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Section 1. Study of art

Kravchenko Anna Ivanovna,
Master, Academy of Fine Arts Albertina

Turin, Italy

RUSSIAN COSMISM AND THE ANALYTICAL 
ART OF PAVEL FILONOV

Abstract. This article attemps to understand the basic principles of Pavel Filonov’s 
Analytical Art and compare them with the ideas of Russian cosmism.

Keywords: Russian cosmism, P. Filonov, Analytical Art, pointlessness, Russian 
avant-garde.

Кравченко Анна Ивановна,
Магистр, Академия изящных искусств Альбертина

Турин, Италия

РУССКИЙ КОСМИЗМ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО ПАВЛА ФИЛОНОВА

Аннотация. В статье дана попытка выделения основных принципов Анали-
тического искусства Павла Филонова и сравнения их с идеями русского космизма.

Ключевые слова: Русский космизм, П. Филонов, аналитическое искусство, 
беспредметность, русский авангард.

Понятие «космизм» захватило пристальное внимание исследователей на 
рубеже XIX–XX вв., разработки данного явления ведутся по сей день, лишь на-
бирая с каждым годом большею актуальность. А. М. Старостин в статье «Русский 
космизм – феномен отечественной и мировой культуры» приводит следующее 
определение данного понятия: «Под космизмом понимается: «психологический 
и мировоззренческий феномен, который находит проявления в различных сферах 
культуры – религии, философии, искусстве, литературе, обыденном сознании; 
глубинное переживание человека и космоса, в рационализированной форме вы-
ражаемое мировоззренческими идеями и философскими принципами, которые 
соответствуют различным этапам культурной истории человечества» [7, c.12]. 
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Н. В. Чемерисова видит корни идей, связанных с космосом, уже в «мифологиче-
ском сознании, в истоках мировых религий, в философских идеях древневосточ-
ных и античных мыслителей» [7, с. 37]. Существует три основных направления 
космизма, как-то естественнонаучное, религиозно-философское, эстетическое 
художественное.

Что касается русского космизма, сложившегося в конце XIX- начале XX вв., 
то едва ли возможно дать одну единственную дефиницию данному феномену, тем 
не менее Н. В. Чемерисова выделяет такие черты русского космизма, как особое 
предназначение человека, гуманизм, синтез различных форм духовной деятель-
ности человека, вопрос экологии, взаимосвязь с идеями Востока и культуры Запа-
да, личностное чувство, присутствие «аксиологически и эвристически наиболее 
мощных идей» [7, c. 52].

Одним из основоположников русского космизма был Н. Ф. Федоров. Его идеи 
заключали в себе попытки отыскать причины зла, что стало бы основой для его 
преодоления, способы достижения счастья, вечной жизни, перевода вооружения 
в исключительно мирную силу, ведь человеческая жизнь является высшей цен-
ностью. Помимо этого, он выступал сторонником разработок методов влияния 
на природные явления и космические процессы. Проекты Федорова во многом 
находили отклик в философских воззрениях К. Э. Циолковского.

К. Э. Циолковский представлял естественнонаучное направление русского 
космизма. Будучи в первую очередь ученым и инженером-изобретателем он, тем 
не менее, ту часть своих идей, что относилась к космическому освоению, направил 
более в область философского знания. По его представлению все тела Вселен-
ной являются суммой «атомов-духов», человек един со Вселенной, а Вселенная 
в свою очередь «бесконечна в пространстве и времени и включает в себя беско-
нечную иерархию космических структур – от атомов до «эфирных островов» 
разного уровня сложности» [7, c. 70]. Важно и введение в обиход понятия «кос-
мической этики», согласно которой более совершенные формы жизни имеют 
превосходство над менее совершенными.

Идею Циолковского о том, что люди состоят из бессмертных атомов-духов, 
о том, что у человечества существует потребность выйти за рамки времени и про-
странства, и другие подхватил в своем творчестве Павел Николаевич Филонов, 
русский живописец, разрабатывавший проект нового мира на основе криволи-
нейных, органических и геометрических форм. Касания кистью, пером худож-
ником называл «единицами действия», неделимыми частицами, аналогичные 
атомам: «Упорно и точно рисуй каждый атом, – писал художник, – упорно и точно 
вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы он туда въедался, как тепло 
в тело, или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка 
с цветом» [9, c. 19].
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К 1912 году Филонов формулирует идею «аналитического искусства», 
противопоставленную кубизму, и которую до последних дней жизни старался 
развивать и укреплять, как теоритически, так и практически. Его метод резко 
контрастировал на фоне всего уже имеющегося в русском авангарде, общность 
же существовала единственно в поиске «беспредметности». У Филонова она 
заключалась в создании структур микромира, обладающего теми же свойствами, 
что и макромир (космос). Среди позиций, напечатанных ним в статье «Канон 
и закон», характеризующих аналитический метод, есть такие, как:

– существует два русла создания картины, как-то канон (предвзятый путь) 
и закон (органический путь): «Выявляя конструкцию формы или картины, 
я могу поступить сообразно моему представлению об этой конструкции фор-
мы, т. е. предвзято, или подметив и выявив ее закон органического ее развития; 
следовательно, и выявление конструкции формы будет предвзятое – канон или 
органическое – закон» [9, c. 18];

– в процессе создания художественного произведения должны принимать 
участие не только логика и геометризация (кубизм), но и такие свойства интел-
лекта, как интуиция;

– художественное произведение создается от частного к общему, что проти-
воречит методам, применяемым в большинстве академий, где работа создается от 
общего (наброски, эскизы) к частному (конечный результат, целостное произве-
дение). Наиболее отчетливо это просматривается в иллюстрациях филоновцев, 
созданных под пристальным взором их руководителя, к карело-финскому эпосу 
«Калевала».

Другая особенность работы, на которую Филонов делал упор, – это расши-
рение изображаемого объекта, например, природы, путем добавления незримых 
моментов. Ним подвергалась критике фокусировка внимания большинства его 
коллег лишь на двух свойствах: цвете и форме: «Так как я знаю, вижу, интуирую, 
что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый мир видимых или 
невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия, извест-
ных или тайных свойств, имеющих, в свою очередь, иногда бесчисленные пре-
дикаты, – то я отрицаю вероучение современного реализма „двух предикатов“ 
и все его право-левые секты, как ненаучные и мертвые, – начисто» [9, c. 21–22]. 
В продолжение данной теории Филонов разработал положения о «глазе видя-
щем» (отвечающем за передачу формы и цвета) и «глазе знающем» (незримые, 
скрытые процессы). Таким образом, в творчестве художника прослеживается 
взаимосвязь фигуративного и беспредметного начал.

Продолжая мысль об интеллекте, затронутую выше в одной из позиций анали-
тического искусства, стоит отметить, что именно интеллект Филонов считал выс-
шим свойством человека, которое можно было развивать благодаря аналитическому 
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методу. Когда же человек умирает, то интеллект распадается, что касается души 
и Бога, то их существование, став в течение 20-х годов атеистом, Филонов отрицал.

Первое объединение вокруг идей аналитического искусства было организовано 
Филоновым в начале 1914 года, но оно быстро распалось по причине начала войны 
и мобилизации художника. Второе объединение пришлось на постреволюционный 
период и состояло из учеников, пришедших к Филонову во время организованных 
Академией художеств летних курсов, для проведения которых художнику была пре-
доставлена большая мастерская: «…с июня по сентябрь под моим руководством 
работала группа учащихся, вначале доходившая до 70 человек. <…> Из этой группы 
тогда же и образовался коллектив Мастеров анал[итического] иск[усства]» [9, c. 
238]. По окончании курса, осенью, в залах Академии художеств состоялась экспо-
зиция мастерской Филонова. К сожалению, и второй коллектив мастеров аналити-
ческого искусства просуществовал недолго, через 2 года после создания произошел 
раскол, более глубокими причинами которого была боязнь его участников быть 
причисленными к контрреволюционному искусству, коим считался многими «не-
понятный» аналитический метод Филонова. По этой же причине не состоялась 
и большая персональная выставка художника в залах Русского музея в 1929 году. Ее 
открытие произошло лишь спустя почти 60 лет, в 1988. Жена художника Е. А. Сере-
брякова так характеризовала его творчество: «Как никто не может определить, что 
происходит в настоящее время (т. е. сущность и смысл исторического момента), так 
никто не может проникнуть в творения П. Н., потому что они носят в себе величие 
и тайну данного момента. Это дело будущего; его расшифрует история» [9, c. 47].

Всю жизни Филонов мечтал о создании музея аналитического искусства, но 
вместо него была лишь маленькая комната в Доме литераторов, служившая как 
для проживания, так и для работы. Практически все свои произведения художник 
хранил в ней, показывая их интересующимся посетителям: «Ввиду того, что мои 
вещи имеют исключительное решающее значение в Европ[ейском] иск[усстве], 
я берегу их при всех условиях и не продаю. Я хочу подарить их партии и прав[и-
тельству], чтобы сделать из них отдельный музей Анал[итического] Иск[усства], 
и мне дорога и нужна каждая моя работа» [4, c. 103]. Здесь же он работал с мно-
гочисленными учениками на безвозмездной основе. Примером может послужить 
случай с ученицей из Америки, оставившей при отъезде на столе деньги за заня-
тия, который Филонов обнаружил после и сразу же вышел из дома, чтобы добрать-
ся до вокзала раньше и вернуть конверт. Занятия «начинались с «постановки», 
когда мастер практически раскрывал перед учеником главные моменты анали-
тического метода» [9, c. 50], и утверждал, что можно научить рисовать любого 
всего за месяц, во время работы учеников Филонов читал им свою «Идеологию 
аналитического искусства». Стоит отметить, что своих последователей художник 
называл на учениками, а изучающими мастерами.
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Филонов был принципиальным, бескорыстным художником, отличавшийся 
большим трудолюбием, ведь именно в труде он видел гарантию успеха, а такие 
понятия как «талант» и «вдохновение» отрицал. Через школу Филонова прошло 
множество учеников, и те, кто дошел с ним до конца, стали крупными мастерами. 
Сам же руководитель с конца 20-х годов испытывал серьезные финансовые труд-
ности, ярче все его отчаянно-бедственное положение прослеживается в дневни-
ковых записях от 2 августа 1936 года [9, c. 381–386]. После 1932 года Филонов 
подвергся серьезной травле, при которой критика художественных методов сме-
нилась серьезными политическими обвинениями. Ослабленный долгими годами 
полуголодной жизни художник не был физически готов к блокаде, он умер в самом 
ее начале 3 декабря 1941 года.

Аналитический метод Филонова не вписался в современное русское искус-
ство при жизни художника, и был надолго изъят из советской действительно-
сти, однако с конца 1980-х годов вклад художника в мировое изобразительное 
искусство начал оцениваться по достоинству. Не меньший интерес его творчество 
вызывает среди исследователей русского космизма, ведь видение человека, подоб-
но Циолковскому, через бессмертные атомы, беспредметность, заключавшейся 
в создании микроструктур, обладающих теми же свойствами, что и макромир 
(космос), определение человеческого интеллекта как высшей ценности земного 
существования были близки идеям космистов, непонятым своевременно по при-
чине превосходства над более узкой политически-ориентированной действитель-
ностью конца XIX- первой половины XX веков.

Список литературы:
1. Ковтун Евгений Федорович, Барабанова Нина Алексеевна. Павел Филонов. 

Каталог. Ленинград, – Санкт-Петербург: Аврора, 1988.
2. Космизм в русском искусстве. СПб.: Palace Editions, Государственный Рус-

ский музей, 2021.
3. Куракина О. Д. Русский космизм как социокультурный феномен. – М., 

МФТИ 1993.
4. Николетта Мислер, Джон Э. Боулт. Филонов. Аналитическое искусство. – М.: 

Советский художник, 1990.
5. Филонов Павел. Аналитическое искусство. Сделанные картины. СПб.: Ака-

демический Проект, 2020.
6. Русский космизм: Антология философской мысли. – М.: Педагогика-Пресс, 1993.
7. Русский космизм в образно-художественном измерении. Монография. Ро-

стов-на-Дону: СКАГС, 2011.
8. Федоров Η. Φ. Сочинения / Общ. ред.: А. В. Гулыга; Вступ. статья, примеч. 

и сост. С. Г. Семеновой. – М.: Мысль, 1982.

RUSSIAN COSMISM AND THE ANALYTICAL ART OF PAVEL FILONOV 7



9. Филонов П. Дневник. СПб.: Азбука, 2000.
10. Философия русского космизма. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996.

Благодарности
Автор выражает благодарность к. ф. н. Чемерисовой Наталье Васильевне, дирек-

тору Академии архитектуры и искусств ЮФУ (РФ, Ростов-на-Дону), за консуль-
тирование в процессе написания данной статьи и ценные рекомендации.

8 Section 1. Study of art



Fedkina A. S.,
Moscow Polytech University, Moscow, Russia

NEW MEDIA TECHNIQUES IN THE CONTEXT 
OF STUDYING THE COMPOSITIONAL 

SOLUTIONS OF POSTERS
Abstract. The article examines the methods of new media with an example of 

studying the compositional solutions of posters. It analyzes how new technologies 
can further influence the work with the composition of poster forms in the digital 
environment.

Keywords: new media, composition, poster, digital environment, methods, new 
technologies.

Федькина А. С.,
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МЕТОДИКИ НОВЫХ МЕДИА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПЛАКАТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются методы новых медиа на примере из-
учения композиционных решений плакатов. Анализируется, как новые техно-
логии могут повлиять в дальнейшем на работу с композицией плакатных форм 
в цифровой среде.

Ключевые слова: новые медиа, композиция, плакат, цифровая среда, методы, 
новые технологии.

Постановка проблемы. Анализирование новых медиа в контексте инфор-
мационно-коммуникационной среды, изучение основных характеристик и по-
нятий, знакомство с разнообразными возможностями и дальнейшим развитием 
было рассмотрено немалым количеством авторов. В то же время, с каждым годом 
появляются разнообразные инструменты для удержания внимания пользователя 
и облегчения процесса восприятия. Действительно, постепенно автоматизируют-
ся процессы и, в данный момент, на первое место выходят базовые вещи, которые 
основываются на понимании работы с композицией, пространством, ритмом. 
Эти принципы дают нам преимущество донести до целевой аудитории понятным 
и простым способом наше сообщение. Так и объясняется смысл исследования 
данной темы.

Связь работы с важными научными или практическими задачами. Ста-
тья написана в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры 
художественно-технического оформления печатной продукции Московского 
политехнического университета.
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Анализ последних исследований. Темы связанные с контекстом «новые 
медиа» достаточно широко изучаются авторами научных трудов. Основные ха-
рактеристики такого феномена рассматривают А. Чернавский, А. Гранкина [1] 
в контексте актуального состояния медиапространства.

Исследовал новое понятие и определения в своей работе В. Евдокимов, осно-
вываясь на общей теории познания с точки зрения историко-философского ана-
лиза. Ближе к заключению, автор отметил, что «Система новых медиа формирует 
и проявляет свойства во взаимодействии со средой, предлагает ей новые и новые 
возможности пользования информацией» [2, с. 64]. Однако, анализ методик ме-
диа не был рассмотрен в данной статье, который бы отвечал за распространение 
контента более подробно.

В другой научной работе А. Чернавский [3] упомянул о некоторых требовани-
ях к новым формам коммуникации между производителями контента и пользовате-
лем. Например, как «время для интеракции», «интерактивность», «игровой ком-
понент». В дополнении ко всему, автор изучал развитие современной медиасферы.

Исследование О. Стинса, Д. Ван Фухта, «Новые медиа» [4] сыграло важную 
роль для раскрытия этого феномена. В статье рассматривались различия в формах 
медиа, о влиянии на особенности работы с ними, а также обращались к главным 
категориям и их значениям. Весьма подробно изучались коммуникационные ха-
рактеристики, но не визуальные.

Наиболее актуальный материал по развитию новых медиа в современной, 
информационной сфере содержится в научной работе Е. Коломийцевой [5]. Ав-
тор анализировал востребованный и эффективный способ привлечения общего 
внимания – видеоконтент и его разновидности.

Раскрытие темы через востребованность цифровых медиа на примере ис-
пользования инфографики, как ключевой фактор привлечения целевого сегмента 
аудитории показана в статье М. Гашицкого и Т. Тарасовой [6].

Статья М. Шульпиной [7] показывает формирование медиаискусства, в ко-
тором охватывается разнообразный спектр предложенных форматов, только 
в контексте городской среды. По словам исследователя «Современный город 
становится <…> местом, где город «говорит» с человеком с помощью искусства: 
архитектуры, граффити, видео, инсталляций, современных технологий и т. д.»

Во всех вышеперечисленных научных работах авторов не рассматриваются 
все способы изучения новых технологий на примере композиционных решений 
в плакатах. Тема не достаточно изучена, поскольку до сих пор не выявлен весь 
спектр использования медиа в контексте композиции постеров.

Задача статьи – провести анализ визуально-коммуникативных приёмов в ди-
зайне новых медиа в контексте композиционных решений и рассмотреть влияние 
новых технологий на изменении композиции в плакатах в перспективах на будущее.
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Результаты исследования. В настоящий момент, с быстрым развитием циф-
ровых технологий и коммуникаций наблюдается видоизменение медиа. Значи-
мым элементом, безусловно, считается представление надлежащей терминологии. 
Понятие «новые медиа» имеет множество объяснений от различных авторов. 
Так, например, Майкл Раш рассуждает, что «…новые медиа, если мы можем на-
звать так интерактивные формы искусства» [8]. Главный период в принципах 
новых медиа – интерактивность. Практически 30 лет назад, новые тенденции 
определили, как коммуникационные технологические процессы, создавая обмен 
между информацией и целевой аудиторией. В последнее время, мы существуем 
с безграничным, а также стремительным потоком информации, который трудно 
понимать из-за обилия знаний. Новые медиа целиком меняют формы коммуника-
ций и методы общения между людьми. Постепенно, старые носители медиасферы 
тоже терпят изменения, рассмотрим это на примере плаката.

