комментированное переиздание романа в 

2022 году издательством «Носорог».  

Доклад сосредоточен на том, как воплощается поэтика мерцания на разных 

уровнях построения текста: от заглавия, где через Тулу просвечивает дальняя Thule 

античных авторов, до нарочитой незаконченной и неустойчивой композиции. Однако 

прежде всего речь пойдет о мерцании художественных образов, которые на протяжение 

романа остаются в состоянии становящихся, изменчивых, выражаясь словами героини 

Лямер, «несуществующих» [1]. В диссертации, посвященной Егунову, Е. Л. Пинегина 

пишет: «В романе Егунов-Николев «играет» в ту же игру, в роли «несуществующих 

предметов» у него выступают герои» [2].  

Я предполагаю, что «несуществующие» предметы и персонажи заявляют о себе в 

ситуации, когда эстетическое измерение становится надежнее, чем окружающая 

действительность, как это стало для героев «По ту сторону Тулы». Другими словами, 

привычка воспроизводить культурные коды и мыслить сквозь них трансформирует 

видение Сергея, который выступает фокализатором большей части описываемых 

событий. Трансформации связаны с наложениями, пересечениями и исключениями: 

накладываются друг на друга сюжетные линии, топонимы, имена, фантазии. Часто на 

контрасте и с иронией пересекаются целые литературные традиции: буколическая и 

соцреалистическая; романтическая и сентименталистская. Такие внутритекстовые 

изменения, которые зависят от широкого культурного контекста и которые влияют на 

построение поэтики и сюжета, и предлагается в данном случае называть мерцаниями.  

В докладе я хотела бы обратиться к показательным эпизодам, где отдельные 

образы раздваиваются внутри художественной реальности, образуют сложную цепочку, 

мерцающую по разные стороны Ultima Thule — земли, граничащей с посмертным 

бытием.  
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Во второй половине ХХ века в художественной литературе обретает популярность 

мотив вымышленного языка. Авторы (зачастую работающие в жанре научной 

фантастики) прибегают к конструированию нового языка как к одному из средств 

создания текстового мира [1] художественных произведений. Зачастую, как отмечает 

Умберто Эко [2], такой вымышленный язык разрабатывается не полностью, в тексте 

произведения появляется лишь несколько лексических единиц или вовсе лишь описание 

грамматических конструкций без их применения.  

Тем не менее, именно таким образом описанный, но не разработанный до конца 

язык («язык без языка») [3] представляет для нас интерес и становится фокусом 

исследования. В работе мы изучаем особенности функционирования вымышленного 

языка на материале научно-фантастических текстов второй половины ХХ века (“Gulf” 

Р. Хайнлайна, “Story Of Your Life” Т. Чана, “Babylon-17” С. Дилэни). Соответственно, 

языки, которые мы изучаем: спидток, язык гептаподов и одноименный Вавилон-17. Мы 

фокусируемся на особенностях создания художественного произведения с 

вымышленным языком, а также описываем конкретные особенности в каждом из 

выбранных текстов (например, рассматриваем разную реализацию политической 

функции вымышленного языка, который в “Gulf” выступает средством создания 

недемократического строя, в то время как в “Story Of Your Life”, напротив, открывает 

перед носителями новые возможности).  

Так как вопрос функционирования вымышленных языков в художественной 

литературе до сих пор (особенно, в русскоязычном пространстве) не исследован 

достаточно подробно, мы предпринимаем попытку суммировать все предыдущие 

работы и на их основе предложить новый метод анализа, основанный на 

междисциплинарных аспектах литературоведения и лингвистики. С одной стороны, мы 

используем описательный инструментарий лингвистики для характеристики выбранных 

вымышленных языков. С другой стороны, мы считаем непродуктивным 

сосредотачиваться лишь на языковых методах, и потому посвящаем существенную 

часть нашей работы исследованию читательского восприятия [4] искусственного языка 

и особенностям функционирования вымышленных языков как сюжетообразующих 

элементов.  

Также одним из важных пунктов нашего исследования стало рассмотрение 

лингвистических теорий, которые находят свое отражение в вымышленных языках. 
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Центральное место здесь, несомненно, занимает теория лингвистической 

относительности, к которой обращаются все выбранные авторы. Помимо прочих 

функций, язык в рамках этой теории становится средством трансформации для его 

носителей.  

Мы предполагаем, что результаты нашего исследования позволят по-новому 

оценить потенциал использования вымышленных языков в художественной литературе. 

Результатом исследования станет возможность описать использование мотива 

вымышленного языка с точки зрения его функций в текстовом мире и лингвистических 

характеристик комплексно. 
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«На сегодня, пожалуй, достаточно», — таким был ответ писателя и искусствоведа 

Жоржа Дютюи на следующую реплику Беккета: «...» [1, с. 174]. Молчание Беккета 

кажется нам красноречиво свидетельствующим о его позиции в знаменитой серии из 

трех диалогов, поскольку ее центральная тема — вопрос о невозможности искусства. 

Вопрос этот, как известно, особенно остро встал после Второй мировой войны, будь то 

пресловутые слова Адорно о невозможности поэзии после Освенцима или поэтические 

опыты Пауля Целана, но хотя особенности прозы Сэмюэля Беккета, несомненно, 

связаны с историческим контекстом, они интересны и в отрыве от него, как пример 

иллюстрации особенного (как нам кажется, близкого к истине) взгляда автора на 

природу искусства. Отчасти с опорой на небольшие комментарии Беккета из 

вышеупомянутых диалогов будет проанализировано несколько примеров поздней 

беккетовской прозы, в которых его экспериментаторская работа с выражением 

невозможности письма достигает своего пика: послевоенный роман «Уотт» (1953) и 

сборник рассказов «Тихие трепыхания» (1980-е).  

Под невозможностью Беккет, как следует из его диалогов о живописи, 

подразумевает прежде всего недоступность мира для художника (и писателя 

соответственно), невозможность репрезентировать объект, с которым имеет дело 

пишущий, и одновременно с этим — обязанность, как настаивает сам Беккет [1, с. 181], 

выражать этот самый объект на письме. Своеобразным решением этой нерешаемой 

проблемы для него становится попытка «сотворить новый акт выражения, пусть даже 

последний свидетельствовал бы только о себе самом, о своей невозможности, о своей 

неизбежности» [1, с. 181]. С учетом этого, можно рассматривать беккетовскую прозу как 

письмо, парадоксальным образом свидетельствующее о собственном неизбежном 

провале, говорящее само за себя и любующееся собственной неудачей на протяжении 

сотен страниц.  

Некоторые из характерных черт «Уотта», которые и будут нами подробно 

рассмотрены — это ненадежные рассказчики, изобличающие самих себя; мир, 

лишенный всякого «здравого смысла», всякой очевидности; слова, которые из 

привычных и встроенных в повседневную речь становятся неустойчивыми, 

нереферентными, и чье значение постоянно ускользает от героя романа. В «Тихих 

трепыханиях», более позднем и более минималистичном сборнике, мы рассмотрим 

изображение самого процесса выдумывания как «блуждания в темноте» и сотворения 
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пространства произведения из пустоты, гетерогенность текста, постоянные повторы, 

геометричность и счет, встающие между нарратором и его личными воспоминаниями.  

Несмотря на отказ Беккета подводить под собственные тексты какие-либо 

теоретические основания, — а возможно, напротив, именно благодаря этому отказу, — 

его интуиция изначальной неудачи всякой попытки письма кажется нам одним из самых 

чутких и честных высказываний об искусстве двадцатого века и об искусстве вообще. 
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Период кирджалийского движения стал поворотным моментом в истории 

Османской империи. В 1770–1780 годы централизованная власть Высокой порты стала 

терять влияние на огромной территории государства, что привело к феодальному 

раздроблению. Причина — финансовый упадок после русско-турецких войн 1768–1774 

и 1787–1791 годов. Поэтому султаны разрешали нападать на христианские поселения. 

Это способствовало формированию банд разбойников, которые вошли в историю под 

названием «кирджалии».  

Известный болгарский пушкинист Георги Германов писал, что болгарская тема, 

благодаря повести «Кирджали», показывает глубокий интерес А.С. Пушкина к болгарам 

в русле национально-освободительного движения [3]. В повести это движение 

рассматривается на фоне греческой революции. Большинство имен в повести реальные 

исторические персонажи: Александр Ипсиланти, Георгий Кантакузин, М.И. Лекс 

(«человек с умом и сердцем»). Все они были лично знакомы с Пушкиным со времен его 

пребывания в Кишиневе. Действие повести развивается во время пребывания поэта в 

Бессарабии. Однако он приступил к ее написанию в 1834 г., после встречи с Лексом в 

Петербурге. Возможно после этой встречи у Пушкина появились новые сведения о 

таинственном персонаже Георгие Кирджали. По своему происхождению он мог быть 

сербом или румыном. Но поскольку кирджалийское движение происходило активнее 

всего на территории Болгарии, то теория о болгарском происхождении Георгия является 

правдивой, хотя остается открытым вопрос, кто именно был прототипом Кирджали.  