Постер на сегодня – это взаимодействие визуальной формы с цифровой средой. 
Одним из таких ярких примеров методик можно выделить развитие анимации. Ани-
мированный плакат – это анимационный видеоролик, который создают для лучшего 
эффекта в сфере маркетинга. Другими словами, это тот же постер, но на котором дви-
гается какой-либо композиционный элемент. Применяться данная технология может 
активно в рекламе, будь то социальные сети, баннеры, рекламные ролики: тизеры, 
трейлер, титры к фильмам. Во внешней городской среде может проявляться в билбор-
дах. Анимацию используют также в книжных обложках и даже для обложек альбомов 
в цифровой среде. Теперь дизайнер работает с композицией не только вертикального, 
но и горизонтального, квадратного форматов. Новые средства выразительности доба-
вились в традиционную форму плаката, на примере совмещения движения графиче-
ских форм, линий и типографики вместе со звуковым сопровождением. Отобразить 
заложенный смысл в постере поможет правильно подобранное анимированное дви-
жение. Сегодня в мире графического дизайна мультимедиа идет активное применение 
3D-анимации. Далее рассмотрим несколько способов ее применения.

Первый способ, композиция в плакате на первом плане с минимальным ко-
личеством элементов. Достаточно анимировать один предмет в постере, тем са-
мым не отвлекая от главной идеи. Типографика может оставаться статичной, как 
задний план в композиции.

Второй способ представляет собой анимационный постер, который должен 
быстро донести суть и захватить внимание зрителя. В первые секунды создаётся 
понятный для человека образ, крупный по визуальной массе, размещенный в цен-
тре плаката. Композиционное решение в постере сопровождается анимацией 
движения фигур.

Третий способ может сочетать в себе анимацию типографики и графики, либо 
же только текст. Однако, мы можем задать ритм в движении всех слоев в плакате так, 
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чтобы суть и донесение информации была ясна. Если брать анимированную типо-
графику, то композицию заднего плана лучше оставить статичной, а на первый вы-
вести шрифт в виде наложенной на него текстуры воды, камня и т. п. в 3D анимации.

Способов расположения в различных композициях существует множество, 
выше описаны лишь основные, которые помогут в представлении, как комбини-
ровать между собой выразительные средства.

Появление AR в плакатах, а также обложках книг и альбомов, страницах ска-
зок, билбордах, позволило им вдохнуть новую жизнь и показать, что как жанр 
он никогда не умрет и постоянно будет меняться. Дополненная реальность дает 
постерам возможность видоизменить композицию с помощью дополнительных 
эффектов. При работе с расширенной реальностью, следует помнить о том, что 
учитывается окружающее пространство и композиция должна исходить из нашей 
действительности. В AR есть возможность показать модель в масштабе 1:1. Поль-
зователь может сравнить модель с теми предметами, которые его окружают – за 
счет сохранения перспективы, и оценить масштабность наглядно.

Сегодня плакат становится средством в трансляции смысла ключевой идеи, 
как способ трансформации окружающего пространства, совмещая реальность 
окружающего мира вымышленным. В VR (виртуальная реальность), XR (смешан-
ная реальность) также стоит учитывать композицию при работе с типографикой 
в виде навигации или инфографики, приемы здесь будут меняться из-за появления 
объемно-пространственной среды и смены освещения, локаций. Подходы к раз-
работке интерфейса тоже имеют свои особенности с появлением виртуального 
пространства. Здесь придется в дальнейшем разрабатывать новые правила для 
композиции с графикой (например, превращение из цветной в черно-белую или 
контурную) и изучать интерактивные средства для визуализации пространства.

Мы можем уже заметить, как плакат стирает границы в привычном понима-
нии композиционного решения средствами новых медиа.

С переходом в интерактивные медиа, мы наблюдаем за изменением поверх-
ности, на которой плакат демонстрируется. Плакат сейчас все больше похож на 
художественную формулу об образном размышлении о мире. В нем выражаются 
визуальные формы, условно обобщающие значимость нашего периода и помога-
ющие нам глубже погрузиться в понимание процессов происходящего.

Одно из таких изменений, отличающиеся от привычной формы плаката, как 
видеомэппинг – это направление в аудиовизуальном искусстве, проецирующее 
3D-проекцию на материальный объект окружающей среды с учётом его местопо-
ложения в пространстве. Он создается с помощью различных проекций на архи-
тектурные объекты, стены и потолки зданий. В частности, видеопроекция форми-
руется таким образом, чтобы создавалась цельное композиционное решение при 
взаимодействии с той или иной частью здания. Это дает возможность формировать 
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интересные композиции, как образец, иллюзии перемещения объектов. Если мы 
говорим про архитектурный видеомэппинг, то стоит учитывать композиционные 
приемы характерные для зданий. Например, ассиметрию и симметрию. Они счи-
таются самыми элементарными способами и отражают конструирование объем-
но-пространственной композиции. При проекционном дизайне учитывается также 
же ритмическая составляющая здания. Другие композиционные приемы включают 
в себя: масштабность, пропорции и архитектурные формы. В итоге, композиция 
ограничивается данной формой (простой или сложной) здания и внутри нее может 
происходить все, что угодно – то же создание эффекта движения (к примеру, пере-
текание из одного объекта в другой), использование 3D-анимации, соблюдение 
ритма и контраста во время проигрывания сюжета. Таким образом, с помощью 
произведения у зрителя трансформируется восприятие архитектурных форм это-
го здания и дизайнеры создают собственную гиперреальность, т. е. произведения 
искусства, обладающие собственной реальностью, преобразовывая настоящую. 
Это одна из основных характеристик медиаискусства. На примере интерактивных 
инсталляций мы можем проследить более быстрый процесс трансформации пла-
ката. Для этого потребуются знания композиции пространства среды, моушн-ди-
зайна в медиа. Также необходимо знать принцип работы интерфейсов, которые 
реагируют на движение и прикосновения человека, гибкость материала в медиа-
инсталляциях. Дизайнером учитывается форма объекта. Она может быть в виде 
медиаэкрана, либо в архитектуре. От поверхности плаката зависит композиция 
световой графики и звука, если идет генерация графических форм под звуковой 
ряд. Композиционные приемы в инсталляциях, как правило имеют продуманные 
многоплановые сценарные решения. Помимо этого, включают в себя четкое попа-
дание в ритм, если требуется создать динамику движения.

Следующий пример, где мы можем встретить новую форму плаката в science 
art – это анализ взаимодействия научных явлений с технологичными и художе-
ственными ее средствами. К примеру, есть возможность создавая синтез компози-
ции из таких средств, как нейроинтерфейса (это система с целью обмена данных 
между электронным устройством и мозгом), генеративной графики в реальном 
времени (например, может быть, движущаяся композиция состоящая из геоме-
трических фигур, определенных цветов, созданная человеческим состоянием), 
свет, звук. Окружающее пространство может быть закрытым или открытым.

Дизайнеры проектируют и творят будущее на базе освоения новых техноло-
гий. Плакат очень чутко реагирует на пространство, поскольку он предполагает 
диалог и включение зрителя в визуально-коммуникативный процесс. Постеры 
могут встречаться и в генеративном искусстве, (генерация визуальных форм, 
когда опираются только на внешние данные) как на выставках, так и в цифровой 
среде. Происходит взаимодействие за счет нейросетей. Например, происходит 
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генерация картинок/видео/текстов/музыки и видео нейро-сказок (через тек-
сты, музыку и видеоряд). Таким образом, создаются самые разнообразные, не 
повторяющиеся композиции картин, портреты, текстовые описания товаров для 
рекламы, картинка с визуальным стилем определенного художника и т. п. Главная 
идея состоит в том, что всегда получается новый результат, который никогда не 
удастся повторно, но мы также не можем контролировать конечный результат.

При генерировании постеров человек может позволить себе делегировать часть 
процессов компьютерным технологиям и платформам. Генеративные плакаты можно 
охарактеризовать как сотворчество между людьми и искусственным интеллектом.

Следующее направление, которое встречается в интернет пространстве – нет 
арт – визуальное искусство, созданное и транслируемое в интернете. Чаще всего 
это веб-страница, не имеющая функционального значения: история, интерактив-
ная система, визуализация утопических идей, попытка создать новые интерфейс 
и механику наших действий в сети. Нет-арт по сути помогает нам увидеть ре-
альность такой, какой видит ее другой человек. Мы можем понять то, что раньше 
не замечали, смотря на это глазами других людей. Композиция свободная от ус-
ловностей, как личный мир человека. Она может встречаться в виде трехмерного, 
интерактивного стихотворения, гипертекстовой поэмы, испорченного билборда, 
gif-файлов, коллажа в виде картинок и gif. Создание нет-арта может происходить 
посредством гиперссылок и гипертекста. Идея заключалась в том, что разные 
тексты или фрагменты текста могут быть связаны особым переходом: ссылок, 
гиперлинков – это был новый шаг к интерактивности.

Нередко звук играет неотъемлемую роль при сопровождении плаката, соз-
давая индивидуальное настроение у зрителя. Первые эксперименты со звуком 
были у Арсения Авраамова – русского авангардиста. Его произведение «Сим-
фония гудков» 1923 г. осуществлялась как звуковое оформление революцион-
ных празднеств в масштабе целого города. Так, теперь sound art – это одно из 
направлений междисциплинарного искусства, в котором звук является главным 
аудиовизуальным средством. Для создания такого многомерного произведения 
используется метод векторного синтеза – когда по оси X синтезируется одна зву-
ковая волна, а по оси Y – другая, вместе они создают аудиовизуальную картинку. 
Во время проигрывания звуковая волна реагирует на звук и дает визуальное со-
провождение. Композиция динамичная и постоянно происходит изменчивость 
формы в режиме реального времени.

Выводы. Таким образом, границы между сферой деятельности человека, нау-
кой и искусством все больше стираются. Любые композиционные формы плаката 
находят свое применение в разных сферах.

Следовательно, у современного постера нет границ. Дизайнеры сталкивают-
ся с тем, что плакат живет в многомерном пространстве, становясь подвижной, 
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живой формой. На данном этапе, плакат и дальше продолжает свое развитие 
наряду с произведением искусства. Следуя традициям прошлого, многие плака-
ты начала 20-х гг. 20 в. вошли в историю искусства и дизайна, например, афиши 
Тулуз-Лотрека, плакаты русских и немецких конструктивистов. Постер может 
себя включать уже и движение, и звук, и свет, и изменчивость формы. Возможно, 
в будущем плакат будет включать в себя сценарный подход, где движение, графика, 
звук, свет стремятся войти в этот жанр. Одновременно они отсылают к другим 
формам творчества: к кино, театру, медиаперфомансам, музыке, что поможет вне-
сти совершенно новое разнообразие в коммуникацию со зрителем.
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ФАКТОР ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
В ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДИАСПОРЫ: НАШЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

“Любое государство, если хочет обеспечить развитие своей страны, довести 
науку, культуру своей нации до мировых стандартов, оно обязательно, прежде 
всего, должно уделять внимание образованию, стремиться к развитию образова-
ния, создавать все возможности для образования” [4, 121].

Автор этих взглядов, общенациональный лидер, видный государственный 
деятель Гейдар Алиев подчеркнул важность построения науки и образования 
на прочных основах в политике, экономике, общественной и культурной жизни 
Азербайджана. Идеи независимости каждого народа, потенциал его националь-
ного и культурного наследия находят отражение в конкретной модели государства 
и формирование реальных основ их устойчивого развития, как правило, становится 
возможным благодаря феноменальным управленческим качествам великих лично-
стей. Такие личности, запечатлевшие историю, берут на свои плечи такую тяжелую 
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миссию, как создание политико-экономической основы прогрессивной модели раз-
вития и определяют будущую стратегию выживания народов, к которым они при-
надлежат. В свете этих реалий, можно с уверенностью сказать, что каждый народ 
нуждался в личностях, наделенных грамотностью, уровнем и образованием, чтобы 
проводить гибкую и эффективную политику, отвечающую глобальным вызовам, 
возрождать горькую судьбу народа и долгие годы бороться за свободное существо-
вание. Во все времена образование всегда играло решающую роль в развитии обще-
ства. На протяжении всей истории человечество рассматривало образование как 
свою духовную эволюционную силу. Как указано в “Программе реформ” Азербайд-
жанской Республики в области образования, “Формирование науки и культуры, 
интеллектуального потенциала народа, являющиеся важными факторами прогресса 
общества, обеспечиваются его системой образования” [2, 26]. Другими словами, 
образование, ориентируясь на будущее общества, играет решающую роль в его 
становлении. В развитых странах мира, в том числе и в Азербайджане, достижение 
больших успехов в экономической, политической и культурной сферах связано, 
в первую очередь, с развитием образования. Если в стране царят мракобесие и не-
вежество, отсутствует интерес к науке, то о культурном прогрессе не может быть 
и речи. Давайте рассмотрим наше историческое прошлое, которое веками жило 
и передавало нам столпы нашего современного образования.

Еще в XV–XVII веках научные знания в Азербайджане не были низкими по 
своему уровню. Интерес к науке был большой. Результатом этой реальности стало 
преподавание в медресе наряду с религиозным образованием светских знаний, 
наук. Побывав во дворце Аггоюнлу, Катерино Дзено отметил, что правитель 
Азербайджана Узун Гасан был не только талантливым полководцем и диплома-
том, но и человеком, уделяющим особое внимание науке и культуре. Исходя из 
информации этого венецианского дипломата, можно отметить, что «в библиоте-
ке Узун Гасана работало около 60 человек» [7, 160]. Сам правитель также очень 
любил читать [5, 29].

Об интересе азербайджанского народа к науке мы читали из разных источ-
ников. Это отмечали путешественники, побывавшие в Азербайджане. В книге 
З. Гасаналиева «Государство Сефевидов (первая половина XVII века)» подчер-
кивается, что побывавший в Азербайджане известный турецкий путешественник 
Эвлия Челеби сообщает о существовании в Тебризе 600 дворовых школ [5, 111]. 
Еще один немецкий путешественник Адам Олеарий отмечал, что основные науч-
ные центры страны сосредоточены в городах Ардебиль, Тебриз, Шамаха. По его 
словам, основными областями науки в Азербайджане были алгебра, геометрия, 
ораторство, поэзия, физика, астрономия, астрология, право и медицина [9, 327].

Одна из глав произведения Адама Олеария посвящена вопросам развития 
астрономической науки в Азербайджане. Будучи астрономом, Адам Олеарий 
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с интересом относился к взглядам азербайджанских астрономов. Под его руко-
водством в 1654–1664 годах был изготовлен знаменитый Готторпский глобус. На 
глобусе изображен Земной шар, а на внутренней стороне – звездное небо. Десять 
человек могли сидеть за столом внутри этого гигантского глобуса диаметром 11 фу-
тов и наблюдать, как небесные тела движутся в соответствии с системой Коперни-
ка. Впоследствии этот глобус был подарен внуком Фридриха III Христианом Авгу-
стом российскому императору Петру Великому. В 1714 г. знаменитый Готторпский 
глобус был привезен в Санкт-Петербург [8, 147]. Немецкий путешественник так 
описал одну из своих научных бесед с азербайджанскими учеными и учителями:

– «Я вместе с некоторыми нашими коллегами вошел во двор очень красиво 
построенного здания, похожего на философский колледж, расположенного рядом 
с рынком. В этом здании было много входов и комнат. Увидев, как взрослые и дети 
ходят и сидят с книгой в руках в нескольких местах, мы спросили, что это за место. 
В ответ мы узнали, что это медресе. То есть это то же самое, что гимназия или 
академия, которых в отдельных местах Сефевидского государства несколько [7, 
32]. Напомним, что известный немецкий путешественник Адам Олеарий посетил 
Азербайджан в 1637 году. Однако следует отметить, что в течение XV–XVII веков 
в развитии науки в Азербайджане ощущалась переменчивость.

В первой половине XIX века начальное образование азербайджанского насе-
ления было сосредоточено только в религиозных школах и охватывало большие 
города и крупные села. В народе эти школы получили название «Моллахана» 
[13, 36]. В условиях неграмотности относительно грамотные люди становились 
муллами. Ссылаясь на книгу Н. Тахирзаде, отметим, что в 1849 году в 8 губерниях 
Азербайджана – в Бакинской, Гянджинской, Губинской, Лянкяранской, Нахчы-
ванской, Шекинской, Шамахинской, Шушинской и Джар-Балаканском округе на-
считывалось 920 мечетей и 6537 мулл, из которых 2032 имели должности [13, 36].

Школы для девочек считались редкостью. В 30-х годах XIX века 25 девочек 
учились в двух школах в Гала в Баку [12, 47].

В начале 30-х годов XIX столетия была создана новая система начального образо-
вания, введенная царской властью [13, 80]. Созданные новые школы были бесплат-
ными, где отсутствовало также наказание. Эти школы давали начальное образование. 
В конце XIX – начале XX вв. такие личности, как М. Ф. Ахундзаде и М. Ш. Вазех пре-
подавали в русских школах. И хотя эта система обучения была направлена на поли-
тику русификации царизма, она не могла не отразиться на развитии просвещения 
в Азербайджане. В таких школах получили образование большинство просвещенных 
деятелей искусства: Г.б.Зардаби, Н.б.Везиров, А. Ахвердиев, У.б.Гаджибейли, Дж. Ма-
медгулузаде, Н. Нариманов, Р.б.Эфендизаде, Г.б.Махмудбеков, Ганизаде и др.

Мусульманская школа в Баку просуществовала до 1860 года. В 1859 году 
там обучалось 75 азербайджанцев. В 60–70-е годы в системе общего образова-
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ния доминировали русские учебные заведения. Создание средних школ в Азер-
байджане проложило путь к высшей школе. В 30-е годы XIX века был поднят 
вопрос о подготовке молодежи Закавказья в профильных школах России. С этой 
целью в 1833 г. утверждаются кандидаты, впервые направленые в Петербург-
ский Практический Технологический институт. Принятые в студенты в 1833 г.: 
Ю. И. Монгоев, М. Баграмов, в 1834 г. – Абдулхамид Мирза из Шеки и Гасанхан 
Мухаммадали хан оглу из Карабаха, в следующем – 1835 году Ив. Елизбаров из 
Тифлиса. Несмотря на приложенные попытки и усилия, первый состав не смог 
окончить высшее учебное заведение. Назарову было суждено окончить инсти-
тут в 1843 году, а П. Сорачеву в 1844 году [9, 190]. Поскольку крупные высшие 
технические институты были сосредоточены в Санкт-Петербурге, большинство 
азербайджанских студентов технических специальностей обучались там. В каче-
стве примера можно указать технологический, политехнический, электротехни-
ческий институты, институт горных дорог, национальный инженерный институт. 
Небольшая часть студентов продолжила обучение в технических вузах Киева, 
Москвы, Харькова и Риги. Начиная с конца XIX века состоятельные абитуриен-
ты начали учиться за границей – в Германии, Бельгии и во Франции. Как пишет 
Нармин Тахирзаде в книге “Из истории азербайджанской интеллигенции” Мирза 
Ибрагим Абдуллабеков, Рашид бек Ахундов, Рагим бек Ахундов, Фаррух бек Ве-
зиров, Самед ага Вакилов, Юсиф хан Мухаммедбеков, Исхаг бек Мехмандаров, 
Теймур бек Меликасланов, Бахыш бек Рустамбеков, Фатулла бек Рустамбеков, 
Рустам бек Султанов, Фатали бек Султанов, Гусейн хан Талышханов, Агалар бек 
Ханларов, Мовсум бек Ханларов, Шахгулу Мирза, Рагим Эфендиев и др. азер-
байджанцы получили высшее техническое образование [12, 124].

С начала ХХ века по 1910 год среди получивших диплом инженера можем 
указать: Ибрагима Алиева, Мешади Азизбекова, Ага Ашурова, Зивар бека Ах-
медбекова, Ага Ахундова, Гаджибаба Ахундова, Лютфали бека Бехбудова, Джа-
вид бека Везирова, Таги Гаджиева, Мухаммедгасана Гаджинского, Ибрагим бека 
Гейдарова, Бехбуд хана Джаваншира, Агалар бека Махмудбекова, Алиаскер бека 
Махмудбекова, Худадад бека Меликасланова, Мидхат бека Меликова, Мирзала-
тифа Мирзоева, Ага бека Мустафабекова, Баба бека Мустафабекова, Асад бека 
Рустамбекова, Шахлар бека Рустамбекова, Таги бека Сафаралиева, Абдулгадира 
Эфендиева. Среди упомянутых инженеров Агалар бек Махмудбеков, Джавад бек 
Везиров, Бехбуд хан Джаваншир, Мидхат бек Меликов, Бала бек Мустафабеков 
получили образование в Германии, Ага Ахундов – в Бельгии [13, 195]. Часть обу-
чавшихся студентов не вернулась на родину, а работала на предприятиях в других 
городах, где училась. Инженеры Ф.бек Султанов, Исхаг бек Мехмандаров, Исмаил 
бек Ламберанский, обучавшиеся до 1920 года остались в Петрограде. Фариз бек 
Векилов, Ибрагим бек Гейдаров, Акбер ага Шейхулисламов были вынуждены 
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эмигрировать во Францию, Алиаскер бек Махмудбеков – в Турцию, Юсиф хан 
Мухаммедбеков, Теймур бек Меликасланов, Теймур бек Мехмандаров – в Иран. 
С гордостью можно сказать, что Ф. Султанов с 1870 года служил в системе Ми-
нистерства автомобильных дорог России, руководил строительством железно-
дорожных линий Батум-Баку и Баку-Владикавказ. В 1851 году Рагим Ахундов 
руководил различными отделениями ряда дистанций ГЖД. Одно из крупнейших 
благотворительных обществ, созданное азербайджанцами, получившими образо-
вание за рубежом – Нашри-Маариф начало свою деятельность в 1906 году.

В конце XIX–начале XX вв. в Азербайджане наряду с развитием образова-
ния, культуры, науки начало формироваться новое поколение, в рядах которого 
были такие личности как Г. Зардаби, Ф. Кочерли, Н. Нариманов, Дж. Мамедгу-
лизаде, У. Гаджибеков. М. А. Расулзаде и другие представители демократической 
интеллигенции, сыгравшие большую роль в просвещении нации, повышении ее 
культурного уровня.

Крупнейшими учебными заведениями конца XIX – начала XX столетия счита-
лись университеты Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Новороссии (Одессы), Харь-
кова, Казани. На примере азербайджанских студентов, приехавших учиться в Укра-
ину в начале ХХ века, здесь начала расти численность и общественная активность 
наших соотечественников. Вице-адмирал Ибрагим бек Асланбеков (1822–1900) 
был одним из самых известных военнослужащих, чье имя и слава вошли в историю 
российской военной истории. В тринадцать лет он получил образование в Санкт-Пе-
тербургском мореходном училище. Окончив его в 1837 году, И. Асланбеков путеше-
ствовал по океанам мира в составе военно-морского флота Российской Империи, 
а в 1842 году окончил офицерский класс морского училища [6, 83].

Поэт Мустафа ага Шихлинский, известный в народе под псевдонимом 
«Ариф», с 1826 года после окончания учебы до конца жизни около 10 лет жил 
в Харькове.

После революционных событий 1905–1907 годов молодые азербайджанские 
юноши и девушки стали активно поступать в институт Святого Владимира, Ки-
евский политехнический институт, Киевский коммерческий институт и на Киев-
ские Высшие женские курсы, предназначенные для женщин.

Видный государственный деятель Азербайджана Нариман Нариманов также 
получил высшее образование в Украине. В 1902 году Нариман Нариманов окон-
чил Бакинскую мужскую гимназию, получил аттестат зрелости и в июле того 
же года поступил на медицинский факультет Новороссийского университета 
в Одессе [11, 68]. Во время учебы в университете он создал театральную труппу, 
состоящую из студентов, и выступал со своими произведениями в любительских 
театральных постановках. Во время отпуска он ездил с труппой в Бахчисарай, 
Симферополь и другие города Крыма, где давал театральные представления и про-
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водил встречи. Во время таких встреч он также встретился с великим тюркским 
общественно-политическим деятелем, просветителем Исмаил беком Гаспралы.

Хотя Н. Нариманов после окончания университета вернулся в Баку 
в 1908 году, опыт студенческих лет в Одессе всегда находил отражение в его об-
щественно-политической жизни.

Садыг бек Агабейзаде, а также первый азербайджанский ректор Бакинского 
государственного университета – Таги Шахбази Симург являются известными 
людьми, получившими высшее образование в Украине.

Наши юристы и врачи входили в список азербайджанских интеллектуалов, 
которые учились за границей, точнее сказать, в крупных городах России, а так-
же в Европе. В конце XIX столетия выпускники Новороссийского универси-
тета Джумшуд Султанов (1874), Алиаскер Гадимбеков (1887), Алимардан бек 
Топчубашев (1888), ставший председателем парламента первой независимой 
Азербайджанской Республики, окончили юридический факультет Петербург-
ского университета [1.126]. Исмаил хан Зиядханов – член правительства Азер-
байджанской Республики, в 1893 году также окончил юридический факультет 
Московского университета. В целом, опираясь на источники, можно сказать, 
что с конца XIX столетия до начала XX века число наших соотечественников, на-
правляющихся за образованием в Россию, постепенно увеличивалось. Имамверди 
Адыгезалова, Асад бека Агабабабекова, Асадулла Ахундова, Рашид бека Ахундза-
де, Абдулгасыма Джафарова, Мухаммедюсифа Джафарова, Сабир бека Алибекова, 
Мустафа бека Аминова, Гашим бека Амирджанова, Азад бека Амирова, Ислам 
бека Гаджибейлинского, Юсиф агу Гаджигасимова, Садыг бека Гаджинского, 
Рустам бека Хойского можно отнести к тем, кто получил высшее юридическое 
образование с 1900 по 1918 год. Хотя большинство азербайджанцев поступили 
в высшие учебные заведения, по каким-то причинам они не смогли завершить 
свое образование. К 1918 г. число юристов, получивших полное образование, 
достигло пятидесяти [13, 230].

XX век является важной вехой в судьбе азербайджанского народа. Несмотря 
на то, что в этот отрезок времени наш народ столкнулся со многими трагедиями 
и лишениями, он пережил период большого прогресса, достиг успехов во всех 
сферах жизни. Его государственность, экономика, культура, наука и образование 
достигли больших высот. Беспрецедентная заслуга общенационального лидера 
Гейдара Алиева в успехах, достигнутых на этом поприще, является неоспори-
мой реальностью. В годы независимости Г. Алиев поставил задачу интегриро-
вать азербайджанское образование в мировую систему образования. Статья 42 
Конституции независимой Азербайджанской Республики, разработанная под 
его руководством и принятая в 1995 году, гарантирует право каждого граждани-
на на бесплатное обязательное общее образование [10, 7]. Именно в 1993 году, 

THE FACTOR OF EDUCATION ABROAD IN THE HISTORY OF FORMATION OF THE AZERBAIJANI DIASPORA... 21



после исторического возвращения общенациональный лидер начал проводить 
реформы в сфере образования. Еще в советское время азербайджанская моло-
дежь, отличавшаяся своим интеллектом, стремилась учиться в самых престижных 
университетах Советского Союза и добилась этого. Так, начиная с 1970 года, та-
лантливая азербайджанская молодежь для продолжения образования направля-
лась в высшие учебные заведения, расположенные в различных регионах бывшего 
СССР. В 1970 году количество молодых людей, отправленных на учебу за грани-
цу, составляло 70, в конце 1970-х годов – 900, а в начале 80-х годов – 1000–1400 
в год [10, 3]. В тот период более 15000 молодых людей, получив образование по 
различным специальностям в престижных вузах Советского Союза, вернулись 
на родину и внесли свой вклад в укрепление экономического, культурного и на-
учного потенциала нашей страны.

Международные связи в сфере образования в Азербайджане построены в со-
ответствии с национальными интересами и благами нашей страны. В соответствии 
с международными соглашениями основными задачами международного сотруд-
ничества являются: осуществление совместных мероприятий, связанных с образо-
ванием, сотрудничество с международными организациями в процессе реализации 
международных программ и проектов в области образования, прямые связи между 
образовательными учреждениями. Одним из важных направлений международных 
отношений современности является привлечение иностранных студентов в уни-
верситеты. Помимо того, что иностранные студенты являются дополнительным 
источником финансирования, они помогают создавать в университетах интеллек-
туальную среду, отличающуюся культурным разнообразием. Это основа развития, 
творческой и инновационной деятельности во всем мире. В этом процессе фор-
мируются связи между странами, в том числе образовательные. Сами по себе эти 
процессы оказывают огромное влияние на создание и развитие научных диаспор.

Сегодня у нас тысячи студентов, обучающихся за рубежом. Своим образовани-
ем и навыками они представляют свой родной Азербайджан в зарубежных странах.

Указ Президента «О Государственной программе обучения азербайджанской 
молодежи за рубежом» создал единую систему международной интеграции наших 
студентов. В современную эпоху наша страна, активная участница процессов глоба-
лизации, постоянно нуждается в новых специалистах для того, чтобы стать состав-
ной частью мировой экономической системы. После интеграции Азербайджана 
в мировое сообщество эта потребность значительно возросла. Процесс обучения 
молодежи за рубежом по специальностям, необходимым для нашей страны, сегодня 
стал одним из важнейших факторов нашего общества. По этой причине наша страна 
стала укреплять образовательные связи с зарубежными странами.

Страны с наибольшим количеством студентов, обучающихся за рубежом это 
Великобритания, Турция и Канада. Наиболее распространенными специально-
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стями являются экономика, ИКТ и инженерия. Университеты с наибольшим ко-
личеством студентов – Манчестерский университет (Великобритания), Институт 
высшего образования Глион (Швейцария), Университет Торонто (Канада).

Правильное взаимодействие нашей молодежи, обучающейся за рубежом 
с этническими азербайджанцами, проживающими в странах, где они получают 
образование, и представителями проживающей там диаспоры привело к более 
эффективным результатам азербайджанской диаспоры и лоббирования. Имен-
но установление связей в этой сфере, их регулирование правильной стратегией 
и концептуальным подходом является одним из основных направлений деятель-
ности азербайджанской диаспоры. Взаимопонимание и развитие положительно 
влияют на формирование диаспоры. А мы шаг за шагом следим за всеми этими 
показателями в ходе успешной политики нашего народа. Наша деятельность – 
основа наших принципов на будущее.
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DEVELOPMENT DIRECTIONS OF TREATMENT AND 
HEALTH TOURISM IN THE OCCUPIED AREAS

Abstract. A lot of work has been done in our country on the development of 
health tourism in the city of Naftalan, Absheron Peninsula, and there are sanatori-
um-resort facilities that meet world standards. We believe that the construction and 
commissioning of medical sanatoriums in Karabakh, rich in the world-famous Kal-
bajarIstisuyu and other healing waters, would create a basis for the flow of tourists to 
the liberated territories.

It should be noted that the liberated territories are of great importance to the 
population. In this regard, their interest may lead to the development of domestic 
tourism. It is also about the fact that, currently, the limited opportunities in the field 
of domestic tourism do not create conditions for competition in terms of price and 
quality. This leads to a lower level of service at a higher price, which hinders the de-
velopment of domestic tourism. As a result, people choose foreign countries. It can 
be considered that with the construction of large and modern tourism infrastructure 
in the liberated territories, the opportunities for domestic tourism can be expanded, 
thus creating conditions for competition.

Keywords: liberated territories, healing waters, balneological resources, tourism 
potential, thermal water sources, medical tourism.

A number of factors have a negative impact on the development of tourism around 
the world. The occupation of the Karabakh region, which has great tourism potential, 
was one of the main factors affecting the development of tourism. Foreign countries 
were reluctant to invest in the tourism sector in Azerbaijan due to the conflict zone. 
However, thanks to the 44-day counterattack on September 27, 2020, the liberation 
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of Karabakh, which has rich tourism resources, has created ample opportunities for 
foreign tourism companies to invest in our country [4, p. 3–4].

Kalbajar and Lachin districts were known as tourist areas during the USSR, and 
50,000 tourists a year came to Kalbajar from the allied republics alone. The territory 
of this region is located at an altitude of 2,000 meters above sea level, in the valley of 
the Tartar River, in the Lesser Caucasus Mountains, has a rich flora and fauna, ther-
mal waters of medical importance (Istisu), historical monuments. For example, the 
monastery complex popularly called “Khotavang” or “Khudavang”, i. e., “Temple of 
God” is located inKalbajar. This object became the religious center of the Albanian 
principality of Khachin, which was established in the mountainous part of Karabakh 
after the collapse of Caucasian Albania (in the IX century). In other words, the region 
has always been of interest to tourists due to its natural resources and history. The La-
chin region also has great tourism potential. It is rich in ancient Bronze Age mounds 
and is attractive to tourists.

In a video conference on the results of last year’s socio-economic development, 
the President noted that the effective use of the rich tourism potential of the Karabakh 
region and the transformation of Azerbaijan into a major tourism zone is a priority 
and there is a need to take urgent measures in this direction.

On the instructions of the President, a strategy for the development of tourism in 
the liberated territories has been developed. According to the document, the develop-
ment of tourism products should be carried out in parallel with the construction of 
tourism infrastructure in these areas, to ensure the safety of tourists. Along with the 
return of the population, and the restoration of housing and infrastructure, it is impor-
tant to create tourism products there. Investments in this direction have already begun.

The availability of healing waters in the liberated areas indicates that the region has 
great potential for medical tourism. It is no coincidence that in the past, sanatoriums in 
these areas were the treatment centers for people suffering from various diseases. Al-
though our cultural and historical monuments have been destroyed in the area, it will 
be possible to organize tours to those destinations after their restoration. Khudafar’s 
bridge, Azykh cave may become a tourist routes in the future. There are great prospects 
for future cooperation with Turkey and Iran in this area. It is possible to build the 
Kars-Igdir-Nakhchivan route and the railway line through Iran. The construction of 
the railway here will also reduce the cost of the tour package compared to the plane.

If we look at the prospects of inbound tourism in the Karabakh region, we can see 
that even in Soviet times, people were constantly paying visit to the Karabakh region. 
Azykh cave is a monument of unique importance for mankind. In addition, we have 
many monuments in the Karabakh region that will be included in the UNESCO World 
Heritage List. Although the restoration work will take some time, the use of Karabakh’s 
tourism potential will bring great economic benefits to Azerbaijan.
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The liberated areas are suitable for both summer and winter tourism. One of the 
main issues facing us in the future is the creation of winter tourism. In order to develop 
the potential of winter tourism in the liberated areas, it is necessary first to conduct 
researchand identify suitable places for skiing and places where people can relax. We 
believe that the most suitable place for winter tourism is Kalbajar region. The presence 
of natural heritage samples is favorable for the creation of winter tourism here [9].

While talking about the importance of the liberated territories of Azerbaijan, the 
contribution of the region to the country’s economy also plays an important role. This 
allows us to determine future activities in relation to the economic potential of these 
areas. Although the tourism sector is currently inactive in countries around the world, 
including Azerbaijan, the promotion of local tourism potential continues. The tourism 
potential of Azerbaijan already includes the liberated territories, in which measures 
have already been taken to create tourism infrastructure.

Currently, the State Tourism Agency is developing a strategy and policy for tour-
ism development of the liberated territories. The development of tourism products 
will be carried out in parallel with the construction of tourism infrastructure in these 
areas. For this, several components must be provided. Of course, ensuring the safety 
of tourists is one of the key components. Along with the return of the population, and 
the restoration of housing and infrastructure, it is necessary to create tourism products 
there. Another important issue is to attract both domestic and foreign investment to 
the region. Therefore, first of all, it is planned to create transport and civil infrastructure 
and create favorable conditions for investment. On the basis of the project document, 
in the liberated part of the Aghdam region, and on the basis of relevant cooperation 
with the Special Representation of the President of the Republic of Azerbaijan, the 
relevant infrastructure works required for the organization of the “Our Way to Agdam” 
tourist route was carried out. The State Tourism Agency has developed an initial ar-
chitectural and tourism development concept for the Shahbulag Fortress.

We believe that several tourism clusters can be created in the liberated territories:
– in the direction of Fuzuli-Khojavend-Shusha-Lachin;
– parallel to it Fuzuli-Jabrayil-Zangilan;
– Zangilan-Gubadli;
– Kalbajar-Lachin;
– Barda-Agdam.
The potential of the city of Shusha, identified by the President as a cultural center, 

is of special importance to the tourism potential of individual regions. Several inter-
national events have already been held in Shusha. In the future, the organization of 
cultural events, and festival tourism products can be presented here. It is necessary 
to demonstrate winter tourism and health tourism in Lachin-Kalbajar, culture and 
nature in Gubadli-Zangilan, and culture and nature in Fizuli-Aghdam-Jabrail. It is 
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known that along with the economic side of tourism, it also affects the promotion of 
countries in the world arena.