Существует версия, что прототипом Кирджали был предводитель Первой сербской 

революции Карагеоргий. Имя и описанный героизм совпадают, однако Карагеоргий был 

убит еще в 1817 году и не мог быть знаком с Пушкиным. Тем более, в творчестве поэта 

есть отдельное произведение, посвященное ему — «Песня о Георгии Черном» из цикла 

«Песни западных славян», оригинал которой он услышал как раз в Кишиневе. Другая 

версия исследователя Г. Горова, в которой он ссылается на биографию и почти 

идентичную судьбу известного Индже (Стоян) Воеводы, образ которого 

мифологизирован в сознание болгар как защитника угнетенного рабством населения. 

Он, как и Кирджали, начинал как участник кирджалийского движения, но с 1806 года 

Индже Воевода находился на службе у молдавских князей, оставив кирджалийства. Он 

героически погиб в битве под Скулянами 17 июня 1821 г. Литературный герой не 

погибает в этой битве. Кроме того, Пушкин прибывает в Кишиневе 21 сентября 1820 г. 

Гипотетически он мог встречаться с Пушкиным, а сам поэт знал бы о его гибели еще 

после битвы под Скулянами. Ученый Г. Германов считает, что образ Кирджали построен 
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сразу на биографии нескольких реальных людей. Повесть «Кирджали» является 

правдивым, реалистическим художественно-историческим документом, имеющим 

определенную историко-познавательную ценность, а сам образ Кирджали имеет своим 

прототипом народного мстителя Георгия Кирджали, жившего в Молдавии в период 

пребывания там Пушкина. 
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Means and Functions of Retardation in N. Abgaryan's Story “Three Apples Fell from 

the Sky” 

Anna Konstantinova 
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Аннотация: эффект целенаправленного оттягивания развязки известен с античных 

времен, но практически никто не рассматривает ретардацию как стилистический прием, 

не исследует ее с лингвистической точки зрения.  

Цель работы: определить особенности и функции ретардации как стилистического 

средства художественной выразительности в повести Н. Абгарян «С неба упали три 

яблока».  

Проблема исследования: языковые системы современных писателей нуждаются в 

основательном исследовании, и изучение особенностей стиля Н. Абгарян, как русско-

армянского современного прозаика, является перспективным направлением для 

литературы и лингвистики, особенно в силу того, что одной из основных особенностей 

ее стиля является построение произведения на основе приема ретардации.  

Методы исследования: метод анализа, который заключается в выделении и 

изучении отдельных способов создания ретардации; метод систематизации, который 

сосредоточен в рассмотрении всех составных частей приема ретардации как одной 

системы; метод классификации, который помогает в разграничении лексических и 

синтаксических способах создания ретардации, а также метод описания выявленных 

нами языковых явлений.  

Эмпирическая база: благодаря классификации стилистических приемов по 

Гальперину мы можем заметить, что ученый относит ретардацию к синтаксическим 

приемам, но в процессе изучения текста, доказывается тот факт, что в создании 

замедления участвуют не только синтаксические, но и лексические средства. Работа 

Виноградова 1947 года помогает нам определить семантическое различие между 

местоимениями притяжательными и возвратным местоимением «себя». Срезневский 

пишет о особенности сложных слов.  

В ходе проделанной работы мы разделили все средства, которые каким-либо 

образом влияют на процесс замедления текста на две группы: лексические и 

синтаксические. И на данном этапе попытались обозначить самые значимые 

лексические способы создания ретардации. Мы выделили такие лексические средства 

создания ретардации как использование диалектизмов и самобытных слов, 

свойственных для глухой армянской деревни, обозначили характерные временные 

маркеры, которые помогают ориентироваться в последовательности событий, выделили 

ядро данной группы, которым оказались слова «после» и «потом», выявили особенности 
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восприятия нашим мозгом сложных слов, а также определили особенности 

употребления притяжательных местоимений и возвратного местоимения «себя».  

Выводы:  

- В тексте содержится большое количество слов-маркеров, они сигнализируют нам 

о переходе от одной стадии к другой, их функция заключается в том, чтобы читатель не 

потерял повествовательную нить и, даже если в какой-то момент это произошло, мог 

быстро среагировать на авторский знак.  

- Обильное использование слов-маркеров подтверждает намеренное замедление 

даже не произведения, а самого времени, автор целенаправленно снимает или наоборот 

добавляет смысловую нагрузку в выбранных им местах.  

- Ретардация имеет познавательную функцию, она знакомит нас с бытом и эпохой. 
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Рукопись МДА 152 — древнейший афонский перевод Лествицы, именуемый 

«второй болгарской редакцией». Он был сделан в 1387 году и приобрел популярность 

благодаря тому, что митрополит Киприан лично доставил в Москву, тем самым создав 

условия создания новых, русских, вариантов второй болгарской редакции [1]. 

Исследователи, занимающиеся вопросом редакций Лествицы, приходят к выводу, что 

именно Киприановский список стал одним из самых популярных на Руси. Например, Т. 

Мострова обнаружила афонский (по терминологии исследовательницы, «новый 

болгарский) перевод в 30 списках Лествицы [2]. Т. Г. Попова добавляет к этому списку 

еще не менее двух с половиной сотен рукописей, из которых большинство — русские. 

Мы обратились к Киприановскому списку как к основному источнику древнерусских 

вариантов Лествицы, что важно в рамках нашей работы, так как с нее переписчики 

перенимают и особенности надстрочных знаков.  

Между тем сопоставления показывают, что митрополит был переписчиком, а не 

переводчиком. При анализе любого рукописного текста важно понимать, что в нем 

находят отражение индивидуальные особенности переписчика, выраженные в фонетике, 

грамматике, диакритике. В ходе исследования мы обратим внимание на диакритические 

особенности текста жития Иоанна Лествичника (МДА 152).  

Наша задача — установить виды диакритических знаков, которые использует 

митрополит Киприан (в рамках этой работы мы не будем рассматривать все 

надстрочные знаки, а остановимся только на акцентологическом аспекте). В ходе 

исследования будут выявлены закономерность употребления «сил» (за образец взята 

работа В. В. Колесова [3]), а также их функциональная нагрузка, сопоставим 

полученные данные с таблицей, которую приводит Владимир Викторович в своем 

исследовании [3]. 

В ходе доклада будет предложена статистика употребления «сил» [3] и ее связь с 

общей семантикой жития. Предполагается, что одним из образцов трансформации 

греческой просодии на славянской почве стал текст жития Иоанна Лествичника, 

представленный в рукописи МДА 152. 
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Доклад будет посвящен исследованию повествовательной структуры романа А. 

Поляринова «Риф» (2021), в основе которого лежит лиминальный сюжет, состоящий из 

четырехфазной последовательности событийной цепи (обособление героя — искушение 

— испытание смертью — преображение) и восходящий к обряду инициации, который 

был изучен А. ван Геннепом [1] и В. Тернером [2].  

Во-первых, показано, что в тексте нарративизируется «опыт перехода», то есть 

«радикальное изменение экзистенциальных ситуаций: пересечение границы между 

жизнью и смертью, старым и новым, привычным и непривычным» [3, с.4]. 

Невозможность артикулировать, проговорить травмирующий опыт прошлого в итоге 

приводит героев к пограничному состоянию деперсонализации — расстройству 

самосознания, характеризующемуся чувством изменения и отчуждения, раздвоения 

собственной личности, тела, умственных процессов. Подобное состояние — результат 

влияния антрополога Юрия Гарина, который создает деструктивные секты в попытке 

перекодировать действительность, «вытеснить и подчинить» ее себе, исследуя 

возможности воздействия ритуального мышления на сознание окружающих. Это 

состояние становится крайней формой проявления кризиса идентичности [4]. 

Событийный статус в итоге приобретает внутренний сюжет, то, что происходит в 

сознании героев.  

Во-вторых, рассматривается усложненное композиционное построение романа, 

состоящего из 15 частей, поочередно озаглавленных именами центральных героев, 

каждая из которых маркирует одну из стадий опыта проживания пороговой ситуации. 

Кризисное состояние героев отражается и на структурном уровне: перед нами не 

линейно изложенная история, а фрагментарное, лишенное целостности повествование, 

результатом которого становится «текстовая дисперсия». Распадение синтагматических 

связей романа компенсируется за счет актуализации связей парадигматических — 

системы сквозных образов и мотивов, а также побочных сюжетных линий, обладающих 

повышенной семантической значимостью и «скрепляющих» истории главных героев в 

единое целое.  

В-третьих, исследуется своеобразие диегетического пространства романа, 

коррелирующего с внутренним состоянием героев.  

Делается вывод о том, что в современных текстах о травме трансформируется сам 

способ рассказа о событиях — перед нами фрагментарное, нелинейно изложенное 
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повествование о жизни трех героинь, объединенное сюжет инициации, который 

определяет смысловой и повествовательный ряд романа. В его основе лежит особый тип 

событийности — ментальный, являющийся, по мнению Вольфа Шмида, «важнейшим 

компонентом наррации» в текстах неклассической литературы [5, с. 22]. 
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В докладе рассматривается образ Петербурга в романе К. Хотакайнена “Iisakin 

kirkko”. Изучение изображения города в произведениях финских авторов актуально, 

поскольку Россию и Финляндию связывают общее прошлое и интерес в настоящем к 

социокультурному развитию соседнего государства. Наши культуры в течение долгого 

времени независимо развивались и в то же время дополняли друг друга. Такое взаимное 

влияние отражено в литературе. 