Karabakh and East Zangazur region have significant tourism potential for the cre-
ation of tourism and recreation zones. Shusha is highly valued for its location around 
the rich nature, proximity to historical and cultural tourism facilities, the possibility 
of tourism activities, and the proximity to the main highway [5, p. 86].

The Istisu region in Kalbajar has great potential for the Karabakh tourism and 
recreation zone. Long-term use of the Istisu spring for health and resort purposes 
creates the basis for the development of the area. In this regard, there are high 
opportunities for recreation in natural areas such as Istisu, Vang, Zulfugarli in 
Kalbajar. The territories of tourism and recreation zones planned to be established 
in Kalbajar, Zangilan, Khojavend, Gubadli and Lachin regions have been deter-
mined by the State Tourism Agency. Along with tourism and recreation zones, 
the Kharibulbul and Karabakh hotels in Shusha have been renovated to the latest 
standards.

In addition, Karabakh’s tourism potential was presented at the ATM 2021 (Ara-
bian Travel Market 2021) in Dubai and OTDYKH Leisure in Moscow: in accordance 
with the Action Plan for the Development of Tourism in the Occupied Territories 
adopted by the State Tourism Agency. strategic development, development and pro-
motion of tourism, creation of tourism and recreation zones, design of health and 
winter tourism resources, and implementation of other measures.

The region also has a favorable geographical location for the reception of tourists. 
Tourists can come here from Iran via Khudafar Bridge and from Turkey via Nakhchi-
van. The Fizuli International Airport, which was opened on October 26, 2021, and 
the Zangilan and Lachin airports under construction are of special importance for the 
effective use of Azerbaijan’s tourism potential. Called the air gate of Karabakh, the port 
was built in accordance with world standards [10].

The region also has ample opportunities for the development of health tourism. 
Experts believe that the region’s tourism revenues may exceed the country’s tourism 
revenues to date, reaching $1.5 billion.

In general, promoting the creation of large tourism facilities in Kalbajar and La-
chin, as well as the development of rural tourism, the development of rural tourism for 
the population who will settle there in the future can serve the formation and growth 
of their incomes. Local and foreign businessmen should also be encouraged to build 
large tourism facilities. Tax breaks for businessmen to ensure the flow of investment 
would revive tourism in the region. Friendly and brotherly Turkish entrepreneurs have 
already expressed interest in the Karabakh region.

In recent years, our country has become an integral part of international tourism, 
a global tourism fair, hosting important events such as European competitions. After 
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the European Games, the economic, political, social, and cultural levels of the capital 
and the country’s regions increased [2, p. 53].
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MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDRE
Abstract. The article presents the materials of the theoretical analysis of psycho-

logical research on the moral education of preschool children. Arguments are given 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье представлены материалы теоретического анализа пси-
хологических исследований вопроса нравственного воспитания детей дошколь-
ного возраста. Приводятся аргументы значимости воспитательного воздействия 
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на нравственное развитие личности дошкольника. Определены условия, базовые 
положения и составные компоненты нравственного становления личности до-
школьника. Последними являются представления о нравственных нормах, ком-
плекс нравственных чувств и формы нравственного поведения.

Ключевые слова: нравственное воспитание, личность, дошкольник, нрав-
ственное становление, нравственное развитие, нравственные чувства, нравствен-
ные представления, нравственное поведение.

Дошкольный возраст определяется как период закладывания основ личност-
ного развития и накопления начального нравственного опыта, необходимого 
для вхождения в социальную среду. Именно нравственное воспитание является 
приоритетной задачей практически всех программ дошкольного образования, 
создание новой системы ценностей, способствующей становлению нравствен-
ной культуры ребенка, формированию гуманистически направленной личности.

Это обусловливает необходимость обеспечения нравственного развития, 
осуществляемого в ходе личностного становления в период дошкольного детства. 
Среда может рассматриваться как источник воздействия на личность, который 
непосредственно определяет ее поведение. При этом основой и движущей силой 
развития личности выступают групповая деятельность и общение в ней, факторы 
нравственного воспитания, благодаря которым происходит движение личности 
в мире людей, приобщение ее к моральным нормам, ценностям и нравственной 
культуре. Ребенок приобретает нравственный опыт, усваивая нравственные 
ценности общества, в которой проживает, получая в воспитательном микросо-
циуме положительные нравственные образцы. Нравственное развитие, являясь 
фундаментом личности, определяется уровнем усвоения императивов морали 
и показателями деятельностной сферы. Специфичность этого напрямую связана 
с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, относительно 
формирования у них представлений о нормах общественной морали, принципах 
регулирования нравственного поведения и т. д.

Исходя из сказанного, важным является «признание самоценности дошколь-
ного детства, его особой роли в развитии личности; … создание благоприятных 
условий для формирования личностной зрелости ребенка, его базовых качеств; 
… предоставление приоритета социально-нравственному развитию лично-
сти…» [1, с. 16–22].

Ребенку дошкольного возраста необходимо обеспечить возможности для ре-
ализации его личностных проявлений, привить умение регулировать собственное 
поведение, направив его в сторону морально целесообразного. Именно таким об-
разом будет происходить становление личности, важной составляющей которой 
является нравственная. Период дошкольного детства является начальным этапом 
становления личности, когда закладываются основы характера, формируется от-
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ношение к окружающему миру, к людям, к самому себе, усваиваются нравствен-
ные нормы поведения, и, следовательно, осуществляется процесс нравственного 
воспитания. С другой стороны, нравственная воспитанность определяет уровень 
развития личности ребенка, является первоочередной для периода дошкольного 
возраста. Ребенок стремится утвердиться в своих моральных качествах, которые 
формируются на основе развития морально целесообразных форм поведения, начи-
нает осознавать нравственные нормы, которые представлены в виде правил, исполь-
зуя их в своей деятельности, проявляя уверенность в собственных возможностях.

Для изучения проблем нравственного становления личности в дошкольном 
возрасте фундаментальное значение имеют работы психологов Л. И. Божович 
[2], Л. С. Выготского [3], Д. Б. Эльконина [4] и др. В их трудах раскрыты основ-
ные стадии процесса формирования личности ребенка, описаны диалектика, 
движущие силы и механизмы последовательной смены ведущих мотивов его де-
ятельности. Определено, что в детстве формируются основные мотивационные, 
инструментальные и нравственные черты личности. В работах Л. С. Выготского 
разработана культурно-историческая теория личности, сущность которой в том, 
что ситуация развития ребенка сама по себе является социальной и культурной 
ситуацией: все его контакты опосредуются отношениями с другими людьми, 
в первую очередь со взрослыми [3]. Соответственно, отношения между ребен-
ком и взрослыми являются основой нравственного воспитания.

Поэтому цель процесса нравственного воспитания – формирование нрав-
ственной личности, что достигается на основе учета таких базовых положений:

• движущей силой развития личности является становление ее самосозна-
ния как механизма регуляции поведения;

• психологические закономерности, механизмы и условия становления 
личностной позиции как элементарной формы самоопределения до-
школьника выступают ориентиром для осуществления воспитательных 
воздействий.

Итак, под формированием личности следует понимать процесс развития лич-
ности, изменение психологической динамической функциональной структуры 
личности и ее содержания под воздействием внешних факторов, то есть влияни-
ем нравственного воспитания. Согласно Л. С. Выготскому, «воспитание можно 
определить, как планомерное, целесообразное, умышленное влияние и вмеша-
тельство в процесс естественного роста организма» [3, с. 91–92].

Учитывая это, ведущей целью является обеспечение систематического и по-
следовательного педагогического влияния на развитие личности дошкольника, по-
скольку формирование личности в этом возрасте осуществляется в процессе направ-
ленного воспитания, усвоения им моральных норм и правил поведения. Поэтому 
нравственное становление личности предусматривает, прежде всего, ее воспитание – 
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обогащение нравственного сознания и поведения, приобщение к миру выработан-
ных человечеством ценностей. По убеждениям Коваль А.Н, личность – это сложная 
система, в которой дифференцируются и интегрируются психические свойства, раз-
вивающиеся в индивиде под влиянием социальных факторов в условиях осуществле-
ния им деятельности и общения с другими людьми. Он подчеркивал, что структура 
личности как система имеет такую четырехкомпонентную измеримость: мотиваци-
онную, эмоциональную, познавательную, и деятельностную [5, с. 747], что включа-
ет и нравственную составную. Характеризируя психологические закономерности 
личности в дошкольном возрасте, Л. И. Божович отмечает: «Ребенок рождается не 
злым и не добрым, не аморальным. То, какие нравственные качества у него будут 
развиваться, зависит, прежде всего, от отношения к нему людей, которые его окру-
жают, от того, как они его воспитывают» [2, с. 81]. Исследования Мельниковой Н. В. 
базируются на положении, что «личностное становление дошкольника является 
целостным по содержанию и характеру, перспективно направленным процессом 
сменяемости в ходе его развития социальной и индивидуальной зрелости Оно фик-
сирует непрерывный переход качества бытия дошкольника как личности с низкого 
на более высокий уровень» [9]. Это доказывает, что исследователи единодушны в ар-
гументах, сущность которых состоит в следующем: в период дошкольного детства 
ребенок становится субъектом собственной жизнедеятельности, начинает осозна-
вать нравственные ценности, подчиняться собственным желаниям и стремлениям, 
учитывая требования других; у него формируются умения оценивать свои поступки 
и поступки других людей, возникает соподчинение мотивов произвольного поведе-
ния (по В. К. Котырло, Ю. А. Приходько [6], способность к сопереживанию, сочув-
ствию, что приводит к усвоения нравственных эталонов поведения и в целом – нрав-
ственного становления личности. В современной научной литературе представлено 
ряд разработок по формированию у дошкольников нравственных качеств, динамике 
развития нравственной сферы личности в дошкольном возрасте, как интегрального 
единства и взаимодействия нравственного сознания, поведения, отношений, чувств 
и переживаний ребенка. Поэтому условиями нравственного становления личности 
в дошкольном возрасте является знание о моральных нормах, стремление к нрав-
ственному поведению, что осуществляется путем воспитательного воздействия, ока-
зываемого на нее. Этот комплекс факторов является определяющим и для процесса 
нравственного воспитания ребенка-дошкольника. Соответственно, нравственное 
становление личности осуществляется путем накопления ребенком собственного 
нравственного опыта, который он приобретает в ходе деятельности и при установ-
лении межличностных отношений со взрослыми и сверстниками.

Сущность выполнения задач нравственной составляющей в личностном ро-
сте ребенка дошкольного возраста сводится к тому, что осуществление психоло-
го-педагогического воздействия заключается в следующем:
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• приучение к проявлению активности собственного «Я» (себя);
• развитие эмоционально-чувственной сферы;
• культивирование фигуральности нравственного поведения;
• воспитание положительных (нравственных) черт характера;
• расширение мировоззрения детей и их индивидуального жизненного 

опыта.
При условии формирования у ребенка положительного образа собственного 

«Я» (образ является неотъемлемым от поступков) происходит самоутверждение 
его как личности. Это ведет к самореализации и «зеркальному» отображению нрав-
ственности как сложившегося качества в структуре личности, а затем в ее росте.

Как отмечает Е. Л. Котырло, в этом возрасте происходит «становление до-
школьника как субъекта предметно-практической деятельности, что означает, 
с одной стороны, совершенствование его практических действий (функциональ-
ных достижений), с другой – рост способности к самостоятельной и нравствен-
ной активности, самоорганизации и саморегуляции (личностные достижения)» 
[5, с. 37]. То есть, на этапе дошкольного детства закладываются основы нрав-
ственного становления личности путем обеспечения результативного процесса 
нравственного воспитания.

По мнению И. Д. Кулачковской С. Е. «… ребенок соответствующим образом 
развивается, развивает себя сам, поскольку осуществляет внутреннюю деятель-
ность, направленную на нравственное самосовершенствование» [7, с. 89], что 
обеспечивается внутренними мотивационными согласованиями (побуждениями) 
и проявлениями внешнего поведения. То есть, нравственное становление лично-
сти ребенка-дошкольника базируется на восприятии и овладении им нравствен-
ных представлений (знаний о моральных нормах) и их осознании.

В Государственном обще обязательном стандарте дошкольного воспитания 
и обучения определены ориентиры нравственного становления личности ребен-
ка-дошкольника (образовательная область «Социум», «Коммуникация»):

– устанавливает причинно-следственные связи между событиями жизни; 
адекватно реагирует на различные жизненные ситуации;

– соотносит характер эмоционального поведения с его последствиями для 
других; ориентируется в своих добродетелях и пороках;

– стремится утвердиться в своих моральных качествах, проявляет уверен-
ность в своих возможностях» [8]. Поэтому для нравственного становления лич-
ности в дошкольном возрасте необходимо оснащать ребенка навыками практиче-
ской жизни, учить взаимодействовать с другими, развивать гибкость поведения. 
Такой подход к осуществлению воспитательного воздействия будет способство-
вать тому, что «к концу дошкольного детства сформируются более-менее устой-
чивые особенности личностного реагирования на происходящее рядом;
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– будет выстраиваться иерархия мотивов – ребенок начинает осознавать, 
в какой последовательности и почему целесообразно действовать так, или иначе» 
[8, с. 17].

Таким образом, нравственное воспитание предполагает становление у ребен-
ка системы доминирующих мотивов, которые соответствуют моральным нормам 
и определяют его отношение с окружающими людьми.

Недостатки в формировании нравственных, качеств в период дошкольного 
детства, определяющих нравственный образ личности, негативными последстви-
ями отражаются на ее дальнейшей жизни. Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать следующий вывод:

– нравственное становление личности является одной из важных задач 
практики воспитания, оказывающей влияние на нравственное развитие. Под 
нравственным развитием принято понимать уровень усвоения представлений 
о нравственных нормах, формирования нравственных чувств и нравственного 
поведения.

– Период дошкольного возраста является наиболее благоприятным для осу-
ществления нравственного воспитания и, соответственно, основополагающим 
в становлении личности дошкольника (в частности нравственного).

– Формирование нравственного становления личности ребенка путем целе-
направленного процесса нравственного воспитания обеспечит его полноценную 
жизнедеятельность.
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1. Herder
Between the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth 

century, the search for one’s ancestral origins and the elaboration of one’s own Ger-
manic identity began to take shape in German culture, in contrast with both the clas-
sical heritage and Catholicism.

One of the most active proponents of Germanism was Herder, a Lutheran philoso-
pher, pastor and theologian fascinated by the occult, an active member of Freemasonry 
and the Illuminati of Bavaria.

All of Herder’s reflection, from the origin of language to the philosophy of history, 
around the claim of German national autonomy, of which he was tireless promoter. 
It was a very marked nationalism, which met the spirit of the nineteenth century, 
animated by the reaction to the universalism of the Enlightenment and by the desire 
to rediscover national history and traditions, exalted against the imperial political 
ideal of the Habsburg Catholics. The national idea lent itself well to being exploited 
by Freemasonry in an anti-imperial and anti-Catholic function.

As Lessing had done before him, Herder also wrote works dedicated to Free-
masonry, the Dialogue on a visible-invisible society of 1793, which takes up Lessing’s 
Dialogues, and the Fama fraternitatis or on the purpose of Freemasonry, as it appears from 
external. Solomon’s Signet Ring, a continuation of the previous dialogue from 1803. 
In the first book, the revival of Lessingian themes leads to the hope of a humanity 
reunited by the wisdom of universal minds, variously scattered throughout the world; 
in the second, however, in continuity with the first, the reflection on Freemasonry 
is accompanied by an esoteric reinterpretation of the events of King Solomon, the 
custodian and custodian of initiatory wisdom.

The friendship (not without disagreements) with Goethe, pushed Herder to join 
the Illuminati of Bavaria, a secret society with a much more elitist character than 
Freemasonry. The philosopher, attracted throughout his life by the occult, was distin-
guished by the tireless activism and reform commitment lavished in favor of the two 
main European esoteric associations.

In addition to Spinozian thought, deeply permeated by Jewish tradition, Herder 
extensively referred to the occultists of the past and in particular to Giordano Bruno.
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The vastness of social relations (he met Lessing, was a friend of Goethe and an 
acquaintance of Diderot and d’Alembert), the deep ties with the influential German 
esoteric world and the success of Germanist ideas ensured Herder a wide and lasting 
fame, which reverberated on the nascent German idealism.

Herder is also the author of a work in which he deals with the theme of educa-
tion by intertwining it with that of cultural tradition, This Too a Philosophy of His-
tory for the Formation of Humanity (1774) less known than those of an exquisitely 
philosophical nature, but which in any case exerted a certain influence in the Ger-
man context.

2. Goethe
Johan Wolfgang von Goethe is unanimously considered one of the greatest poets 

of German expression. Born in Frankfurt in the mid-eighteenth century into a Prot-
estant family, he was directed by his father, a high-ranking bureaucrat, to study law at 
the University of Leipzig. The dissolute university life didn’t bear any fruit, so much so 
that the young Goethe was forced to return to his despised hometown in poor health. 
The danger of his life led him to approach piety, from which he promptly departed after 
healing, assuming a contemptuous attitude towards Christianity. In fact, Goethe liked 
to define himself, not without a smug ‘cursed’ pose, a burning heretic.

The resumption of his studies in the city of Strasbourg wasn’t crowned by the 
achievement of a degree in law, but by the more modest baccalaureate, which in any 
case allowed him a short career as a lawyer.

In the meantime, Goethe had made the acquaintance of Herder, a well-known 
philosopher at the time, with whom he had a fluctuating relationship, but nevertheless 
destined to exert a profound and lasting influence on him. The unsatisfied search for 
the meaning of life, combined with intolerance for discipline and religious dogmas, 
determined that predisposition to esotericism that would later be directed towards 
Freemasonry and the Illuminati of Bavaria.

The alternating biographical events, from the crisis of inspiration to the poetic 
rebirth following the trip to Italy, did not affect Goethe’s interest in the spiritual dimen-
sion, understood in magical and occult terms. Membership in Freemasonry, to which 
he was initiated in 1780, rapidly rising to the rank of master, permeated his literary 
production and in particular two of his best known works: Faust (1808–1832) and 
Wilhelm Meister’s Apprenticeship (1795–96).

Faust takes up the German medieval legend that narrates the pact made by the 
protagonist (alchemist, magician and doctor) with the devil, to whom he sells his 
soul in exchange for pleasure and success. The composition of the work, which lasted 
about sixty years, didn’t achieve the desired unity or harmony, but was an effective 
expression of the versatility of the era between the end of the Enlightenment and the 
beginning of Romanticism.
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The plot is discontinuous, made up of heterogeneous blocks at times almost 
juxtaposed, each witnessing the period in which it was composed and the degree of 
aesthetic maturity of the author. Beyond the inhomogeneity, what holds the story 
together is the high style and the tension of the protagonist towards absolute pleasure 
and happiness. The intricate events revolve around the initial pact between Doctor 
Faust, disappointed and bored by a monotonous existence, and Mephistopheles. In 
exchange for the soul, the devil promises to give a moment of enjoyment so intense 
as to induce Faust to hope that time will stop.

A singular aspect of the story, revealing its initiatory meaning, is the scene in which 
God, confident in Faust’s goodness of soul, allows him to be tempted by Mephistoph-
eles. In reality, the great architect of the universe of Freemasonry hides under the 
guise of the Christian God, with whom Faust dialogues through magical-alchemical 
practices. The goodness of the protagonist is therefore to be understood in esoteric 
terms, not in a Christian moral sense.

Correctly framed, the adventures of Faust take on the meaning of an initiatory 
path, complete with final redemption brought about by the magical-sexual power of 
the eternal feminine. With the help of Mephistopheles, in fact, Faust seduces and leads 
to complete perdition Margaret, the innocent girl transformed into her son’s execu-
tioner and into a gallows pendant, redeemed only by repentance on the verge of death.

The repulsive figure of Faust, whose incessant search for fulfillment sows death and 
destruction, isn’t in contrast with Mephistopheles, but in harmony with it, of which 
Goethe affirms, beyond the malicious intentions, the incessant beneficial work. The 
German poet realizes a real transfiguration of the idea of evil, which no longer has its own 
dimension, but ends up fading into the profane folly of the uninitiated. Goethe-Faust in-
vites us to exploit the demonic force by submitting it through the initial pact, an allegory 
of the theurgic power of magic. It isn’t Faust who is subjected to the devil, but vice versa.

The obscene underworld that unfolds before the (anti) hero is described in terms 
exalted by Goethe, who raises his own hymn to the deified nature, within which the 
saving figure of the woman stands out, dispenser of the eroticism that dissolves the 
spiritual tension of the protagonist.

In Faust there are all the typical elements of Masonic Gnosticism: magical and 
mysterious neo-paganism, which subjects natural forces and gives female eroticism 
an esoteric value; the revelation of universal knowledge through the initiatic path of 
the adept; the theurgic power over nature and man, strengthened by the sacrifice of 
innocence (especially sexual).

To crown his misdeeds, Faust avoids submitting to the devil because he is unable 
to reach absolute ecstasy in life, but projects his search beyond his earthly existence. 
The negativity of Mephistopheles doesn’t lie in the fact that he embodies evil, but only 
in the attempt to impose limits on his victim, by which he ends up being harnessed.

38 Section 4. Pedagogy



The underworld forces of nature are exalted by Goethe, who makes them the 
center of radiation of sexual vitality, enjoyment, power over other men.

It has been rightly said that the success of Faust didn’t depend on particular aes-
thetic or narrative merits, but on the ability to give voice to the rebellious spirit of mo-
dernity, to its eagerness to go beyond the limits of human existence to reach perfection, 
to control over nature, to unlimited power. Behind the mask of Faust is contemporary 
man, seduced by sinister promises of future joys, destined to remain unattainable.

The other work in which Goethe tackles the initiatory theme, developing them in 
a different way from Faust, is Wilhelm Meister’s Apprenticeship. The story, so tortuous 
and tangled as to resist attempts to syllogize it, centers on the protagonist, the son 
of a wealthy hard-hearted industrialist. From the very beginning, Wilhelm shows an 
intense passion for theater, and in particular for Shakespearean drama, but encounters 
various obstacles on the artistic path, intertwined with multiple sentimental experi-
ences. Between ups and downs, always on the verge of disappointment, the protagonist 
manages to stage his Shakespeare, but has no way of making the success achieved last-
ing. A series of daring adventures puts him in contact with all social classes, from the 
humblest acrobats to the aristocracy, without excluding a close encounter with a band 
of brigands, who rob him. Like Faust, Wilhelm Meister also attaches great importance 
to the feminine ideal, capable of redeeming the protagonist’s failures to lead him to 
the port of coveted fulfillment, with which the novel ends.

The work, which has the same narrative limits as Faust, isn’t very homogeneous in 
texture, from which the individual stories emerge, connected in a way that isn’t always 
flawless. Wilhelm Meister’s reason for interest is represented by the opening to the new 
world of industrial production, which the author doesn’t like, but who nevertheless 
proves to be ready to grasp its revolutionary significance already at its first manifesta-
tion. Goethe thus confirms his talent in immortalizing the spirit of a restless age, in 
many ways still suspended between declining feudalism and incessant capitalism.

Wilhelm Meister’s Apprenticeship is also an interesting novel for reasons other than 
those of a social nature. Through it, in fact, Goethe exposes his initiatory idea of   forma-
tion, understood as a progressive knowledge of the world and of the forces that govern 
it. Less imaginative than Faust and more realistic in describing the experiences of life, 
the novel didn’t meet the same favor with the public, divided between the appreciation 
of the original motifs and the rejection of the crudeness with which the events are told.

3. Fichte
Johan Gottlieb Fichte was the leader of German idealism, to which Schelling and 

Hegel also belonged. Born in Saxony from a very poor Protestant family, he was able 
to access studies thanks to an aristocrat who appreciated his precocious intelligence. 
He attended the faculty of theology at the universities of Jena and Leipzig, sustaining 
his studies thanks to the humble job of a tutor.
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The approach to philosophy came through the teaching of Kant, who favored 
his career by interceding for the publication of Fichte’s first work, dedicated to the 
Critique of Practical Reason. The success was such as to induce the University of Jena 
to hire him, but, despite his promising beginnings, Fichte’s career was troubled by 
controversies concerning his religious and political ideas, which reached full maturity 
in the Berlin period.

The highly articulated Fichtian speculation has the idea of   the ego at its center, 
animated by a dialectical and progressive dynamism. The ego begins by placing itself 
as a primeval and self-conscious reality, which soon encounters the opposition of 
objects of knowledge, external, but still dependent on it. Without realities external to 
the ego, in fact, knowledge would not be possible, activated by an object extrinsic to 
the subject. Since the ego isn’t only self-awareness, but also an ontological principle, 
it follows that it’s the foundation of every known object, whose existence and know-
ability depend on the ego itself. The problem of the essence of objects of knowledge, 
which had animated Kant’s reflection by channeling it towards the idea of   “noumenon”, 
suddenly ceases with Fichtian idealism. In order for the I to relate to the multiplicity of 
objects, however, it must come out of its original absoluteness and place a series of di-
visible I’s, each in opposition/dialectical relationship with the object of its knowledge.

With this further passage, the opposition/dialectical relationship between di-
visible I subjects of knowledge and divisible objects of knowledge takes the form of 
cognitive activity, reabsorbed within the original I, which has become, through the 
unfolding of its dialectical forms, absolute. The opposition between the multiplicity 
of I and divisible objects finds its fulfillment in the relocation within the sphere of 
the absolute I.

The similarity between Fichtian and Hegelian idealism, united both by the triple 
dialectical stage of thesis, antithesis and synthesis (to put it in Hegel’s way), and by the 
gnoseological and ontological dimension of the philosophical principle, which Fichte 
calls “I” and Hegel calls, according to the level of dialectical development reached, 
“Idea”, “Nature” and “Spirit”, it’s evident.

Another relevant aspect of Fichtian speculation is the influence exerted on it by 
Gnosticism and in particular by Kabbalism. The concept of limit as a form of knowl-
edge and of the correspondence between the subjective human reality (divisible I) 
and the subjective reality of the totality of being (absolute I) brings to mind the kab-
balistic tree of life, which is at the same time a figure of the derivation of being from 
the divine principle and the way (initiatory and rational) of man’s knowledge of being. 
The substantial coincidence between gnoseological and ontological aspects is typical 
of the Jewish Gnostic tradition, which promised, through the initiation into esoteric 
studies, a perfect knowledge, with magical-theurgical implications capable of ensuring 
unlimited power and of bringing back the multiplicity of entities to unit.
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The approach of Fichte’s entire philosophical thought is therefore deeply affected 
by his belonging to Freemasonry, which in turn is permeated with Gnosticism and 
Kabbalism. Begun in Gdansk in 1793, the German philosopher remained active in the 
lodge for only seven years, entering “sleep” at the beginning of the nineteenth century. 
The departure from Freemasonry didn’t depend on the rejection of his principles, but 
on the disagreements with the direction conferred on her by the master Fessner. The 
years of activity within Freemasonry were very intense and allowed Fichte to become, 
in a short time, teacher and official speaker of his lodge. The three solemn speeches 
given by the philosopher would later merge into the work entitled Philosophy of Free-
masonry, published in 1802. Through the prayers, Fichte expresses his own interpreta-
tion of the meaning and mission of Freemasonry, which has in antihistoricism and in 
universalism is its cornerstones.

The philosopher explains that it’s in vain effort to seek the historical foundation of 
the initiatory path, which goes beyond rational understanding and directly embraces 
the entire human spirit, raising it. In the Fichtian interpretation, Freemasonry departs 
from the atheistic rationalism of the French free-masonry tradition, to recover the 
primitive Gnostic spiritualism.

The influence of the nascent romanticism marked the breaking line with the eigh-
teenth century and fueled the controversy of Fichte against Kant, whose rationalism 
was considered unsatisfying and unable to reach the truth.

Despite the strongly anti-rationalistic accent of maturity, with his subjective spiri-
tualism, Fichte did not deviate much from the Cartesian imprint of modern philoso-
phy and from the idea of absolute domination of man over reality.

The Philosophy of Freemasonry, the work in which Fichte reflects on his own esoteric ex-
perience, offers numerous other food for thought, in addition to those already mentioned.

First of all, the philosopher reiterates the impossibility of explaining to the layman 
the meaning of Freemasonry, which can only be grasped by attending the lodge and 
arriving at a clarifying intuition.

Although not definable, the philosopher appreciates the power of esotericism, ca-
pable of disclosing an overall vision of humanity, within which individuals and peoples 
take on a specific role. The heated Fichtian nationalism of the Addresses to the German 
Nation (1808), often bordering on racism, has transcended from the universalism of 
the Philosophy of Freemasonry, which envelops everything and brings to completion.

Fichtian Germanism (like Herderian one) therefore fulfills the function of a dia-
lectical moment, destined to be absorbed by Masonic cosmopolitanism, inspired by 
Jewish gnosis.

The idea that the German people is invested with the mission of guiding human-
ity towards a rediscovered unity, and that to absolve it must remain pure in blood and 
spirit, also reflects the concept of Jewish election, of which it represents a reflection.
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The influence of kabbalistic gnosis on the thought of one of the forerunners of 
Pan-Germanism and German racism, which reached its most radical expression during 
the twentieth century, appears to be of the utmost importance. It’s no coincidence that 
the scholar of esotericism René Alleau has defined Nazism as a racist gnosis.

4. Hegel
With Hegel, German idealism, inaugurated by Fichte and developed by Schelling, 

reaches the highest degree of systematization. History, religion, philosophy and more gen-
erally all human knowledge find their place within the Hegelian system, in a titanic effort 
to provide a definitive answer to the questions that have always accompanied humanity.

This attempt was unsuccessful, as Nietzsche and Kierkegaard rightly observed, 
but carried out with a commitment and with an internal consistency that determined 
its success among posterity. The breadth of Hegelian reflection exerted a vast and 
profound influence on the history of ideas and, in particular, inspired Marx and his 
economic-political ideal.

Hegelian philosophy, with a clear immanentistic approach, re-proposes a theme 
developed in the past by Spinoza and, even earlier, by the Gnostic tradition. Elements 
that have led to the question of whether Hegel, like Fichte, was also a Mason. The 
conjectures advanced in this regard have not led to certain proofs, but have neverthe-
less established that the father of absolute idealism maintained cordial relations with 
the Freemasons, as evidenced by his youthful correspondence. In fact, Hegelism is 
presented as a form of pantheistic Gnosticism, in which the spiritual and vital principle 
is immanent in nature and unfolds in dialectical opposition to it to finally reach the 
fullness of self-awareness.

The triadic dialectic of thesis, antithesis and synthesis is taken from Fichte, but 
formulated with greater precision by Hegel, who introduces the concept of Aufhebung, 
that is, the inclusion/overcoming of the opposition between thesis and antithesis in 
the synthesis.

Although mature, Hegelian idealism, like the Fichtian one, uses unclear ideas to 
express its contents, veiling them with an ambiguous aura.

The Hegelian dialectic is represented by the absolute idea (thesis), which is alien-
ated in nature (antithesis) and reaches fullness with the spirit (synthesis), which has 
become perfectly self-conscious precisely through absolute idealism, the fulfillment 
of the history of human thought.

The alienation of the idea in nature, its material antithesis, brings Hegelism back 
into the wake of an ancient tradition, which began with late Neoplatonism and reached 
its clearest formulation with Spinozian pantheism. In any case, in Hegel there is an 
innovative dynamic/dialectical element compared to the past.

The spirit, at first an abstract idea, incarnates itself in nature and opposes itself, and 
then becomes self-aware first with religious intuition and then with philosophy, accord-
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ing to a dynamic and dialectical unfolding of its potential. Theology is thus subordinated 
to philosophy, in a substantial inversion of the medieval order, centered on the idea of   
God. With Hegel, not only Cartesian anthropocentrism finds further confirmation, but 
is incorporated into a holistic spiritualistic conception. Man, and in particular the phi-
losopher, becomes the apical and self-conscious part of the absolute spirit, which engulfs 
everything within it. Any form of transcendence is firmly denied, because it would crack 
the pantheism or rather the pan-spiritualism of the Hegelian system, referring man and 
his investigation to an ontological principle that is irreducible to the knowledge of him.

The gnostic dimension of absolute idealism resides in the claim of all-understand-
ing, where everything finds an explanation and every problem is solved. The absence 
of a gap between the knowing subject and the known object rests on their identity, 
which generates a hermetically closed gnoseological circuit.

The path begun three centuries earlier by Descartes reaches, thanks to Hegel, a sig-
nificant stage, full of consequences for future history, in particular politics. The young 
Marx, in fact, would have grasped some aspects of the Hegelian political dialectic to 
push them to the point of absolutization, making them the cornerstone of his own 
philosophy. From the Master/slave dialectic, with which the German philosopher 
explained the ethical and political decadence of the ruling classes, Marx would have 
drawn his fundamental idea of class struggle. Thus the theoretical foundations were 
laid for the revolutionary uprisings of socialist inspiration, which would shock Europe 
from the mid-nineteenth century until the Bolshevik revolution of 1917.

Another Hegelian element destined to permeate European political history was 
the absolutization of the state, transformed into an institutionalized manifestation of 
the spirit itself. The Hegelian conception of an ethical state would have inspired both 
the fascist regimes and the communist and radical democratic regimes, sharing the 
same root. The absolutization of the state is implied by the very structure of Hegelian 
philosophy, which incorporates everything dialectically, reinterpreting history in terms 
of the progressive manifestation of the spirit.

It follows that moral judgment is devoid of any value and that the idea of freedom 
turns out to be illusory, since everything that happens takes on the chrism of neces-
sity, within the framework of overall coincidence between spirit, nature and history. 
Justificationism was, more than any other aspect of absolute idealism, a harbinger of 
negative implications, which would not have been long in manifesting themselves.

Once again it’s worth emphasizing the convergence between Hegelianism, Spi-
nozism and Jewish Gnosticism, denying ethics and freedom, which no longer find a 
place in the unfolding of history, reduced to mere necessity. These are concepts that 
don’t even contemplate the idea of evil, considered a mere external appearance.

To conclude the overview of Hegel, it’s worth mentioning the enormous influence 
that his work exerted in the pedagogical field during the nineteenth century and, even 
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more, in the twentieth century. In this regard, remember the neo-realistic educational 
theories due to Sergej Hessen and Giovanni Gentile.
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Abstract. Либеральный правящий класс, возглавивший Италию после 
воссоединения, вел настоящую борьбу за секуляризацию школ и освобождение 
их от влияния католической культуры. Это упорство находит свое объяснение 
в сильном влиянии масонства, которого придерживались многие либералы.

The liberal ruling class, which led Italy in the aftermath of reunification, waged 
a real battle to secularize the schools and free them from the influence of Catholic 
culture. This persistence finds its explanation in the strong influence exercised by Free-
masonry, to which many liberals adhered.

Keywords: The Secularization of Education, Nineteenth-Century Italian Liberal-
ism, Masonic Anti-Christianity.

Italian liberalism, both in the conservative version of the historical Right and in 
the progressive version of the historical Left, showed a considerable aversion towards 
Catholicism from the very beginning. The three key figures of the Italian Risorgimento, 
Mazzini, Garibaldi and Cavour, stood in different positions, but all animated by the 
goal of reunifying Italy. Mazzini, the intellectual of the trio, was greatly influenced 
by the socialist and humanitarian ideals that were widespread in Europe at the time; 
Garibaldi, the leader, was fascinated by the revolutionary adventure and libertarian 
ideals; Cavour, the political mind, was a skilled administrator and a strategist deter-
mined to achieve his goals.

None of the three recognized Catholicism a decisive role in giving form and con-
tent to Italian culture. Mazzini tended to forms of spiritualism centered on an abstract 
idea of humanity; Garibaldi, a first-rate Freemason, was openly hostile to the Catholic 
tradition. Finally, Cavour didn’t scruple to attack the religious orders and strip them 
of their possessions, casually cashing in on the excommunication that followed the 
approval of the Siccardi laws.