Как утверждает Э.Г. Карху [1, p. 989], на формирование финского реализма оказала 

особое влияние русская реалистическая традиция. В 1920– 1930-е гг. интерес финнов к 

русской литературе проявлялся в деятельности писателей, относящихся к направлению 

«пламеносцев», о чем пишет Е.Г. Сойни [2, p. 281]. Из современных писателей можно 

отметить Ч. Вестё, который в романе «Мираж 38» обращается к образу Советского 

Союза. Кроме того, о взаимном культурном интересе свидетельствуют издаваемые 

тематические сборники, репрезентирующие представления о городах страны-соседа. 

Например, на страницах сборника «Pietarista Helsinkiin» можно найти стихотворения о 

Петербурге на финском языке. Однако вопрос современной картины Петербурга в 

финской литературе мало изучен, поэтому мы решили обратиться к этой теме. 

Цель исследования — проанализировать рецепцию образа Петербурга в романе 

Хотакайнена “Iisakin kirkko” в контексте русской литературной традиции. В задачи 

исследования входит: 1) анализ художественных средств при создании образа 

Петербурга Хотакайнена, 2) изучение интертекстуальных связей в изображении 

Петербурга в романе, 3) сопоставление образа Петербурга в романе с литературной 

традицией изображения города в русской литературе. 

В ходе работы анализируются запоминающиеся образы персонажей, авторские 

языковые средства выразительности, лингвистический и исторический контекст, 

юмористическое изображение города на страницах книги. Основными методами 

являются сравнительно-сопоставительный и интертекстуальный анализ. В результате 

исследования выявлены образы в изображении Петербурга в романе “Iisakin kirkko”, 

созвучные в восприятии русского читателя с русской литературной традицией. 
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The paper seeks to identify the models dominating both contemporary morphology and 

motivation in US presidential nicknames. It likewise provides an overview of the trends 

deemed most pronounced throughout history. Additionally, the research allows for broader 

conclusions consistent with the dynamic of modern political discourse. With nicknames being 

increasingly recognized as a means of exploring foreign cultures and national discourse, the 

study is of scientific value as an attempt at conducting a two-fold analysis of nicknames – at 

synchronic and diachronic levels. 

The study relies on multiple methods. Those include targeted sampling, morphological 

and pragmalinguistic analyses, statistical and comparative approaches.  

Proper names are inextricably tied to society (V.A. Nikonov [1]). Whether intended or 

not, proper names are a product of norm-based, culture-oriented decisions. Seemingly 

individual, human names often follow collectively pre-established patterns. Nicknames are 

defined as “informal expressive-evaluative names used in conjunction with or instead of proper 

names” (D.I. Yermolovich [2]). V.V. Abramenkova [3] shows nicknames to be culturally 

charged. Possessed of a complex multi-layer nature, informal names assume three functions: 

attaching the label of belonging, singling out individuals, and promoting behavioral or 

precautionary sanctions.  

Whilst D.I. Yermolovich [2] distinguishes three morphological nickname models, V.V 

Dyachenko [4] delineates a more fragmentary hierarchy comprising eight patterns. 

Drawing on a self-assembled corpus of media-outsourced US presidential nicknames, the 

study presents a set of examples in full agreement with existing models. It also calls for a slight 

expansion of the examined classifications to include six idioethnic formulas. Though novel in 

content, the models develop within the bounds of established nickname morphology. It is thus 

safe to postulate the inertia of onomastic play with form. 

The paper accentuates six recurrent morphological models that have withstood the test 

of time and fashion: the Doer model, secondary naming, metaphor-based methods, the 

placename-based model, compounds, and the King/President/Boss/Veto Model. A motivation-

forward analysis highlights politics, anecdote, physique, and military feats as the four most 

likely sources of inspiration. 

Succinct cultural codes, nicknames are axiologically loaded tokens that reflect the current 

criteria of societal assessment. Created in the cradle of politics, they absorb the tenets of 

political discourse and betray its fads. The present pragmalinguistic dynamic signals a shift to 

pejorative tropes. In morphological terms, it records a slide toward simplicity and concision.  
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«Песнь о Роланде» [1] — относящаяся к matière de France (по Жану Боделю) 

chanson de geste, то есть одна из песен о деяниях Карла Великого и его двенадцати пэров. 

Она дошла до нас в восьми рукописях, но наиболее авторитетной признается самая 

древняя Оксфордская рукопись «Песни о Роланде» (MS. Digby 23), датируемая второй 

половиной XII века. Однако наше внимание будет сконцентрировано не на самой 

Оксфордской версии сюжета «Песни о Роланде», а на одной маргиналии на листе fol. 

76r. Цель этого небольшого исследования — объяснить возможное функционирование 

маргиналии в контексте сюжета «Песни о Роланде».  

В процессе изучения манускрипта выяснилось, что интересующая нас маргиналия 

— цитата из VIII сатиры Ювенала [2] (III книга сатир). А именно — три стиха (269–271) 

из заключительной части сатиры, в которых противопоставляются Ахилл и Терсит, а 

также говорится, что происхождение человека не имеет никакого значения, в отличие от 

его личных качеств:  

«malo pater tibi sit Thersites, dummodo tu sis  

Aeacidae similis Volcaniaque arma capessas,  

quam te Thersitae similem producat Achilles».  

«Лучше отцом тебе был бы Терсит, лишь бы сам с Ахиллесом  

Сходен ты был и владел оружьем работы Вулкана,  

Чем Ахиллес породил бы тебя на Терсита похожим»  

(пер. Недовича)  

Вся восьмая сатира Ювенала — про несущественность родословной и, в 

противовес этому, значительность силы духа и заслуг человека. В приведенных стихах 

представлена антитеза  

Ахилла и Терсита. Ахилл — всем известный герой Троянской войны, с гнева 

которого начинается «Илиада». Терсит — далеко не центральный персонаж, который 

примечателен лишь тем, что его образ в «Илиаде» резко отрицательный. Терсит уродлив 

и внутри, и снаружи. Он изображен предателем и трусом, выступающим против царя 

Агамемнона. В «Песне о Роланде» изменником является Ганелон, предавший Карла 

Великого. Он противопоставлен своему пасынку и эпическому герою «Песни…» — 

Роланду. Вернемся к родословным. Ганелон, которого можно соотнести с Терситом, — 
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представитель знатного рода, барон, приближенный к Карлу, отчим Роланда. И именно 

этот знатный барон оказывается предателем, за измену которого в финале «Песни…» 

погибает и вся его родная семья. В то время как Роланд в Оксфордской версии не имеет 

семьи. Единственный его родственник — дядя Карл Великий. Однако в окситанской 

рукописи [3] «Песни…» есть фрагмент, в котором Карл говорит, что Роланд — его сын, 

рожденный в результате греха — кровосмесительной связи Карла с его сестрой:  

«Bel neps, yeu vos ac per lo mieu peccat gran  

de ma seror e per mon falhimant,  

qu'ieu son tos payers, tos oncles eyssamant  

e vos, car senher, mon nep e mon enfant». 

Окситанская рукопись тоже датируется концом XII века, но предполагается, что 

она создана несколько позже, чем Оксфордская. Теория связи Карла с сестрой могла 

возникнуть из легенды о грехе Карла Великого, который упоминается в одном из 

эпизодов жития Святого Эгидия [4]. Про то, какой конкретно грех Карла замаливал 

Святой Эгидий, не сказано. Это темное место, что создает пространство для множества 

толкований.  

Итак, все перечисленные аспекты позволяют предположить возможную функцию 

маргиналии в ее взаимоотношениях с текстом «Песни о Роланде».  
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Исследователи, писавшие о драматургии Владимира Набокова, крайне редко 

уделяли внимание пьесе «Человек из СССР» (1926); редкие исключения: [1, pp. 310–314; 

2; 3]. Прежде всего это объясняется тем, что ее полный текст был впервые издан в 

английском переводе в 1984 г., а по-русски — только в 2008 г. Кроме того, зачастую 

набоковеды находят раннюю пьесу писателя не столь удачной, как более поздние 

работы. В результате ее структура до сих пор не была проанализирована должным 

образом. Между тем, гипотеза моего доклада заключается в том, что в «Человеке из 

СССР» Набоков впервые использовал многие из приемов, знакомых нам по его chefs-

d’œuvre.  

Для проверки гипотезы я оттолкнусь от наблюдения сына писателя о том, что в 

«Человеке из СССР» «подлинное действие развивается где-то в другом месте <…> вне 

пределов сцены, театра, страны» [4, p. 9]. Как кажется, автор добивается этой иллюзии 

благодаря трем находкам. Первая из них — введение в пьесу «фантомных» персонажей, 

о которых мы узнаем из реплик основных действующих лиц; таковыми являются сын и 

внучка Ошивенских, муж Марианны, директор фильма Мозер и т.д. По-видимому, 

Набоков заимствовал этот прием у Гоголя, в книге о котором он описал ряд 

«призрачных», «почти прозрачных» героев «Ревизора», живущих вне сцены, см.: [5, p. 

439].  

Вторая находка — это рефлексия театра, продолженная Набоковым вслед за У. 

Шекспиром («Гамлет») и Л. Пиранделло («Шесть персонажей в поисках автора»). Герои 

«Человека из СССР» то и дело нарушают иллюзию реальности, напоминая о своей 

природе фразами вроде: «Забыл реплику» или «Вы что, уже отыграли свою роль?» [4, 

pp. 296, 310]. Апофеозом этого приема становится четвертое действие, разыгрываемое 

на съемочной площадке: персонажи пьесы изображают актеров, изображающих 

персонажей кинокартины. Наложение сюжета фильма на сюжет театрального 

представления помогает зрителям догадаться об истинных стремлениях героев, не 

проговоренных в тексте. 