Fatally, one of the contexts of greatest friction between liberalism and Catholicism 
was the educational one, decisive for forming Italians. On the eve of unification, the 
Church could count on a consolidated network of schools of all grades, spread through-
out the country. The education imparted to young people in Catholic schools, being 
incompatible with liberal secularism, soon became the subject of an orchestrated smear 
campaign. In particular, it was the Jesuit order that was reviled for its fidelity to the Holy 
See and for the influence exercised both on the people and on the ruling classes.
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The historical Right, once the political objective of reunifying the peninsula was 
reached, didn’t take long to extend the Casati law, approved in 1859, from the Savoy 
territories to the whole of Italy.

The drafter, Gabrio Casati, a conservative liberal involved in the forty-eight up-
risings, demonstrated balance and thoughtfulness, introducing the principle of gra-
tuitousness and compulsory nature for the first two classes of elementary school. Of 
course, the decision to take over the opening and management costs to the municipali-
ties, in the aftermath of the unification often lacking the necessary funds, didn’t favor 
compliance with the provisions of the law, but in any case it was the first step towards 
the literacy of the Italians.

The Milanese nobleman didn’t forget religious teaching, entrusted to the teacher 
supervised by the parish priest in elementary schools, to a spiritual director in second-
ary schools and to a disciplinary teacher in normal schools, specially designed for the 
training of teachers.

Many criticisms were leveled at the law, accused of giving greater weight to clas-
sical education than technical education and of neglecting elementary schools for the 
benefit of higher and university education. Beyond the defects, which also indisput-
ably limited their incidence, the Casati law was the first to deal organically with the 
problem of education in Italy, anticipating the broader synthesis due to the work of 
Gentile in 1923.

In 1877 the Left government intervened to reformulate the compulsory school-
ing, raised from two to three years of elementary school and made effective by the 
fines imposed on non-compliant persons. One of the most relevant aspects of the 
Coppino law was the reform of religious education, previously guaranteed by Casati. 
In the changed political framework, the Papal State had no longer existed for seven 
years, the Italian school was directed towards an increasingly marked liberal secular-
ism. Both the author of the law, Michele Coppino, university professor and exponent 
of the transformation left of Urbano Rattazzi, and the then president of the council, 
Agostino Depretis, were initiated into Freemasonry, who didn’t miss the favorable 
opportunity to deal a hard blow to the Catholic education. The law of 1877 didn’t go 
so far as to explicitly deny the teaching of religion in classrooms, but foreshadowed 
its replacement with new disciplines, such as physical and civic education, which ef-
fectively marginalized Catholicism as a subject of study.

The spiritual directors, to whom Casati had entrusted the doctrinal and moral 
training of the teachers, were eliminated and thus the teaching body was moved to-
wards forms of progressivism with a scientist tinge. On the other hand, the pedagogical 
mind of the Coppino law was Aristide Gabelli, a well-known exponent of positivism 
and a firm believer in the superiority of technical-scientific knowledge over the hu-
manistic one.
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In 1877, the painful emigration of Catholic families from public schools to those 
run by the Church began, in the difficult (and burdensome) attempt to safeguard 
an education that conforms to their religious beliefs, opposed by Italian institutions.

The Masonic dominance in the strategic educational field was confirmed by the 
Orlando law of 1904. Vittorio Emanuele Orlando, jurist and leading exponent of the 
liberal period, had a leading political career, covering, among others, the position of 
prime minister between 1917 and 1919. As minister of education, Orlando conceived 
the law of 1904, which introduced some significant changes in the structure of the 
Italian school. The most important intervention concerned the introduction of the 
“popular course”, in which classes V and VI converged, a cross between elementary 
and middle education. Although the law provided for concessions for the needy and 
aid from the state for elementary schools, it failed to eliminate either the phenomenon 
of school evasion or illiteracy, however reducing its scope. Orlando also thought about 
improving the economic condition of teachers, setting minimum wages, designed to 
ensure the teaching staff a decent income. On the other hand, the increase in state in-
terference in the field of education was harshly criticized by Catholics, who denounced 
its secularism, confirmed by the new elementary school programs, edited in 1905 by 
the positivist Francesco Orestano.

The subsequent law on schools, signed by the Freemason Edoardo Daneo, min-
ister of public education, and by the philosopher and pedagogist Luigi Credaro, also 
confirmed the secularist inspiration of the previous ones. The most conspicuous nov-
elty was the payment of the teachers by the state and no longer by the municipalities, 
often defaulting due to budget problems. The progressive impetus for the nationaliza-
tion of the school, launched the day after the unification of Italy, came to fruition under 
the leadership of the liberal ruling class, widely and deeply infiltrated by Freemasonry 
and its anti-Catholicism.

Following the capture of Rome by the Italian army, the liberals set themselves 
the goal of securing the city that for centuries had been the capital of the papal state. 
In particular, the ruling class was concerned with breaking the Church’s monopoly in 
the field of education and welfare.

The fervent anti-Catholic zeal especially distinguished the large Masonic team, 
who succeeded in imposing Ernesto Nathan, in office from 1907 to 1913 as the first 
mayor outside the aristocratic circles. At the helm of the capital of Italy in the crucial 
period of building speculation, Nathan represented the link between the Jewish world 
and Freemasonry, of which he climbed to the top until he became Grand Master from 
1896 to 1904 and from 1917 to 1919.

As mayor, he found himself managing the unclear traffic following the expansion 
and disruption of the urban planning sector, in turmoil for the construction of the 
buildings of the new power and the houses for the suddenly swollen population. Under 
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him many public works were started or completed, also thanks to the unscrupulous 
alienation of the properties of the Church. The taxation of the construction sector, 
which went from 1 to 3 percent, filled the coffers of the municipality of Rome, but 
didn’t stop building speculation.

The most distinctive feature of the Nathan administration wasn’t, in any case, the 
management of the building of liberal Rome, but the acrid anti-Catholic politics. In 
particular, it was the sectors of education and assistance that engaged Nathan’s ener-
gies, determined to eradicate the primacy of the Church and replace it with Masonic 
liberalism. The Capitoline administration invested large sums for the construction 
of schools and custodial and care institutes, in all neighborhoods, but especially in 
the most populous and disadvantaged ones, reservoirs of votes and consensus for 
anticlerical politics.

Nathan, implacable enemy of Catholicism, by virtue of the support offered him by 
the political system, managed to de-Christianize a large part of the Romans, hitherto 
strongly tied to the figure of the pontiff and unwilling to welcome the new liberal rul-
ing class. Thanks to the Jewish and Freemason mayor, therefore, a fundamental stage 
in the alienation of the Italians from their ancient religious and cultural tradition was 
accomplished, in view of the subsequent standardization.

In this regard, it should be emphasized the continuity of the commitment on 
the part of the family of Ernesto Nathan, whose mother Sara Levi Nathan, ardent 
Mazzinian and, in all likelihood, a lover of the “noble father” of the Italian Risorgi-
mento, promoted with her enormous patrimony revolutionary, secular and feminist 
ideas, which would then be passed on to his son.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ
Аннотация. В данной статье сделан акцент на необходимости развития му-

зыкального восприятия у детей от 2 до 3 лет. Представлен авторский комплекс 
развлечений, предназначенный для педагогических работников учреждений до-
школьного образования. В содержание развлечений входит музыкально-ритмиче-
ская деятельность, слушание музыки, пение, музыкальные игры, музицирование 
на детских музыкальных инструментах.

Ранний возраст является сензитивным для развития музыкального восприя-
тия. В свою очередь, музыкальное восприятие представляет собой восприятие, 
направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает 
музыка как искусство, особая форма отражения действительности, эстетический 
художественный феномен [2].

По мнению Ларионовой Т. В., музыкальное восприятие является тем «ка-
налом», который позволяет ребенку обогащать индивидуальный музыкальный 
опыт. От того, какая музыка окружает ребенка, зависит становление у него му-
зыкального вкуса, интереса к музыкальной деятельности [1].

Проблема музыкального восприятия отражена в работах таких ученых, как 
Б. В. Асафьев, Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Н. А. Метлов, О. П. Радынова, 
Б. М. Теплов, В. Н. Шацкая и др.
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Следует организовывать разнообразные формы деятельности в учреждении 
дошкольного образования для содействия развитию музыкального восприятия. 
Развлечение представляет собой одну из самых увлекательных и эффективных 
форм воздействия на детей любого возраста.

По характеру подготовки и проведения развлечения делятся в основном на 
две группы. Одни проводятся силами взрослых. Сюда можно отнести спектакли 
кукольного и теневого театра, небольшие сценки в театре, концерты для детей. 
Другие требуют активного участия детей, где они читают стихи, танцуют, пока-
зывают инсценировки песен и сказок, соревнуются в ловкости, находчивости, 
сообразительности. В практике чаще встречаются смешанные виды развлече-
ний, когда объединяются действия детей и взрослых. Такая форма организации, 
где участвуют взрослые наравне с детьми, наиболее интересна и способствует 
повышению исполнительского уровня детей, усиливается эмоциональность 
восприятия материала [3].

Нами акцент сделан на развитие музыкального восприятия у детей от 2 до 
3 лет посредством комплекса развлечений. Данное методическое обеспечение 
предназначено для педагогических работников учреждений дошкольного обра-
зования. Размещено оно в открытом доступе в сервисе хранения, редактирования 
и синхронизации файлов Google Drive. Ссылка доступа – https://goo.su/brFu. 
Развлечения должны проходить живо, эмоционально и без заминок. Рекоменду-
ется их проводить во второй половине дня. Конспект отдельного развлечения 
представлен ниже.

Развлечение «Золотая осень»
Цель: развитие музыкального восприятия.
Задачи:
1. Развивать умение определять характер музыкальных произведений (бод-

рый, спокойный).
2. Формировать представления о жанровой принадлежности музыки (песен-

ная, плясовая), тембре музыкальных инструментов (бубен, металлофон), дина-
мике звучания (тихо, громко).

3. Воспитывать интерес к музыкальной деятельности (в частности, к слуша-
нию музыки) и музыкальной среде.

Материалы: костюм Осени, листочки желтых и красных оттенков, сделанные 
из бумаги, картона, корзинка, аудиозаписи музыкальных произведений, детские 
музыкальные инструменты – бубны, металлофоны.

Ход развлечения
Дети заходят в музыкальный зал под звучание фрагмента из музыкального 

произведения «Ах, какая осень!» (муз. и сл. З. Роот) и садятся на стулья.
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Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пришли на осеннее 
развлечение. Посмотрите, как красиво украшен наш музыкальный зал! Вокруг 
много желтых листочков. Осень наступила! Ребята, а вам нравится танцевать?

Ответы детей.
Воспитатель: Давайте возьмем листочки и будем танцевать!

Таблица 1. – Танец под музыкальное произведение 
«Осенние листочки» (муз. и сл. Н. Вересокиной)

Текст музыкального произведения Движения
Я с листочками хожу, всем листочки покажу,
Вот так, вот так, всем листочки покажу (2 р.)

Ходьба с листочками по 
кругу врассыпную

Я с листочками пляшу и листочками машу,
Вот так, вот так, я листочками машу (2 р.).

Выставление ноги вперед 
на пятку

Я с листочками кружусь и гостям я поклонюсь –
Вот так, вот так, всем гостям я поклонюсь (2 р.).

Руку с листочком поднять 
вверх, кружение Поклоны

А теперь, мои друзья, за листочки спрячусь я –
Вот так, вот так, за листочки спрячусь я (2 р.). Прикрыть лицо листочками

Воспитатель собирает листочки у воспитанников. Дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Как здорово мы с вами потанцевали! Ребята, мне позвонили 

и сказали, что Осень спешит к нам в гости! Давайте споем для нее песенку, чтобы 
она поскорее пришла!

Дети становятся в зале врассыпную.
Пение музыкального произведения «Осенняя песенка» (муз. А. Алек-

сандрова, сл. Н. Френкель)
После песни дети садятся на стульчики.
Стук в дверь.
Воспитатель: Детки, вы слышите, как Осень стучится в дверь? Заходи!
Осень заходит в зал, кружится.
Осень: Здравствуйте, ребята!
Ответы детей.
Осень: Меня зовут Осень. Я гуляла на улице и услышала ваше прекрасное 

пение. Решила заглянуть к вам. Я пришла с волшебной корзиной, там много ин-
тересных музыкальных инструментов – бубнов и металлофонов. А вы любите 
играть на них?

Ответы детей.
Осень: Отлично! Осенью часто идет дождь. Я очень хочу поиграть для вас 

песенку на бубне про капельки, а вы можете поиграть вместе со мной!
Воспитатель и Осень раздают бубны. Дети становятся врассыпную в зале.

ORGANIZATION OF ENTERTAINMENT COMPLEX IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF MUSICAL PERCEPTION... 51



Музицирование на бубне под фрагмент из музыкального произведения 
«Капельки» (муз. и сл. Е. Набоковой)

Осень: Какая чудесная песенка про капельки! Правда, ребята?
Ответы детей.
Осень: Малыши, знаете, мне бы очень хотелось вместе с вами поиграть на 

металлофонах. Смотрите, какие они красивые!
Воспитатель и Осень раздают металлофоны. Дети сидят на стульчиках.

Таблица 2. – Игра на металлофонах под фрагмент из музыкального 
произведения «Осенний вальс» (муз. и сл. Е. Обуховой)

Текст музыкального произведения Динамика исполнения
В осеннюю сказку попали опять.
В ней солнышко светит, охота гулять.
Листочки резные под ноги легли,
Танцуя, упали с деревьев они.

Тихое исполнение

Осень лето провожает,
Осень холода не знает.
Только лужицы застыли
И поля дожди полили.
Скоро матушка-зима
Постучит к нам в терема.

Громкое исполнение

Луга пожелтели, и лес, и трава.
И кружится вся золотая листва.
Под ветер весёлый, под дождь озорной
Любуемся этой осенней порой.

Тихое исполнение

Осень: Как замечательно мы с вами поиграли на металлофонах! Ребята, я лю-
блю, когда светит солнышко и согревает нас своими лучиками. Давайте с вами по-
играем в игру «Солнышко и дождик». Когда пойдет дождик, мы будем прятаться 
от него и садится на стульчики.

Музыкальная игра «Солнышко и дождик»
Игра проводится 3 раза. Под звучание фрагмента из музыкального произ-

ведения «Выглянуло солнышко» (муз. Ю. Чичков, сл. К. Ибряев), дети бегают 
врассыпную по залу. Под произведение «Грустный дождик» (муз. Д. Кабалев-
ского), дети садятся на стульчики.

Осень: Молодцы! Я хочу подарить вам разноцветные листочки: желтые, крас-
ные, золотые. Пусть они напоминают вам обо мне.

Осень раздает листочки.
Осень: Ребята, мне очень понравилось с вами играть, но мне пора уходить, 

до свидания!
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Ответы детей.
Под звучание музыкального произведения «Осенью» (муз. С. Майкапара), 

Осень уходит.
Воспитатель: Ребята, кто к нам в гости приходил?
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! А вам понравилось петь, танцевать и играть?
Ответы детей.
Воспитатель: Здорово. Теперь станем друг за другом и, как паровоз, поедем 

в нашу группу.
Под звучание музыкального произведения «Паровоз-Букашка» (муз. А. Ер-

молова, сл. А. Морозова), дети уходят из музыкального зала.
Таким образом, при организации развлечений с целью развития музыкально-

го восприятия необходимо детально планировать их, заранее продумывать ход 
проведения, определяя степень участия детей в зависимости от их индивидуаль-
ных возможностей.

Развлечения в работе с детьми от 2 до 3 лет позволяют обогатить музыкаль-
ную деятельность, знакомят воспитанников с разнообразными видами искусства, 
пробуждают радостные чувства, и, несомненно, способствуют развитию музы-
кального восприятия.
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«ПАТРИОТИЗМ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается концепт «патриотизм» 
в политическом дискурсе. Анализируется его историческое и современное ис-
пользование различными идеологиями. Рассматривается роль патриотизма как 
инструмента в политическом дискурсе так и формирующей причиной для фона 
самого политического дискурса.
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Патриотизм является социальным чувством, которое отражает любовь 
и привязанность к родине. Если взглянуть с исторической перспективы – па-
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триотизм начал формироваться тогда, когда стали появляться первые государ-
ственные формирования – уже с этого момента патриотизм, как инструмент 
начинает активно использоваться людьми в политическом дискурсе для дости-
жения различных целей.

Понятие дискурса используется во многих дисциплинах. Под политическим 
дискурсом можно взять определение, предложенное лингвистом Е. И. Шейгал: 
«Политический дискурс – любые речевые образования, содержание которых от-
носится к сфере политики» [1. С. 121]. Политический дискурс представляет из 
себя множество коммуникативных форм: выступления, статьи, колонки в газетах, 
предвыборные компании, интервью и политические конференции. С точки зре-
ния общественной пользы – политический дискурс необходим для того чтобы 
донести до членов общества необходимость правильных политических действий 
или оценочных суждений.

В зависимости от времени под патриотизмом через политическую призму 
подразумевали, порой, различные вещи. В Древней Греции, а затем и в Римской 
империи патриотизм зарождался в городах-полисах и являлся отражением при-
вязанности людей к своим городам, религиозным культам и т. д. Наибольший 
расцвет греческого патриотизма и активное его использование в политическом 
дискурсе происходило в годы эллинизма – периода, когда греческий язык и куль-
тура распространились далеко за пределы Греческих островов. Эллинистический 
патриотизм выражался в любви к греческой культуре и языку. Эллинистический 
патриотизм в политическом дискурсе обосновался превосходством Греческой 
цивилизации над остальными. В Римской империи патриотизм к Риму исполь-
зовался с целью консолидации населения. Империя представлялась как единое 
культурно-историческое пространство, несмотря на разнообразное население.

С возникновения «варварских» королевств и до XVII в. в Западной Европе 
под патриотизмом отражалась любовь и верность, прежде всего монарху. Мо-
нархия воспринималась как единственно-возможная форма управления государ-
ством, где под самим государством подразумевался монарх.

После Великой Французской революции патриотизм стал принимать черты, 
которые приближают его к современному пониманию. Деятелями Просвещения 
начинает размежеваться понятия родины и государства. Патриотизм уже не яв-
лялся показателем верности к монарху, а становится отражением любви гражда-
нина к собственной родине.