Наконец, Набоков выстраивает сюжет пьесы как цепь случайностей, благодаря 

чему происходящее на сцене кажется необязательным, вторичным. По-настоящему 

важные события (поездки в Россию, шпионаж, встречи с агентами, создание подпольной 

организации) происходят за кулисами. Например, во втором действии Кузнецов видит 

фотографию в комнате Марианны и признает знакомое лицо — героиня говорит, что это 
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ее поклонник, которого расстреляли год назад в Москве. В конце пьесы Кузнецов 

рассказывает жене о том, что в прошлом году ему пришлось для отвода глаз подвести 

под расстрел трех членов своей организации [4, p. 295, 323]. Так мы понимаем, что 

одним из погибших был поклонник Марианны.  

Я прихожу к следующему выводу: то, что в набоковской прозе воспринимается как 

многослойность, в драматургии создает иллюзию многоплановости: пять действий 

пьесы, как будто случайно подобранные, содержат только отблески конфликта — 

основные же события вынесены за скобки. В свою очередь, цепочка совпадений, 

подготовленных писателем, станет прообразом мотивной структуры его романов. 
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Язык играет большую роль в исключительности и самобытности культуры: 

«значительная часть культуры любого народа реализуется через его язык» [1, с. 6]. 

Большое значение при этом имеет английский язык как средство международного 

общения. Он не только обеспечивает коммуникацию представителей разных культур, но 

также может использоваться в качестве инструмента популяризации отдельной 

культуры. Важную роль в духовной жизни русского общества занимает Русская 

православная церковь (РПЦ), которая вызывает повышенный интерес англоязычного 

мира [2]. В настоящее время важным средством распространения православной 

культуры являются Интернет-ресурсы. К ним относятся официальные церковные сайты, 

православные средства массовой информации, а также православные Интернет-

библиотеки. Перевод русскоязычных православных сайтов, и сайта ОВЦС в 

особенности, на английский язык без сомнений способствует распространению 

православных ценностей за пределами России. Одной из главных переводческих 

проблем при этом является передача лексики православной сферы, поскольку 

межкультурное общение в области православной культуры является 

узкоспециализированной сферой коммуникативной деятельности. Это обосновывает 

тот факт, что средств общехристианской лексики бывает недостаточно, чтобы 

полноценно описать русское православие на английском языке. Кроме того, религия, как 

никакая другая сфера деятельности, требует повышенной точности при передаче своего 

содержания [3].  

До настоящего времени имена собственные в религиозном дискурсе изучались 

лишь частично, при этом в основном исследования касались топонимики, имен святых 

и названий Богородничных икон [4]. В докладе рассматриваются вопросы передачи 

ономастики в религиозном православном дискурсе в переводе на английский язык. В 

качестве материала используются ономастические единицы — экклезионимы, 

отобранные на сайте ОВЦС. Исследуемая проблема является актуальной, поскольку 

практика перевода ономастических единиц показывает отсутствие единообразия, что 

ведет к неточной или неправильной идентификации именуемого объекта, в данном 

случае храма, собора и церкви. Значимой тема является еще и по той причине, что 

материалом исследования являются ономастические единицы, принадлежащие 

православному религиозному дискурсу. При этом важно отметить, что анализируемые 
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единицы — это актуальные именования, отобранные из статей, опубликованных на 

официальных религиозных сайтах.  

Доклад выполнен с опорой на исследования религиозной лексики и её 

функционирования в языке А.М. Антоновой, И.В. Бугаевой, Н.Б. Мечковской и др. 

Методами исследования выступают общенаучные методы, среди которых анализ и 

метод сплошной выборки, а также научные методы, такие как метод сравнительно-

сопоставительного анализа, метод анализа словарных дефиниций, метод 

семантического анализа и метод переводческого анализа. Основным результатом 

исследования является научное описание англоязычной межкультурной коммуникации 

в сфере Русской православной церкви.  

Более подробный анализ результатов проводимого исследования будет 

представлен в докладе. 
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Изучение литературы конкретной эпохи невозможно без изучения ее 

интеллектуальной истории. В текстах русских мыслителей начала ХХ века, символистов 

и философов, прослеживается предчувствие нового Средневековья, с которым придет и 

христианское миропонимание, отвергнутое культурой Возрождения. В этой оппозиции 

Ренессанс маркирован отрицательно. Как отмечает немецкий историк Михаэль 

Хагемейстер, говоря о религиозном философе Павле Флоренском: «Ренессанс и 

гуманизм в глазах Флоренского означают распад Божественного порядка во Вселенной 

и одновременно грехопадение западной культуры» [1].  

С представлением о Возрождении как о вырождении связано другое движение 

мысли — антисемитизм. Именно евреи предстают врагами христианской и «арийской» 

культуры и предтечами гуманизма и его продолжения — урбанистического XIX века [2, 

c. 124]. Одним из атрибутов как евреев, так и современности, выбравшей путь 

гуманизма, считалась неврастения. Цель настоящего доклада — проанализировать 

генезис, эволюцию и особенности этого топоса литературы начала ХХ века.  

В работах Павла Флоренского и Александра Блока возвращение к христианскому 

миропониманию ознаменовано господствованием в науке той эпохи средневековой идеи 

целого, которое разрушил гуманизм своей атомарностью. Утрата целого, 

спровоцированная гуманистической революцией Николая Коперника, уничтожившего 

«мировую гармонию», породила и утрату рассудка — неврастению. Отсюда — 

антикоперниканские взгляды обоих авторов. Видя в современных ему научных течениях 

возрождение тайных наук Средневековья, Флоренский полагает, что именно 

христианство обеспечивает цельность души. Неврастению, как отмечает Блюмбаум [3, 

c. 245], также связывали с иронией — болезнью гуманизма. Один из возможных 

источников таких воззрений — классический труд историка культуры Якоба Буркхардта 

«Культура Возрождения в Италии» [4]. Представление об евреях как о невротиках 

связывали либо с эндогамией и ее следствием — дегенерацией, либо — с тяжелым 

умственным трудом в городах [3, c. 255–256, 260–261]. Оба направления мысли 

встречаются и в энциклопедиях, и в медицинских трудах того времени, и взгляды 

русских мыслителей оказываются довольно типичными. Однако еврейская неврастения 

не просто «заражает» «арийцев», становясь символом гуманистического XIX века и 

современности, она, вероятно, и «арийская» болезнь тоже. Лаура Геринг отмечает, что 
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движение мысли, связывавшее неврастению со славянами, приводит П. И. Ковалевского 

к представлению о неврастении как о «русской болезни» [5, p. 35].  

В текстах русских мыслителей начала ХХ века, таким образом, присутствуют две 

неврастении. Еврейская порождена гуманизмом, цивилизацией, разрушением 

птолемеевской цельности и иерархии. «Арийская» — точнее, славянская — неврастения 

была присуща славянам издавна. Неврастения оказывается одной (не единственной ли?) 

чертой, делающей два народа родственными, и спасти их может только христианство. 
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Доклад посвящен актуальной для современной скандинавистики проблеме — 

определению частотности частеречных классов звукоизобразительных слов в 

норвежском художественном тексте. На более ранних этапах развития науки считалось, 

что звукоизобразительная лексика принадлежит исключительно классу междометий. На 

практике оказалось, что подобный словарный пласт может относиться к разным частям 

речи. Выдающийся лингвист С. В. Воронин развил теорию фоноосемантики [1], 

согласно которой звукоизобразительная лексика (ЗИ) делится на два большие группы: 

звукоподражания и звукосимволизмы. На материале различных языков [2, 3, 4, 5 и др.] 

эта теория была проверена, более того, было доказано, что ЗИ лексику составляют не 

только междометия, но и в значительной степени слова других частей речи, особенно 

глаголов и существительных.  

Однако подобных исследований в отечественной скандинавистике не было 

произведено, в частности отсутствуют объемные и детальные труды для норвежского 

языка. Представляется важным отметить, что звукоизображения образуют большой 

пласт лексики, требующих комплексного и разностороннего изучения. Кроме этого, в 

последнее время все большее значение приобретают корпусная лингвистика и 

лингвостатистика, одной из задач которой является выявление частотности каких-либо 

морфем, слов или выражений. На основании полученных данных составляются 

лингвистические комплексы, частотные словари, которые в дальнейшем помогают в 

изучении языков, а также научной, исследовательской, переводческой и 

преподавательской деятельности. 

 Цель данного исследования заключается в определении частотности 

звукоизобразительных слов в норвежском художественном тексте на основании романа 

современного норвежского писателя Л. С. Кристенсена, и в дальнейшем была выявлена 

частеречная принадлежность отобранных примеров. В ходе работы были использованы 

преимущественно следующие методы: метод сплошной выборки, лингвостатистический 

и сравнительный анализы. Результаты данной работы показали, что большую часть 

проанализированного материала составляет класс глаголов.  
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Настоящее исследование посвящено проблеме перевода лексико-стилистических 

средств выражения фантастического в языковой паре немецкий-русский. Цель работы 

заключается в выявлении наиболее эффективной стратегии передачи таких средств 

выразительности на материале романа Г. Майринка «Голем», а также его переводов на 

русский язык, выполненных Д. И. Выгодским и А. Соляновым. Ввиду наблюдающейся 

в современном переводоведении тенденции к комплексному рассмотрению процесса и 

результата перевода, отмеченной, в частности, Т. А. Казаковой [1], а также 

неоднозначности природы фантастического в литературе, обращение к данной проблеме 

представляется нам актуальным. 