В большинстве случаев патриотизм в политическом дискурсе используется 
с целью навязывания индивиду или обществу в целом той или иной идеологии. 
Стоит отметить, что патриотизм может являться как внутренним чувством чело-
века, так и чисто политическим понятием, которое отражает принадлежность ин-
дивидуума к конкретному государству. В политическом дискурсе часто концепт 
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«патриотизм» актуализируется с целью объединения общества для решения 
внешних задач государства [2. С. 134–135].

При анализе функционирования концепта «патриотизм» в политическом 
дискурсе всегда можно наткнуться на размышления о власти. Патриотизм, как 
уже было сказано, являлся инструментом в руках различных политических дви-
жений, которые пытались при помощи данного концепта повлиять на население 
в угоду своих политических идей.

Сложность данного концепта выражается в том, что патриотизм из ин-
струмента политического дискурса может стать наоборот его пользователем. 
Патриотизм может влиять на политические стереотипы, опыт и основные 
функции. Тем самым, патриотизм без проблем может менять содержание 
и реализацию самого политического дискурса. Из-за этого патриотизм ши-
роко критикуется различными политическими и философскими направления-
ми. Крайне левые, основываясь на «Манифесте Коммунистической партии» 
Маркса и Энгельса критиковали патриотизм. Патриотизм с точки зрения 
коммунистических идеалов являлся орудием управления рабочими массами, 
с целью противопоставления их друг другу. Однако, стоит отметить, что в марк-
систкой мысли В. И. Лениным взгляд на патриотизм был пересмотрен и под 
ним подразумевалась любовь к социалистической родине. Это подтверждает 
важность использования концепта патриотизма в политическом дискурсе для 
достижения целей [3. С. 210–212].

В различных политических течениях наблюдается разное отношение к кон-
цепту «патриотизм». Крайне левым, как уже упоминалось, свойственна кри-
тика данного концепта, когда крайне правые наоборот его гиперболизируют. 
Фашистской идеологии свойственна наивысшая гиперболизация патриотизма. 
Позиции как «крайне левых», так и «крайне правых» являются примерами 
пагубного использования патриотизма в политическом дискурсе. Отрицание 
данного концепта, что свойственно левым, вызывает у людей чувство отторжения 
и неприятия своей родины. Гиперболизация патриотизма является источником 
для ненависти одной группы людей к другой, что может нести катастрофические 
последствия. Лучшим вариантов использования данного концепта является со-
блюдение правила «золотой середины», когда патриотизм становится инстру-
ментом для развития общества и общественных отношений [5].

Патриотизм помимо функций инструмента может стать определяющим 
для формирования фона политического дискурса. В таком случае патриотизм 
определяет:

1. Политическую ориентацию человека относительно институтов государ-
ства. Человек оценивает государственную власть, политические движения, юри-
дические нормы и т. д.
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2. Политическую ориентацию человека в сравнении с другими людьми. Че-
ловек ощущает принадлежность к той или иной политической группе, а также 
анализирует людей через призму своих политических взглядов.

3. Патриотизм определяет участие человека в политической системе, когда 
человек оценивает свое влияние на эту самую систему.

Таким образом, являясь составляющей фона политического дискурса патри-
отизм может сформировать повестку того или иного политического обсуждения 
или формирования идеологии [4. С. 315–318].

Патриотизм, помимо восхваления чувств человека к собственной родине, 
является средством утверждения любви к собственной культуре. В этих усло-
виях патриотизм часто пересекается с религией. Данная связь наблюдается на 
примере патриотизма в США, где патриотическое чувство опирается на про-
тестантскую этику, что часто используется американскими политиками. Также, 
связка религии и патриотизма присутствовала на примере формирования па-
триотической идеи С. С. Уварова в Российской империи, что нашло выражение 
в девизе: «Православие, Самодержавие, Народность» [6. С. 177].

Патриотизм в политическом дискурсе является одним из инструментов 
в отстаивании правильности собственного мнения. Он используется как с целью 
дискредитации оппонентов в отсутствии любви к родине, так и в проявлениях 
ненависти.

Концепт патриотизма в политическом дискурсе проявляется достаточно 
многогранно. Его часто используют как инструмент в отстаивании своей позиции 
или формировании общественного мнения. Также, патриотизм из инструмента 
легко может стать непосредственно определяющим фон самого политического 
дискурса, когда обсуждение или дебаты формируются исходя из патриотической 
повестки. Как инструмент данный концепт как подвергается критике, так и ис-
пользуется с целью привлечения общественности на свою сторону и дискреди-
тации оппонентов.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ

Образовательная система России проходит через сложный этап преобразо-
вания, при этом условия являются не самыми благоприятными. Традиционное 
(советское) мышление с множеством стереотипов, консервативные виды коллек-
тивного сознания, строгие рамки социального поведения – все это становится 
барьером на пути внедрения модернистских взглядов и получения социальными 
институтами более значимых ролей.

В глобальном аспекте общество сталкивается с новыми вызовами. Не стал 
исключением этот процесс для российского социума. В итоге, создаются новые 
сложности освоения современных концепций общественного развития, сопро-
вождаемыми расширением мировоззрения и переоценкой ценностей. После за-
вершения данного процесса формируются и укореняются новые модели социаль-
ного действия. Для российского социума в текущий момент развития характерна 
идеологическая фрагментарность.

Социокультурная реальность в РФ постепенно трансформируется. Проис-
ходит это на фоне «омертвления» прежних социальных отношений, вследствие 
чего общество в России становится более открытым, динамичным, непредсказу-
емым. В итоге, социокультурная динамика, направленная на внедрение действен-
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ных механизмов социальной систематизации, получает новое значение. Только 
с помощью социокультурной динамики можно добиться социальной организо-
ванности, где в качестве отдельного элемента выступает человеческая личность. 
Учитывая приведенный факт, особую важность получает изучение индивидуаль-
но-личностной проблематики, в том числе специфики личностных отношений 
и социальных явлений. Отдельно стоит выделить необходимость исследования 
новых социальных условий, социокультурных механизмов, социальных методов 
влияния на личностные характеристики человека. Немаловажными факторами 
на фоне становления личности выступают критерии свободы, равенства, инди-
видуальности, личностного достоинства.

Социальные ожидания рассматриваются многими специалистами в качестве 
социального феномена и понятия. В данном контексте они встречаются в много-
численных отраслях социально-гуманитарных наук.

Социология рассматривает социальные ожидания в контексте субъективных 
ориентаций, т. е. как перечень социальных ориентиров, поведенческих моделей, 
субъективных оценок, позволяющих личности сформировать собственное миро-
воззрение [5, с. 955]. Социальные ожидания гарантируют познавательную и пове-
денческую готовность личности. Она становится более эмоционально стабильной 
и начинает предпринимать действия, для того чтобы наступили определенные об-
щественные явления или события. Термин «социальные ожидания» используется 
в двух вариантах. Первый из них предусматривает феномен в качестве взаимоотно-
шений между человеком (иногда подразумеваются конкретные социальные груп-
пы) и государством. Во втором варианте под социальными ожиданиями понимают 
межличностные взаимодействия, особенно когда их участники примерили на себя 
конкретные роли в обществе (начальник, подчиненный и т. д.) [1, с. 59].

Социальные ожидания можно отнести к элементу другого феномена – соци-
ального настроения. С точки зрения Б. В. Мартынова, социальные ожидания – это 
базовый компонент. Специфической характеристикой этого явления остается 
нормативность, которая содержит в себе необходимость проявления активности 
участников взаимодействия. Функция контроля возложена на социальные санк-
ции, которые позволяют реализовывать социальные ожидания в форме норм. 
Среди основных предметов ожиданий можно отметить межличностные и соци-
альные феномены, политические или культурные явления и др. [3, с. 42].

Социология иногда описывает социальные ожидания в качестве компонентов 
общественного мнения. Дело в том, что обе перечисленные категории имеют 
схожие, а местами идентичные характеристики. Социальные ожидания – уникаль-
ное явления, в котором зачастую отображается текущая социальная ситуация. 
Структурными компонентами социальной ситуации становится экономические, 
политические, культурные реалии. Следовательно, социальные ожидания обла-
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дают определенными возможностями. Например, они способны задавать вектор 
социальных преобразований, аккумулировать так называемый «элемент будуще-
го» [4, с. 8]. Поведенческие модели человека детерминированы социальными 
ожиданиями. Окружающая реальность в той или иной мере проявляется через 
социальные ожидания. Учитывая этот факт, социальные ожидания становятся 
основным компонентом систематизации взаимодействия людей и социальных 
групп. Более того, данный феномен предопределяет настроения в обществе, ми-
ровоззрение и мироощущение его субъектов.

Необходимо ответить на вопрос о специфике значимости социальных ожи-
даний, как превалирующего свойства социального мнения и поведенческих мо-
делей, формирующихся в рамках культурной среды (в ней заключены символиче-
ские программы мыслительных механизмов, поведения, эмоциональной сферы). 
Прежде всего, социальные ожидания возникают и развиваются на базе субъек-
тивного фактора. Другими словами, личность не только воздействует на окру-
жающую реальность, но и принимает участие в ее создании (разработке). Более 
того, социальные ожидания можно рассмотреть с позиции объективированной 
субъектности. Данный феномен состоит в том, что мнения, мировоззрение, мо-
рально-нравственные ориентации, поведенческие модели людей превращаются 
в значимую социально-творящую силу. Она может задавать вектор социокуль-
турных преобразований. Социальные ожидания относятся к элементам системы 
упорядочивания социального поведения, специфике взаимодействия в коллекти-
ве (группах), общественному самосознанию и мнению. Этот феномен позволи-
тельно рассматривать с позиции системы ожиданий касаемо вариантов принятия 
и применения личностью социальный ролей.

Социология, как отрасль научных знаний, идентифицирует у социальных 
ожиданий два основных элемента. Первым из них является склонность к ожида-
нию от людей тех поведенческих моделей, которые соотносятся с принятыми ими 
социальными ролями. Второй компонент состоит в том, что сами люди обязаны 
вести себя так, как ожидают от них другие, т. е. в соответствии с принятыми на 
себя социальными ролями.

У социальных ожиданий имеются несколько основных функций. Они состоят 
в упорядочивании взаимодействий, обеспечении устойчивости социальных связей, 
налаживании эффективных механизмов между участниками социальных групп.

Примечательно, что психология, как наука, рассматривает социальные ожида-
ния в несколько ином ракурсе. С точки зрения Ю. А. Зубок, ожидания в структуре 
личности следует классифицировать как роли, т. е. программы, которые активизи-
руют ту или иную поведенческую модель [2, с. 14]. Автор отмечает, что ожидания 
следует рассматривать как психическое состояние, т. е. в качестве комплексного 
когнитивно-мотивационного образования. Оно предопределяет ориентацию 
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и регуляцию поведенческих моделей в конкретных условиях. Социальные ожи-
дания обладают собственной формой выражения. Речь идет, прежде всего, о на-
дежде конкретного эмоционального переживания. Оно должно наступить как 
следствие значимого события или итога деятельности.

С точки зрения А. С. Стоянова, социальные ожидания входят в личностную 
сферу, заключенную в сознании индивида. По сути, это образ определенного со-
бытия, ожидаемого в будущем. Образ содержит эмоциональное и целостно-смыс-
ловое отношение личности к будущим изменениям. Социальные ожидания мож-
но структурно разделить на несколько взаимосвязанных элементов. К списку 
относятся: эмоциональный, когнитивный, ценностно-смысловой и практический 
[6, с. 170]. Ряд экспертов ратует за то, что в социальных ожиданиях и мотиваци-
онной теории личности прослеживается тесная взаимосвязь. В данном случае они 
акцентируют внимание на том, что научная аргументация социальных ожиданий 
имеет важное значение для теории мотивации личности, поскольку первый фе-
номен задает вектор поведенческим моделям человека.

Социально-философский подход также уделяет огромное внимание исследо-
ванию социального поведения человека. Это находит свое отражение в вопросах 
взаимодействия индивида с окружающей реальностью и социумом, другими лич-
ностями. Социальные ожидания личности становятся совокупными свойствами 
комплексной трансформации внутреннего мира индивида на базе мотивацион-
но-целевой сферы, потребностей и интересов, которые становятся движущей 
силой деятельности.

Устоявшийся подход исходит из того, что социальное поведение выступает 
в качестве формы и механизма реализации субъектами собственных интересов. 
Данная реализация предопределяется желанием сатисфакции физических и со-
циальных потребностей. Социальное поведение представляет собой процесс 
осуществления субъектом своих возможностей в рамках межличностных вза-
имодействий. В этом случае социальное поведение – не результат нахождения 
в социальной среде, а социальное явление, обладающее своей спецификой и ло-
гикой осуществления. Эксперт акцентирует внимание на том, что социальное 
поведение личности в контексте действительности, как механизм воплощения 
человеком своих желаний, становится эффективным способом межличностного 
взаимодействия. Феномен обладает двойственной сущностью. В частности, он 
отображается в личностной активности. При осуществлении определенных по-
ступков человек пользуется теми возможностями, которыми он обладает в обще-
стве. Вместе с тем, реализация возможностей происходит в рамках норм, правил, 
моделей. Их осуществление проходит на базе индивидуальных характеристик 
личности. Двойственность социального поведения сопряжена с непредсказуе-
мостью и сложностью контроля.
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Социально-философский подход также эффективен при рассмотрении со-
циального поведения личности. В рамках данного подхода эффективно аксио-
логическое исследование. Ценности предстают как перечень правил поведения. 
Они помогают обществу накапливать и транслировать определенные модели дей-
ствий, не нарушая установленные правила или традиции. Поскольку социальные 
ценности всегда проходят через призму определенного человека, то они транс-
формируются в личностные ориентации. Они проявляются в базовых социаль-
ных интересах, следовательно, формируют субъективную социальную позицию 
носителя, его мышление, морально-нравственные категории.

У социального поведения выделают несколько основных потребностей. 
В этот перечень входят: мотивация, ожидания, цели, средства, условия и нормы. 
Учитывая этот факт, социальное поведения обладает важностью, поскольку по-
могает выяснить мотивы поведенческих реакций личности. Проблематика кон-
троля социального поведения связана с потерей человеком прежней социальной 
идентификации. Благодаря изучению социального поведения личности в фило-
софском аспекте можно выяснить содержание и суть различных феноменов. 
Субъектность личности находится в тесной взаимосвязи с ее коммуникативными 
навыками. Они выступают в качестве механизма контроля социального поведе-
ния. Ключевым компонентом здесь становятся ценности, систематизирующие 
окружающую реальность. На их основе можно достичь нового уровня развития 
социальных взаимосвязей. В регулировании социального поведения ключевая 
роль отводится системе социальной регуляции. Примечательно, что в качестве 
регуляторов можно выделить: социальную позицию, социальную роль, социаль-
ные установки и т. д. К этому списку причисляется явление социальных ожиданий. 
В итоге, идентификация проблемно-теоретической сферы исследования соци-
альных ожиданий требует акцентировать внимание на понятийной сущности 
и научной логике выбранной тематики, которая детерминирована социальным 
контекстом российского социума.

Исследование выполнено в рамках реализации гранта Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук, научный проект № МК-88.2022.2.
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АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
С развитием рыночных отношений учет основных средств претерпел серьез-

ные изменения. А именно такие группы, как: [1]
1. Состав, структура основных средств;
2. Амортизация стоимости основных средств;
3. Учет долгосрочных инвестиций;
4. Учет операций, которые связаны с арендой и арендованным имуществом;
5. Переоценку стоимости основных средств;
6. Учет и финансирование затрат на ремонт основных средств;
7. Учет продажи основных средств и других списаний.
Именно поэтому в этих сферах необходимо проводить аудит.
Следовательно, конкретной целью аудита основных средств является проверка 

правильности состава, полноты и реальности учета основных средств и достоверно-
сти амортизации затрат, определение соответствия методов учета основных средств, 
используемых предприятиями, и отражение этого в учетной политике предприятий, 
действующих нормативных актах и законодательных актах Российской Федерации, 
а также регулирование сбора, наличия и движения основных средств [1].

 65



Многие проблемы в современной российской экономике связаны с основ-
ными средствами как объектами бухгалтерского учета. Из-за чрезмерного физи-
ческого и морального износа оборудования конкурентоспособность продукции 
низка, а фактическая оценка активов недостаточна. Влияние учета основных 
средств на финансовое состояние и качество отчетности юридических лиц воз-
растает. Можно сказать, что основные средства в этих условиях стали очень важ-
ным объектом аудита для многих фирм.

Основные цели аудита основных средств: [2]
1. Проверка правильности, наличия и движения основных средств документов;
2. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств;
3. Проверка полноты регистрации и правильность отражения по движению и вы-

бытию основных средств всех хозяйственных операций в бухгалтерском регистре;
4. Проверка сохранности, а также доступности основных средств там, где 

они используются;
5. Проверка начисленной амортизации и отражения затрат на ремонт основ-

ных средств;
6. Проверка налогообложения операций с основными средствами.
В процессе аудита, аудиторы используют различные методы для получения 

аудиторских доказательств, такие как: [5]
1. Инспектирование;
2. Подтверждение;
3. Запрос;
4. Аналитические процедуры.
Надзор за аудиторской деятельностью определяется Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности» № 307 [7]. На этой основе определяется дея-
тельность аудиторов, объем предоставляемых ими услуг, а также общие правила 
проведения процедур и регистрации результатов аудита.

Начальной стадией проведения аудита выступает планирование, и его задача 
состоит в формировании общего плана аудита с указанием ожидаемого объёма 
изучаемого материала, сроков проведения, и последовательность проведения ау-
диторских процедур [6].

При планировании аудита следует выделить следующие основные этапы: [4]
а) предварительный план;
б) подготовка и составление общего плана;
c) подготовка и составление программы аудита.

На этапе предварительного планирования необходимо ознакомиться со сле-
дующей информацией:

а) внешние факторы, влияющие на хозяйственную деятельность предпри-
ятий;
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б) внутренние факторы, связанные с индивидуальными особенностями 
экономической деятельности.

План аудита – это разработка общего плана аудита и подробного перечня 
аудиторских процедур, необходимых для фактического выполнения плана ауди-
та. Программа служит подробной инструкцией и средством контроля качества 
работы.