Разработанность поля фантастических текстов в лингвистике отличается 

некоторой фрагментарностью. В фокусе внимания языковедов зачастую оказываются 

лишь их специфические черты: окказионализмы, вымышленные языки и онимы. С 

другой стороны, многие работы посвящены творчеству конкретных фантастов или 

отдельным языковым феноменам в конкретных произведениях [2, с. 217]. Данная работа 

в целом отвечает последней традиции, но тем не менее отличается новизной, поскольку 

транслятологических трудов на сходную тематику на материале творческого наследия 

Г. Майринка нами обнаружено не было. Теоретическую основу работы составляют 

труды исследователей в области стилистики (М. П. Брандес, В. В. Виноградов, А. Н. 

Гвоздев), переводоведения (А. Д. Швейцер, Л. С. Бархударов, А. В. Фёдоров), а также 

эстетики и литературоведения, причём основное внимание уделяется работам, 

посвященным изучению фантастических жанров (Ц. Тодоров, К. Г. Фрумкин, Р. 

Лахманн) и, в частности, творчеству Г. Майринка (Ю. В. Каминская, Я. Майстер, Ш. 

Берг). 

Рассмотрение эстетической категории фантастического, а также особенностей ее 

проявлений в творчестве Г. Майринка показало важность такого признака, как 

«замешательство» читателя относительно степени реальности действия произведения 

[3, с. 5]. Большую роль при создании и поддержании такого эффекта играют лексико-

стилистические средства выразительности, которые ввиду различий в строе и стилевом 

узусе немецкого и русского языков вызывают необходимость переводческих 

трансформаций. Определению количества и характера последних, согласно 
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классификации Л. С. Бархударова [4, с. 190], посвящена практическая часть 

исследования. 

Применение к эмпирическому материалу (в составе 330 рядов параллельных 

отрывков текста) методов контрастивного и статистического анализа позволило 

установить, что более буквальный перевод Д. И. Выгодского (на 12% больше отрывков 

без выявленных трансформаций по сравнению с переводом А. Солянова) позволяет с 

большей точностью передать сложный стилистический и семантический узор оригинала 

(на 38% меньше стилистических и смысловых искажений по сравнению с переводом А. 

Солянова). Следовательно, основным принципом оптимальной стратегии перевода 

лексико-стилистических средств выражения фантастического в данном случае можно 

назвать стремление к максимально возможной верности оригиналу. 
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В исследовании рассматривается вопрос об интермедиальности лирики Георгия 

Иванова. Интермедиальные черты выявляются на материале двух поэтических 

сборников: «Отплытье на о. Цитеру» (1912) и «Отплытие на Цитеру» (1937). Анализу 

подвергается специфическая визуальность (живописность) стихотворений «Отплытья 

на о. Цитеру» и музыкальность «Отплытия на Цитеру». Проводится сравнительный 

анализ поэтических текстов Г. Иванова, в котором применяется интермедиальный 

подход, предполагающий взгляд на текст как на интермедиальную структуру, 

обладающую не только вербальным, но и невербальным кодом других искусств.  

Живописность обнаруживается в ранней лирике (период с 1912 по 1922 год) на 

уровне аллюзий к живописным произведениям искусства, а также на уровне собственно 

художественного построения (поэтический текст создается по тем же принципам, что и 

произведение живописи). Эта художественная особенность лирики Г. Иванова связана c 

акмеистическими установками автора (внимание к вещному миру, предметному) и с 

биографическим контекстом творчества. Тенденция к использованию визуальных 

образов обнаруживается уже в первой поэтической книге — «Отплытье на о. Цитеру» 

(1912), самим названием отсылающей к картине А. Ватто «Отплытие на Киферу» (1718). 

Предмет изображения Г. Иванова в этом цикле — природа (пейзаж), окружающая среда: 

«Волны кружевом обшиты / Сладко пламенной луны» («На острове Цитере»); «В зелени 

грустит мраморный купидон / О том, что у него каменная плоть» («Ранняя весна»); «Ах, 

небосклон светлее сердолика: / Прозрачен он и холоден и пуст» («Стансы»). 

В эмигрантский период творчества (время с 1922 по 1954 год) поэтика Георгия 

Иванова подвергается значительным изменениям. Так, материальные, предметные 

образы заменяются беспредметными, абстрактными: «Это жизнь приближается к миру, 

/ Это смерть улыбается нам» («Это месяц плывет по эфиру…»). Образность, 

возникающая в эмигрантский период, схожа с младосимволистской, свойственной, 

прежде всего, поэтике А. Блока.  

Категория музыки становится особенно значимой в эмигрантской лирике Г. 

Иванова. Встречается непосредственное упоминание блоковской «музыки»: «Это 

черная музыка Блока / На сияющий падает снег» («Это звон бубенцов издалека…»). В 

это время стих Георгия Иванова музыкален на разных текстовых уровнях: мотивной 

структуры, лексики, интонационно-ритмического строя, что прослеживается в сборнике 

«Отплытие на Цитеру» (1937). Так, в данной книге стихов неоднократно встречаются 

лексемы семантического поля со значением «музыка», такие как: «скрипка», «гитара», 
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«напев», «звук», «музыка» и др. Музыкальность прослеживается, например, в 

использовании повторов различного типа: «Только всего — простодушный напев, / 

Только всего — умирающий звук» («Только всего — простодушный напев…»). 

Сравнительный анализ стихотворений из сборников «Отплытье на о. Цитеру» 

(1912) и «Отплытие на Цитеру (1937) демонстрирует, как эволюционирует поэтика Г. 

Иванова: осуществляется переход от живописного искусства к музыкальному, то есть от 

изобразительности стихов к их музыкальности. Таким образом, интермедиальный 

подход позволяет дать характеристику общей эволюции поэтики автора и выйти за 

рамки исключительно литературоведческого подхода к тексту.  
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Сообщение посвящено онтологическому вопросу о ядре утопии — ее 

трансцендентальных, онтологических и логических параметрах, не сводимых к 

возможному образу и историческим образцам утопии. Вопрос об утопии двояк — это 

вопрос об οὐ как отрицании и противоречии в ее имени и вопрос об εὖ как благе, 

удвоением смыслов прибавленном к ее небытию, — и обусловлен настойчивым ее 

напоминанием о себе в качестве нехватки и утраченного будущего, но также и другой 

возможности [1]. Последнее об утопии обращает ее в чистый горизонт не-данного 

сущего и ставит вопрос об его образе как образе будущего и иного, который отсылает 

нас к обыденному пониманию утопии как того, что невозможно себе представить — ни 

это сущее, ни его место.  

Эти базовые интуиции об утопии сводимы в одну — об утопии как чистом 

понятии, которое, в свою очередь, не может быть сведено ни к уже-данному, ни к 

возможному опыту, где тот с необходимостью непротиворечив; эта интуиция об опыте 

и вещи самой по себе, объединенных lex contradictionis, и об «а-топии» как 

противоречии и горизонте — напряжении между ними — и будет основой работы, 

задействованной через проблематику онтологического противоречия, чей образец 

изобретает Аристотель [2]. Начав с критики «текучих», Гераклита и Ко, с их 

пульсирующей не/бытийностью, и закончив в порядке онтического: «…и человек, и 

стена, и триера» как следствия неспособности отделить не-быть от быть (требуемое еще 

Парменидом, чья «безвестная тропа» рождает чудовищ), Аристотель, во-первых, 

выводит невозможное или, скорее, запрещенное сущее, и сводит сбой в онтологическом 

плане к сбою в плане онтическом: «текучие» — безумцы, их быть и не-быть порождает 

непредставимых химер, избегающих строгой дизъюнкции. Это изобретение Аристотеля 

будет отправной точкой.  

Итак, мы обратимся к онтологическому плану, рассмотрев утопию как с 

необходимостью возможное, согласно ее горизонтности, благо, прибавляемое к 

текущему небытию, и поскольку бытие — всегда бытие чего-то, обратимся к 

онтическому плану, противоречивому сущему — предполагаемой схеме утопии, 

отвечающей обыденному «непредставимому». Наша гипотеза заключается в том, что 

утопия как чистое понятие сказывается только об онтологически (и онтически) 

невозможном, где последнее — онтологическое противоречие, что впаяно в тело утопии 

в обход lex contradictionis. Последний, в свою очередь, может быть рассмотрен как закон 
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эмпирической данности, который приписан природе; как фактическое [3]. Так, по 

крайней мере, на уровне онтики речь идет скорее о непредставимости, а не не-

мыслимости, где «непредставимое» — не аргумент versus утопии, задуманной как 

возможное, что с парменидовской 

«О природе» связано с операцией любой возможной мыслимости [4]. Это 

возможное утопии, концептуализированной посредством противоречия, и является 

нашей темой, которая коллапсирует в парадокс: как чистая утопия сказывается об 

онтологически невозможном, удерживая себя как социальный проект? Политическая 

импликация сама обеспечивает ответом: единственный способ сказываться об утопии, 

удерживая ее как саму себя — сказываться через ее неизбежные сказуемые. Среди них 

— возможное, вероятное и, с некоторых пор, виртуальное [5]. 
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Проблема смерти в самом широком ее понимании занимает исследователей не 

одно тысячелетие. Зависимость этого вопроса от истории, культуры и языка требует 

либо широчайшего охвата, либо установления четких пространственных и временных 

рамок. 