Аудиторские процедуры – это набор инструкций, данных аудиторам, а также 
средство контроля и проверки правильности выполнения работы.

Аудит включает в себя ряд последовательных действий, выполняемых аудито-
рами для сбора доказательств и выражения мнений о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности во всех существующих аспектах.

Для детального аудита операций с основными средствами аудиторам очень 
важно следовать определенной последовательности процедур [3].

1. Оценить сохранность и доступность основных средств: при проведении 
аудита сохранности основных средств необходимо проверить условия их хране-
ния и эксплуатации, составить список персонала, закрепленного за отдельными 
объектами, и проверить договор об ответственности.

2. Для проверки соблюдения условий отнесения имущества к основным сред-
ствам. С этой целью состав и структура основных средств изучаются на основе 
анализа регистра бухгалтерского учета, включая инвентарные описи и ведомо-
сти основных средств. Кроме того, необходимо проверить классификацию таких 
активов и формирование инвентарных объектов. Эти аудиторские процедуры 
необходимы для выражения мнения о достоверности данных, отраженных в при-
ложении к бухгалтерскому балансу. Результаты проверки правильности отнесе-
ния объектов к основным средствам и амортизируемому имуществу оказывают 
существенное влияние на выполнение следующих процедур, таких как проверка 
документов и бухгалтерского учета, а также достоверность начисления аморти-
зации основных средств [2].

3. Проверить документы и учет основных средств. Основные документы, 
на основании которых в бухгалтерском учете отражаются операции, связанные 
с основными средствами, должны быть правильно зарегистрированы. Если пер-
вичные бухгалтерские документы составлены в соответствии с формой, содер-
жащейся в каталоге первичных бухгалтерских документов по унифицированной 
форме, они принимаются к учету [6].

4. На основании данных бухгалтерского учета и основных бухгалтерских до-
кументов проверить своевременность зачисления объектов в основные средства 
и правильность формирования первоначальной стоимости названных активов.

5. Отследить правильность начисления амортизации основных средств для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения.
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6. Проверить процедуры регистрации и учета операций с основными сред-
ствами в рамках подписанных договоров аренды и залога, а также процедуры рас-
поряжения основными средствами, которые продаются, передаются бесплатно, 
аннулируются из-за морального и физического износа, ликвидируются в случае 
аварий или стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и передаются 
в виде взносов в уставный капитал другим организациям.

7. Произвести анализ и обобщение результатов аудита
По итогу, результаты процедур фиксируются в рабочих документах аудитора 

и используются для составления заключений, а также предложений и рекоменда-
ций, сделанных аудитором руководству организации по улучшению бухгалтерско-
го учета и внутреннего аудита.

Заключительным этапом аудита является обязательная подготовка аудитором 
заключений, в которых он выражает свое мнение о достоверности полученных 
данных и полном отражении финансовой отчетности финансового положения 
компании. Аудиторское заключение является официальным документом, и поря-
док его составления предусмотрен законом «Об аудиторской деятельности» [2].

Оформление аудиторского отчета должен соответствовать определенным 
требованиям. Вводная часть аудиторского отчета должна включать: [5]

– название самого документа;
– информацию об аудируемом лице (название компании; ИНН; КПП; на-

циональный регистрационный номер; номер расчетного счета; юридический 
и физический адрес);

– информацию об аудиторской компании (юридический адрес; номер, дата 
выдачи и название учреждения и т. д.).

Следующая часть аудиторского заключения – это аналитическая часть: со-
держит результаты аудита внутреннего контроля, организации и ведения бухгал-
терского учета и отчетности, а также данные о проверке соблюдения законода-
тельства и нормативных актов субъектами производственной и хозяйственной 
деятельности. Поэтому последняя часть должна содержать мнения аудиторов при 
проведении проверок конкретных предприятий [1].

В заключении, можно сказать, что аудит основных средств компании необхо-
дим, так как он обеспечивает достоверность данных бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности, в ходе аудита проверяются и документально подтвержда-
ются их наличие, состояние и оценка.
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Abstract. The coronavirus pandemic has hurt world beekeeping, weakened the 
inter-sectoral links of beekeeping, broken production and logistics chains within the 
honey industry, created difficulties in seasonal work in beekeeping and transportation 
of beekeeping products, and reduced the beekeeping database. However, during the 
pandemic, demand for honey as a healthy natural product increased in most parts of 
the world.
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Despite our country’s favorable natural and climatic conditions, honey production 
is significantly lower than in other countries. I believe that to develop beekeeping in 
our country, it is necessary to conduct in-depth research in this area, considering the 
field as a strategic sector, combining planned complex measures through a systematic 
approach, defining short-term and long-term specific goals, and ensuring program 
solutions. It is necessary to implement the project.

Several factors contribute to increasing the efficiency of food security. These 
include the availability of natural resources, the level of economic development of the 
industry, the provision of the industry with new equipment and technologies, the use 
of advanced production methods, employment of the rural population, government 
regulation of all these processes, etc.

To improve the provision of the population with quality and safe food products, it is 
important to correctly determine the microbiological indicators of products, their supply, 
storage, transportation, packaging, and other stages by relevant state standards [3].

To develop beekeeping, which has a special place in ensuring food security, 
conferences and exhibitions are held through UNESCO. The annual honey fair held 
in the capital of the country has a positive impact on the scientific, ecological, and 
economic development of beekeeping and the development of relations between 
beekeepers and scientific organizations.

The President signed a special order to accelerate the development of this sector 
and starting from 2018 and starting in 2018, beekeepers will receive a subsidy of 
10 manats from the state budget for each bee family. After the introduction of the 
subsidy mechanism, an electronic database of all bee families (hives) in the country 
was created. As a result, as of January 1, 2021, the number of bee families in our 
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country was 596,700, and the average productivity of each bee family was about 10–12 
kilograms [1].

If we look at the statistics of honey, the main product of beekeeping, we can see 
that there is a dynamic growth over the years.

Scheme 1. Gross output in beekeeping in 2005–2020

As can be seen from Scheme 1, honey production, the main product of beekeeping, 
increased significantly between 2005 and 2020. In 2018, as can be seen from these 
figures, it has almost doubled compared to 2017. This increase in production was due 
to the implementation of the order of President Ilham Aliyev to provide a subsidy of 
10 manat per bee family to entrepreneurs operating in this field from 2018.

According to the results of statistical observation conducted by the State Statistics 
Committee of Azerbaijan, in 2020, the total value of beekeeping products obtained 
from 596,700 bee families in 32,340 farms at current market prices amounted to 169.5 
million. manat. If we take into account that the total value of livestock products in 
2020 will be 4400.5 million manats, it is clear that the share of beekeeping products 
within the industry –is 3.8%.

Until recently, Azerbaijani honey was not exported, despite its high quality. Only 
within the framework of export missions carried out in our country since 2017, the 
first order was placed from the United Arab Emirates. Agreements were signed to 
export honey to Dubai, Germany, and Japan under the brand “Made in Azerbaijan”. 
As a result, 6.6 tons of honey in 2017, 8.3 tons in 2018, 0.29 tons or 5.61 thousand 
US dollars in 2020, and 0.10 tons or 2.13 thousand US dollars in the first 7 months 
of 2021 were exported.
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According to 2020 statistics, the number of bee families in our country has reached 
596,700. However, despite this, our country imports honey from many countries. 
In 2020, most honeywere imported to our country from Turkey. Thus, during the 
reporting period, Turkey sent 175,000 to Azerbaijan. It exported 31.43 tons of natural 
honey worth $1 billion. This is 5.5% and 11.3% less than a year earlier, respectively. 
The second country in terms of value was Russia. From this country, 27.31 tons of 
honey worth $134,000 will be supplied to Azerbaijan in 2020. This figure decreased 
by 21.7% in terms of value and 25.7% in terms of volume.

Also, in the first half of 2021, the country imported 78.7 tons or 401.0 thousand US 
dollars of natural honey (54.6 tons or 200.6 thousand US dollars in the same period last 
year). 26.4 tons of imported honey were imported from Russia (4.38 tons in 7 months of 
2020), 23.7 tons from Iran (28.7 tons in 7 months of 2020), and 21.9 tons from Turkey 
(17.6 tons in 7 months of 2020). The rest was brought from other countries.

Azerbaijan is the ninth-largest exporter of honey to Russia. The number of countries 
exporting honey from Russia has increased from 17 to 31. In January-May this year, 
Azerbaijan increased honey imports from Russia by 5.32 times to 23 tons. At present, 
the share of agricultural products in exports in our country is 14% of the country’s total 
exports. According to our calculations, 0.1% of beekeeping products are exported.

At present, to protect the domestic market, many countries around the world 
impose certain restrictions on the import of honey from foreign countries. Honey 
import duties are high in Turkey, and Israel has generally banned the import of honey. 
I think that we also need to impose some restrictions to protect the domestic market 
and to create conditions for honey producers to sell their products. In this case, interest 
in the field would increase and prices would be adjusted to the purchasing power of 
the population due to increased honey production. Let’s look at the statistics of the 
country’s food supply.

As can be seen from (Table 1), the production of many agricultural products 
(food products) in the country over the years is normal or slightly different for some 
food products per capita per year, but the production of honey from medicinal food 
products according to 2017 data Although it is lower than the norm (0.5 kg), it has 
been in line with the norm since 2018 [2].

One of the factors that negatively affected the production of honey in our country 
was the occupation of the Karabakh zone by our enemies for almost 30 years, which is 
favorable for the development of beekeeping. In 2020, the liberation of the Karabakh 
zone, which has favorable natural and climatic conditions for beekeeping for up to 
30 years, by our glorious army under the leadership of Supreme Commander-in-
Chief Ilham Aliyev, opened wide opportunities for the development of beekeeping. 
The President of the country regularly travels to these lands, and on his instructions, 
beekeepers have already been relocated to these lands [5].
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Table 1. – Annual production of basic food products in Azerbaijan, per capita (in kg)

Years Grain Potato Vege-
table

Garden 
Plants for 

Food

Sugar beet 
(for industrial 

processing)

Fruits 
and 

berries

Ho-
ney

2005 248 129 135 43 4 75 0.191
2006 239 118 140 43 20 78 0.187
2007 228 121 143 49 16 79 0.184
2008 281 124 141 47 22 82 0.182
2009 332 111 134 47 21 81 0.179
2010 218 107 133 49 28 82 0.177
2011 265 104 134 53 28 85 0.175
2012 298 106 133 47 19 88 0.173
2013 310 107 133 46 20 92 0.171
2014 247 87 126 47 18 90 0.169
2015 174 86 131 50 19 91 0.172
2016 188 92 129 47 32 90 0.275
2017 183 92 142 47 41 96 0.366
2018 205 90 152 40 28 101 0.553
2019 348 101 173 45 111 92 0.579

Source: Compiled using the materials of the State Statistics Committee of Agriculture 
of Azerbaijan Baku – 2020

The Azerbaijan Beekeepers Association, which has been operating in the 
country since 2016, has already started developing a program for the development of 
beekeeping in Karabakh. In the past, beekeeping was more developed in Kalbajar and 
Lachin. We believe that by the new economic zoning, beekeeping can be developed in 
two directions in the Karabakh and East Zangazur economic regions:

– mountain beekeeping;
– Aran beekeeping.
Vegetation and natural-climatic conditions in these areas are favorable for the 

placement of apiaries. For the development of nomadic beekeeping, which is one 
of the main factors for honey production, it is expedient to organize a complex of 
mountain and lowland beekeeping, to establish large specialized beekeeping farms 
based on science.

If we look at the statistics, it turns out that in the recent past, the amount of honey 
obtained from each bee family in the beekeeping farms in the Karabakh zone was 
30–35 kg. At the same time, the quality of honey produced in these areas differed from 

THE CURRENT STATE OF HONEY PRODUCTION IN OUR COUNTRY AND THE WORLD 73



that in other areas. A large number of bee families have been relocated to the liberated 
Kalbajar and Lachin pastures. There is no doubt that productivity is high here, as the 
areas are outside public places, transport, and other places.

I think that it is possible to organize beekeeping in Karabakh on an industrial basis 
by monitoring these areas and first assessing the possibility of using the Lachin and 
Kalbajar pastures, identifying risks, and, accordingly, the relocation of more farms to 
these pastures in the coming years. Given that Karabakh is also suitable for tourism. 
Providing ecologically pure honey to foreign citizens coming for tourism purposes 
would create a basis for further expansion of beekeeping in these areas.

Due to the implementation of these measures, it is possible to increase the annual 
production of honey in Azerbaijan to 10.000 tons. If we take into account that the 
domestic demand is 5.000 tons, it means that it will be possible to export about 5,000 
tons of products. This means that the country’s budget will receive additional currency.

If we look at the statistics of honey production in the world today, we can see that 
although the coronavirus pandemic, which began in 2020, has negatively affected the 
development of beekeeping, the demand for honey, a healthy natural product, has 
increased in most parts of the world. As a result, honey exports in 2020 will be 15% 
more valuable than in 2019. volume increased by 18% [9].

In 2020, the issue of honey production in the world was uncertain. The obtained 
statistics suggest a 15–20% increase in honey production and exports. The average 
world export price of honey was $3.000 per ton. During this period, the world market 
demand for high-quality guaranteed honey, primarily New Zealand manuka honey, 
which is characterized by scientifically proven bactericidal properties, increased 
significantly.

The UN COMTRADE and the International Trade Center published summary data 
on the world honey trade in 2020 in May 2021. The statistics of these two international 
statistical centers are used to study the structure of the world honey market, based 
on information sent to them by the Ministries of Trade, Economic Development, 
Agriculture, and other ministries and departments of the UN member states.

In 2020, the value of honey exports in the world amounted to 2288 million 
dollars, and the volume was 765 thousand tons (in 2019–1984 million dollars and 
639 thousand tons, respectively). During this period, 179 countries exported honey.

The 10 countries that export the most points in 2020 are New Zealand, China, 
Argentina, Germany, Ukraine, Spain, Brazil, Hungary, India, and Vietnam. At the same 
time, the 10 countries that imported the most points were the United States, Germany, 
Japan, Poland, France, Spain, Belgium, Saudi Arabia, Italy, and the Netherlands.

There is a big difference between the prices of high and low scores. The average 
price of a ton of New Zealand honey was $22.927, and the average price of Vietnamese 
honey was $1.351, which is 17 times more.
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In 2020, Russia exported 2,802 tons of honey (–2401 tons in 2019) and ranked 
34th among countries exporting honey. Accordingly, the value of Russian exports was 
$5.034.000 (in 2019 – $5.565.000). The main exporters of honey in the world, as in 
previous years, were the United States, Germany, and Japan.

According to statistics, in 2020, all the world’s leading honey importers will 
increase their purchases from abroad. In 2020, Russia imported 215 tons of honey 
worth $838.000 (slightly more than in 2019) and ranked 77th and 74th in the world 
rankings on these two indicators, respectively [9].

The countries of the world have different positions in the field of beekeeping. Today, 
the People’s Republic of China ranks first in the development of beekeeping. Beekeeping 
is highly developed in Turkey. They have a high level of knowledge for beekeepers, the 
organization of the necessary infrastructure, and state support in this area.

Today, Latin America is one of the continents lagging in the development of 
beekeeping in the world. This is mainly due to the low level of demand for puppies in 
the country. Most of the honey produced in the country is exported to other countries. 
The amount of honey received from each bee family does not exceed 15 kg.

In world beekeeping, North America has maintained its leadership in modern 
beekeeping to this day. This is because bee species imported from Europe to America 
have an advantage in the honey collection. On average, each American receives 0.5 
kg of honey per year.

If we look at the figures, we can see that compared to the progressive world 
beekeeping, the amount of honey obtained from each bee family in our country is 
even less than in Latin America (15 kg), which lags in the development of beekeeping. 
Although there has been a sharp increase in the number of bee colonies in our country 
in recent years, productivity has been low.

At the same time, the volume of exports is significantly lower than in other 
countries. I think that for the development of beekeeping in our country it is necessary 
to conduct in-depth research in this area and use the best practices of world beekeeping.

Thus, it can be concluded from the research that to increase the production of 
honey, the main product of beekeeping, using the favorable soil and climatic conditions 
for the development of beekeeping in our country:

– economic management mechanisms in this area should be improved;
– Modernization of rural life in the regions, taking into account the fact that 

beekeeping farms are located mainly in rural areas;
– an adaptation of infrastructure serving this field to modern requirements;
– Improving the material security of beekeeping;
– Establishment of beekeeping farms under agro-parks;
– Establishment of specialized beekeeping farms and development of professional 

beekeeping in our republic;
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– merging of small apiaries in the form of a joint-stock company by pooling their 
funds;

– Increasing productivity due to the development of nomadic beekeeping, etc.
The Presidential Decree on the development of beekeeping in 2018 and the 

purposeful reforms carried out in the development of beekeeping in the country have 
created conditions for the development of this sector, increasing interest in beekeeping 
and the transformation of quality Azerbaijani honey into a major export product. At 
present, honey production is successfully carried out in ABAD containers, one of 
the largest projects in the country. One of the important conditions for the export of 
honey is its elegant packaging and high quality.

We believe that to ensure the necessary development in beekeeping and turn it 
into a competitive and profitable field, the application of existing advanced beekeeping 
practices and technologies must be implemented in our country. It is also necessary 
to create a legal framework for staffing in beekeeping, improving breeding, preserving 
our valuable local bee gene pool, increasing production, and expanding the use of 
beekeeping products.

Considering the country’s beekeeping as a strategic sector of the agricultural 
sector, it is necessary to implement a program beekeeping project that combines 
planned complex measures through a systematic approach, ensuring the solution of 
the above-mentioned problems with short and long-term specific goals [7].

According to statistics, there were 596,700 bee families in 32,340 farms in the 
country in 2020, which means that each farm consists of an average of 18 bee families. 
As a result, we conclude that the majority of beekeeping farms operating in this area 
are small. This means that the owners of this farm are not very professional beekeepers. 
As can be seen from the statistics, the average productivity of each bee family is about 
10–12 kilograms. Therefore, the creation of large farms by bringing together small 
beekeeping farms and the management of these farms by experienced beekeepers, 
increasing productivity through the development of nomadic beekeeping would create 
a basis for increasing honey production in our country.
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