В поисках таких рамок можно обратиться к среде родного города, ведь именно в 

городе на Неве зародилась Ассоциация танатологов Санкт-Петербурга, члены которой 

пытались анализировать смерть не только с точки зрения медицины или права, но 

методами философии и культурологии. 

Такой философско-гуманитарный подход можно представить закономерным 

продолжением развития естественно-научной танатологии (термин был введен И.И. 

Мечниковым), которая изучала смерть как закономерное окончание жизни, поскольку 

исключительно биологический взгляд на смерть в без внимания к философии и культуре 

как к источникам таких представлений оказывается недостаточным для того, чтобы 

вывести человека из инфантильного отношения к самой природе смерти к 

последовательной философской рефлексии изучаемого явления и своего отношения к 

нему. 

С появлением петербургских танатологов напрямую связано возникновение 

альманаха «Фигуры Танатоса», выходившего с 1993 по 2001 гг. под редакцией А.В. 

Демичева и М.С. Уварова [1]. Это издание стало площадкой для исследователей смерти, 

где они могли поделиться своими размышлениями о различных сторонах смерти и 

умирания. 

Подобное возобновление интереса к проблеме смерти в 90-х годах XX века можно, 

согласно размышлениям К.Г. Исупова, отнести четвертой волне эклектической 

танатологии (если первой волной считать эпоху классического масонства, второй — 

спиритические дискуссии времен Достоевского и Федорова, а третьей — эмигрантскую 

публицистику Серебряного века). Основными чертами этой волны являются появление 

новой иммортологии и новой танатологической утопии на фоне связанного с кризисным 

состоянием общества сочетания страха жизни и сублимированного страха смерти. 

Можно предположить, что подобный интерес к теме смерти мог быть вызван 

политическими и экономическими потрясениями 1991–1993 годов и последовавшей за 

ними ситуацией неопределенности. Однако, петербургская танатология родилась 

раньше — 11 декабря 1990 года [2], а сама активность петербургских танатологов, 

несмотря на продолжающиеся и возникающие вновь кризисы в обществе, практически 

сошла на нет, по большей части, в связи с уходом из жизни тех, кто развивал и 
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поддерживал философские изыскания в данной области. То есть, здесь в большей мере 

можно говорить об индивидуальном интересе исследователей, столкнувшихся с 

проблемой смерти. 

Но за индивидуальным интересом можно искать и общее, тем более, что о 

специфике восприятия смерти в Санкт-Петербурге пишут и сами танатологи. И это 

выводит на свет вопрос о том, есть ли какая-то специфика переживания столкновения 

со смертью у жителей Северной столицы, в творческом центре страны, в городе, 

переживший «смертное время» (С.В. Яров, [3]) блокады и породившем, в итоге 

петербургскую танатологию. 
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«Нет сомнений — существует тайная связь между мерой благ и мерой жизни, 

иначе говоря, между деньгами и временем» [1]. Из неразличимости «меры благ» и 

«меры жизни» рождается представление о времени, которым можно обладать, которое 

можно тратить или терять, как деньги — но которое, в отличие от денег, нельзя 

заработать. Деньги, потраченные, тоже нельзя обрести: единственный их источник — 

трата времени. Доклад ставит задачу прояснить и уточнить понятие свободного 

времени, как меры творческого труда. О таком времени, времени свободном, времени 

самоценном, рассуждали два автора, очень близких по духу, хотя почти никогда не 

появляющихся в одном контексте: Карл Маркс и Марсель Пруст. 

Встреча рабочего и капиталиста формулируется Марксом следующим образом: 

рабочий лишен всех благ капиталистической цивилизации, лишён, соответственно, и 

самих средств к существованию. Всё, что ему остаётся — продать свой труд, своё время 

[2]. Оборотной стороной этого оказывается новоприобретённое рабочим свойство: ему 

«нечего терять, кроме своих цепей» [3], иными словами, «теряй, рабочий, трать — тебе 

нечего и незачем зарабатывать». Рабочий желает свободы — он не стремится отобрать 

у буржуазии что-то отнятое у него, не стремится он отобрать и то свободное время, 

которое буржуазия «заработала» на его эксплуатации — время, которое он пытается 

обрести (найти) — время, которое нельзя иметь. «Мера жизни», таким образом, не 

совпадает с «мерой товарной стоимости». 

Схожая идея пронизывает весь романный цикл Пруста, резюмировать её можно 

так: время, которое нужно для написания романа — это не то время, которое мы имеем. 

Первым шагом, какой Пруст делает на пути отыскания этого иного времени, на пути к 

обретению «чувства», за которым он охотится на протяжении всего цикла, является 

решение тратить время на бессмысленные, несущественные вещи. Время, используемое 

художником — время иного рода, чем то, что мы имели и привыкли иметь, и дело 

художника — отыскивать (обретать) это время [4]. 

«Очевидно, что проблемы героев Пруста — это проблемы обеспеченных слоев 

общества. Однако ни одна из них не совпадает с проблемами самого автора. Его 

проблемы имеют бунтарскую природу.» [5] Роман Пруста можно рассматривать и как 

произведение сатирическое. Среди прочего Пруста безусловно занимала работа 

своеобразного «расколдовывания» салонов и прочих буржуазно-аристократических 

мирков. 

Подобно тому, как в адрес Пруста сказано: «не располагается ли... mémoire 

involontaire [непроизвольная память] Пруста ближе к забыванию, нежели к 

mailto:ferdulius@list.ru


воспоминанию?» [5] — точно так же и про Маркса можно сказать, что вся его, вполне 

даже «сатирическая» книга, «Капитал», имеет целью забывание, забывание как 

упразднение этого долга рабочего перед «капиталистом», отрабатывания права на 

жизнь, как освобождение забытой сущности рабочего времени как времени свободного. 
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Материалистический поворот в социальных науках тесно связан 

с онтологическими рамками понимания социальных процессов. 

Возникновение материалистической онтологии полагает концептуальное упразднение 

главенства укорененных типов сущего, которые определяли философию и социальную 

науку в предыдущих столетиях. Деланда создает именно такой тип социальной 

онтологии, в которой «неприемлемы прежде всего трансцендентные сущности, вечные 

архетипы, существующие в бестелесной форме на платоновском небе» [1, c. 36]. В этом 

плане Деланда действует в духе антиэссенциалистского направления. Принципиальное 

отличие теоретических положений Деланда состоит в том, что он помимо отстранения 

типов сущего также считает необходимым отбросить общие категории или 

«абстрактные классы» [1, с. 37]. Однако за отрицанием общего места общим категориям 

еще не следует, что эти категории не могут быть применены в качестве обобщений в 

частных науках. Сущие становятся частью структурирования и формирования 

ассамбляжа, но они не определяют сущностные параметры существования ассамбляжа.  

Теория ассамбляжа Мануэля Деланда — это реконцептуализация делезианской 

онтологии эмерджетности, онтологии плоского типа. Свою онтологию он 

провозглашает как «теория ассамбляжа 2.0», утверждая, что его собственная концепция 

отлична от делезовской с точки зрения доработанного понятийного аппарата и нового 

социального языка описания. Отличительно ещё и то, что новоиспеченная социальная 

теория Деланда применяется для осмысления эмпирических данностей в логике 

научных и строго социальных проблем: в частности, он использует теорию ассамбляжа 

для понимания функционирования городов, социальных классов, корпорация, войн, 

нейропроцессов и эмбриогенеза. У Деланда ассамбляж представляет особую точку 

отсчета формирования онтологических связей всех уровней и состояний объектов; его 

ассамбляж – это сингулярная «целостность, образованная внешними отношениями в 

ходе контингентной исторической индивидуации» [2, с. 144]. Ассамбляж способен 

функционировать при разных заданных условиях существования его компонентов.  

Абстрактные классы становятся универсальным подспорьем для дополнительных 

концептуальных систематизаций материалистической онтологии. Схематически и 

концептуально эти философские категории с позиции вклада в развитие понимания 

функционализации сложных объектов (сборок, ассамбляжей) должны подлежать такому 

же «эпистемологическому способу познания и кодирования» [3, с. 246]. 
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В своем докладе я собираюсь рассмотреть явление постсоветской эстетики как 

реакции на внешний облик городского и бытового пространства, на которых отразился 

исторический разлом советской и современной культур России и стран СНГ. Для 

раскрытия этой мысли я прибегаю к раскрытию города через его Атмосферу в том 

смысле, в каком это понятие предложил Г. Бёмэ [1]. В том числе, я предлагаю 

представить эстетические отношения человека и города как отношения читателя и 

автора в понимании Сартра [2]. Человек оказывается неразрывно связан с городским 

пространством, которое его окружает. Эти два полюса находятся в непрерывном 

взаимодействии и обоюдном влиянии.  

Через призму атмосферы и литературного рассказа я предлагаю взглянуть на город 

и его оформление как на историю, которую люди одновременно наблюдают и в которой 

участвуют, историю, которая вплетается в идентичность человека. Для этого я ввожу 

понятия Смысловой пустоты и Контрапунктных элементов. Смысловая пустота — это 

тот исторический стык двух эпох, советской и условно современной, которые 

наложились друг на друга довольно резким и грубым образом, и между которыми 

оказывается незаполненный зазор, как бы игнорируемый, но своим присутствием 

привлекающий внимание, вызывая тревогу. Контрапунктные элементы — это вещи, 

которые имеют в себе прямую обращенность к советскому прошлому (в городских 

ландшафтах и быту) и вызывают с ним сильные ассоциации, но которые, тем не менее, 

оказываются в сегодняшнем дне и участвуют в нашей жизни в неадаптированном и не 

измененном виде. Они, будучи здесь, постоянно отсылают к миру, которого нет, к тому 

пространству, о котором так много напоминает, но которого больше не существует. Они 

собой констатируют разрыв, пустоту. Постсоветскую эстетику в свете этого 

исследования я, таким образом, понимаю как то, что в своих художественных практиках 

обращается так или иначе к Контрапунктному регистру.  

Постсоветская эстетика, таким образом, формируется в первую очередь через 

отношения со смысловой пустотой и, как будет видно из моего доклада, имеет своей 

целью эту пустоту преодолеть. Здесь появляются три лика постсоветской эстетики: 

залипание в пустоту и констатация ее в эстетике ностальгии и культуре думеров, 

фантазирование на тему прошлого для его обживания в духе сериала «Внутри Лапенко», 

и фантазийное конструирование будущего, которое было обещано, но которое так и не 

наступило в движении sovietwave. Я предлагаю обратиться к этим эстетическим 
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практикам и предположить, что они все пытаются художественно прожить и 

отрефлексировать тот исторический слом, который произошел с крушением СССР, 

отразившись как на жизни людей, так и на облике города. Эти практики становятся 

интуитивными инструментами людей для создания и конструирования своей 

идентичности, которая в конечном итоге будет выведена за пределы приставки «пост», 

оформляясь в нечто целостное и самоценное. То есть я полагаю, что постсоветская 

эстетика и те художественные формы выражения, которые ее окружают — это 

необходимый, естественный и конструктивный комплекс действий по коллективному 

проживанию травмы перехода от советского «мира» к миру сегодняшнему. 
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Идея энергии в первой половине ХХ века является одной из ключевых для 

различных дискурсов, от естественных наук до рассуждений об искусстве и культуре. 

Искусствознание, в начале ХХ века переживающее свой рассвет, апроприирует 

риторику энергетизма, рассматривая это понятие как средство получения прямого 

доступа к произведению искусства вне простой эмпирики. Но уже тогда 

существовавшая проблема семантической насыщенности термина [1] размывает его 

границы, усложняя применение и дискредитируя его. До сих пор энергетизм довольно 

популярен, поэтому кажется важным рассмотреть проблему того, как теоретиками 

искусства прошлого интерпретировалась идея энергии, в чем были преимущества 

применения данного концепта, слабости, ради более корректного применения самых 

удачных её сторон и выделения тех моментов, которые требует повышенного внимания. 

В рамках исследования большое значение имеют тексты самих теоретиков первой 

половины ХХ в. и обнаружение в них явных и скрытых энергетических мотивов, а также 

привлечение современной критики. В исследовании рассмотрены Венская школа 

искусствознания (конкретно А. Ригль М. Дворжак), методология Г. Вельфлина, 

иконология, русский формализм. Эта выборка обусловлена наиболее яркой и 

последовательной трансляцией в них энергетических концепций в теории искусства 

первой половины ХХ в.  

Венская школа искусствознания во многом опирается на понятия около 

психологические — «воли» (Ригль) и «духа» (Дворжак), т.е. формулирует идею энергии 

как динамической категории сродни импульсу, придавая ей спиритуалистский и 

психологизированный характер. [2] Для Вельфлина развитие искусства связано с 

постоянным становлением, перетеканием «классики» в «барокко», ключевой 

интерпретацией оказывается «непрерывность», где энергия, кажущаяся растраченной на 

«барочной» стадии, оказывается подспорьем для становления «классики». 

Иконологический метод явнее демонстрирует свою симпатию к идее энергии: 

«формулы пафоса» А. Варбурга можно трактовать как особые энергетические 

структуры, которые, обладая устойчивым зарядом, приобретают разные формы в разные 

исторические периоды. [3] Но наиболее продуктивной и оригинальной кажется 

интерпретация энергии, предложенная русскими формалистами, в частности — В. 

Шкловским. Остранение, предполагаемое главным приемом искусства, можно 
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трактовать как способ создания особого энергетического напряжения между образом 

прозаическим и поэтическим. [4] 

Методологии Ригля и Дворжака обладают опасным тяготением к психологизму, 

иногда рискуя стать радикальным идеализмом; пафос Вельфлина снижается за счёт 

фетишистского отношения к формам, а не их движению; энергетизм символа в 

иконологии оборачивается принижением роли самого произведения искусства в угоду 

поиска надысторических форм. Оригинальная же трактовка русского формализма 

наиболее привлекательна избеганием формулировок вроде «воли», «духа», «процесса», 

заставляя ее быть не конкретным объектом, а неким качеством, свойством, присущим 

любому произведению искусства. 
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Актуальная русскоязычная литература концентрируется на исторических травмах 

советского и постсоветского периодов: Большой террор, ВОВ, военные конфликты 

конца XX века, распад СССР, травматические события последнего времени. 

В фикшн-литературе особой точности в работе с травмой достигают тексты, 

фиксирующие исторический след общей травмы непосредственно в языке. Такой 

точностью отличаются тексты Л. Горалик, Д. Гаричева [1,2] и др. — разные по 

содержанию и стилистике, но имеющие в основе общий принцип: конструирование 

деформированного языка, деформирующего ту реальность, о которой он говорит. Этот 

язык оставляет у читателя ощущение, равное ощущению от искаженного травмой мира, 

истории, общества, человека. По характеру лингвистического эксперимента эти тексты 

встраивались критиками в «платоновскую» линию русской литературы из-за схожести 

с принципами работы А. Платонова. 

Но литературоведческое объединение авторов в «платоновскую традицию» 

искусственно ограничивает и недостаточно раскрывает суть их работы с языком. Оно 

оставляет за скобками совершенную ими трансформацию современного русского языка, 

которая не сводится к обновлению платоновских приемов. Л. Горалик в романе «Имени 

такого-то» использует контекст 1940-х для просвечивания не только травм ВОВ, но и 

близких к контексту написания. Реальность ВОВ используется для особой организации 

актуального языка — его интенсификации с помощью введения в ту предельную 

степень кризиса реальности, которой современный русский язык не знает. Эта 

процедура отличается от художественного метода Платонова — но дает схожий 

результат (аберрирующий язык). 

В связи с этим нужно рассматривать «платоновский язык» и «похожие» на него 

опыты современных авторов феноменологически, не как принадлежность к конкретной 

поэтике, а как особый принцип отношения языка к миру. Этот принцип возможно взять 

как таковой, отделить от поэтики и исторического контекста А. Платонова и полностью 

воспроизвести в другом историческом состоянии языка. 

При таком взгляде рамки филологического исследования становятся тесны. 

Предмет требует применения к результатам филологического анализа аналитической 

философской процедуры в соответствии с европейской социальной философией и 

философией письма (Р. Барт, Дж. Агамбен, Р. Айерман [3,4, 5]). 
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Рассматривая «платоновский язык» как принцип отношения языка к миру, мы 

встраиваем его в общий ряд попыток человека ХХ века обработать не поддающийся 

языковой обработке опыт: Второй Мировой войны, Холокоста, ядерных бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки. При таком характере обобщения вопрос «традиции» и 

«преемственности» не релевантен. 

Воспроизведение этого принципа на материале ВОВ («Имени такого-то», Горалик) 

или абстрактной реальности («Мальчики», Гаричев) позволяет доказать, что этот 

принцип является порождающим для текстов современных авторов и развивается как 

универсальный способ построения фикшн-текста о социоисторической травме. 
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Данный доклад посвящён анализу переписке двух мыслителей, во многом 

определивших общественные и литературно-философские искания второй половины 

XIX века: Льва Толстого (1828–1910) и Николая Страхова (1828–1896).  Литературная 

переписка как эпистолярный жанр — это одновременно и литературный, 

и философский методы изложения. В XXI веке такая переписка приобретает 

нематериальный, сетевой характер.  

Основной темой доклада станет рассмотрение понятий «мир», «вера» и «человек» 

в переписке между мыслителями. Более двадцати лет Толстой и Страхов вели свой 

диалог, в котором вырабатывались авторские позиции и высказывались мысли по 

поводу проблем в области литературы, философии и политики. Основным источником 

в докладе станет «Переписка Толстого Л. Н. и Страхова Н. Н.» [1] [2]. Помимо этого, 

будут проанализированы современные источники, рассматривающие переписку между 

двумя русскими мыслителями с точки зрения вклада не только в русскую, но и 

мировую философскую мысль. В качестве примера, показывающем актуальность 

данной переписки, можно привести работу Климовой С. М. [3], где рассматривается 

переписка между Толстым и Страховым как своеобразный философский диалог, 

запечатлённый для будущих поколений во времени. Продолжает тематику этой статьи 

работа Николаевой Е.  В. [4], где переписка представлена в виде жанра эпистолярного 

романа, позволяющего обогатить её философское наполнение. Для осмысления 

переписки современниками Толстого и Страхова мы обратимся к работе Розанова В. В. 

[5], где даётся характеристику каждому из переписчиков и говорит об их взаимовлиянии 

друг на друга.   

В докладе используются методы: комплексного системного анализа, сравнительно 

исторический, герменевтический, историко-культурной и историко-философской 

реконструкции. 

Главным итогом данного доклада является понимание того, что 

проблемы гуманизма и понимания окружающего мира, затронутые Толстым и 

Страховым во второй половине XIX века, на сегодняшний день стали более 

катастрофичными в связи с повсеместной технизацией и цифровизацией, что вылилось 

в экзистенциальную проблему ценности человеческой жизни.  
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Актуальность обращения к трактовке и интерпретации отношений собственности 

на средства производства и предметов потребления, форм обмена и товарно-денежных 

отношений в «Государстве» Платона обусловлена, с одной стороны, внеисторичностью, 

по существу, первых достаточно объемных дошедших до нас текстов, относящихся к 

сокровищнице мировой философской и обществоведческой мысли, а в-вторых — 

злободневностью размышлений о соотношении и способах взаимодействия и влияния 

различных экономических систем на развитие  мирового сообщества. Российские 

философы и обществоведы традиционно и совершенно справедливо уделяют 

философской мысли Платона повышенное внимание, чему подтверждением служат 

публикации специализированного Санкт-Петербургского издания «Платоновские 

исследования». 

Согласно Платону, погоня за чрезмерным богатством влечет за собой ухудшение 

экономической активности и истощение души, а затем и разрушение общественной 

системы. Внутри одного государства образуются как бы два отдельных государства — 

богачей и бедняков [1].  Деньги выполняют функции меры стоимости и средства 

обращения, а вот их роль, как сокровища должна вызывать презрение, так как 

превозношение значимости денег противоречит благу государства, как высшей 

ценности [2]. Деньги пробуждают и подпитывают алчность, а алчность заслоняет образ 

блага целого образом собственного благополучия. 

Говоря о сути формирования полиса с точки зрения экономической концепции, мы 

видим особую роль потребностей в единении людей, ведь «Каждый человек привлекает 

то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду 

во многом, многие люди собираются воедино» [1, с. 157]. Философ убежден, что 

неравенство истекает из природы, но каждый человек обязан получать свою долю в 

соответствии с прирожденными способностями. Разделение труда по Платону 

связывает людей в общество и позволяет решить проблему противоречия между 

разнообразием нужд и ограниченностью способностей индивида. Так, К. Маркс назвал 

блестящим «описание Платоном разделения труда как естественной основы города» [2, 

с. 123]. 

Посредством экономики мы видим всю целостную картину государства, в которой 

складывается каждая деталь: жизнь представителей различных классов общества. 

Идеальное государство строится, когда экономика базируется на законах равноправия и 

справедливости. Экономическая сфера становится приоритетной в становлении 
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целостности государства, где достижение высокого уровня развития данных отношений 

обеспечивает максимально возможную безопасность общества. 

 

Список источников: 

1. Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1 / Под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. 

Асмуса; Пер. с древнегреч. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега 

Абышко», 2007. — 752 с. 

2. Всемирная история экономической мысли. В 6 т. В84 Т. I/МГУ им. М. В. Ломоносова; 

Гл. редкол.: В. Н. Черковец (гл. ред.) и др. — М.: Мысль, 1987. — 606, [1] с. 

  



Новая умеренность ремесла в преодолении отчаяния постмодерна 

Сескутова Дарья Андреевна 

Санкт-Петербургский государственный университет 

st089393@student.spbu.ru  

Научный руководитель: Цыпина Лада Витальевна, кандидат философских наук, 

СПбГУ 

The New Moderation of Handcraft in Overcoming the Despair of Postmodernity 

Seskutova Daria 

Saint Petersburg State University 

Одной из характерных черт культуры постмодернизма можно назвать утрату веры 

в идеалы модернизма, полноценное, разумное преобразование мира. Постмодернизм 

откровенно не предлагает своего собственного, а существует эклектично — изымает 

цитаты из контекста и использует их в ироническом повествовании. Но несмотря на все 

это циничное отношение к реальности, постмодерн начинает приобретать свои новые 

жизненные черты после конца истории.  

В наше время философы говорят о таком модусе культуры постмодерна как 

ремесленничество и маньеризм, подробно описанном в статье Сьерда ван Туинена 

«Космический ремесленник: виртуозность маньеристов и современные ремесла». В 

ремесле предпринимается своеобразная попытка начала новой жизни на обломках 

истории в преодолении сингулярности и пафоса романтизма постмодернистского 

высказывания. Сам Сьерд, опираясь в том числе на идеи Б. Латура, ссылается на 

концепцию «космического ремесленника» из «Тысячи плато» Делеза и Гваттари. 

Такой фигурой демиурга можно назвать современного дизайнера и художника, 

который вступает с материалом своей практики как равный участник диалога. Художник 

должен сам стать пластичным, прислушаться к материалу, чтобы привести его в 

состояние продолжения его внутренней динамики: «Вместо последовательности 

явственно отличимых операций... мы сталкиваемся с непрерывными жестами или 

методиками, связанными ... со сложным поведением самих материалов» [1]. При таких 

условиях важную роль начинают играть технологии создания и материалы, которые не 

сводятся к антропоцентрическому видению. В то же время ремесленничество 

предполагает «установление контакта с миром»: ремесленник не будет замыкаться на 

себе и своей индивидуальности, а скорее присоединиться к своему рабочему цеху, будет 

отзывчивым к условиям и нуждам окружающего его мира и общества. Дизайнер в 

некоторой степени несет ответственность за космологичность своих решений. Ремесло 

представляет собой повышенную взаимосвязь социального, технического и 

творческого. 

Все эти идеи находят свое место в ряде современных трендов искусства и дизайна, 

таких как искусство искусственного интеллекта (Al-Art), где художники не бояться 

передать создание произведения принтеру и компьютерному алгоритму. Например, 

проект Digital Grotesque II в рамках выставки «Imprimer le monde» в центре Помпиду или 

экологичность дизайна, отражаемая в 4 текстильных тенденциях 2023–2024 гг. от 

Heimtextil (make and remake, continuous, from earth, nature engineered). Также эти 

принципы можно усмотреть в умеренном потреблении и упорядоченности, 
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культивированным Мариэ Кондо. Отдельно стоит упомянуть и ставшие ныне 

обсуждаемыми постфордистский тип производства и тенденции перехода к 

альтернативным источникам энергии. 

Итак, в новой реальности мир творится не ex nihil и не из замысла романтического 

Автора, а мастером своего дела, демиургом, знающим, как именно достичь нужного 

результата, преодолевшим ограниченные отношения художника и материала и 

индивидуальность авторского замысла. 
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Возникновение цифрового топоса привело к изменению в отношении субъекта и 

зеркальной поверхности. Горизонт этой поверхности расширился словно в 

бесконечность. Визуальное искусство пытается уловить этот переход и его эффекты. В 

рамках доклада рассмотрим художественный прием, который я назвал 

«калейдоскопизация образа» (или просто «калейдоскоп») и его связь с проблемой 

расширения поверхности из-за бесконечности и неопределенности цифрового топоса. 

Главным примером послужит фильм «Все, везде и сразу» (Дэниэлы, 2022), который 

наиболее прямо и демонстрирует прием, и касается всех напряжений, говорящих через 

этот прием.  

Цифровой топос отвечает на вопрос «интернет — это где?». Автором отмечается 

три стороны такого пространства. Во-первых, оно воспринимается именно как 

пространство, место: не «по интернету», а «в интернете». Во-вторых, он воспринимается 

бесконечным: «в интернете есть Все», преобладающей метафора является «океан», 

«лес» и другие образы необъятности. В-третьих, границы online/offline давно стерлись, 

мы всегда там, оно всегда здесь. Люди перестали «заходить в» интернет, из него больше 

нельзя выйти. 

 Калейдоскопизацию образа можно определить как технику монтажа и съемки, при 

которой на экране фиксируется некий предмет, а затем следует быстрая смена кадров с 

визуальными вариациями предмета, его метафорами и метонимиями. Такой прием легко 

переводится в онтологическую плоскость. Как это существует, что перед нами? Автор 

приводит свою интерпретацию в рамках гегелевской онтологии нетождественности 

субстанции с самой собой, которую развила «словенская тройка» — Долар, Жижек, 

Зупанчич [1].  

Затем обсудим, какой эффект на существование можно разглядеть через 

калейдоскоп. Первый эффект обозначим как «оскопление души», пользуясь 

терминологией В. Подороги [2] из его сочинения «Евнух души»: нигилистическая 

позиция; пустота, которая открывается, если посмотреть в дырку от Всебублика (из 

фильма «Все, везде и сразу»). Второй, альтернативный эффект, это оптимизм, знаком 

которого стали “googly eyes”, иная конструкция глаза, которая открывает новый способ 

быть лицом к лицу с множественностью и не убить себя.  

Тема конференции — [escape]. Этот доклад предлагает поразмыслить в поле 

эстетического и онтологического как, двигаясь по дополненной реальности, не выйти на 

синий экран смерти. 
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