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Проблема интертекстуальности не теряет своей 

актуальности в современной лингвистике, а так 

называемый «диалог текстов» продолжает оста-

ваться одним из важнейших направлений постмо-

дернистской мысли. 

Фрагментарные инородные включения помо-

гают автору в решении целого ряда задач, ключе-

вой из которых является расширение семантиче-

ского потенциала вновь создаваемого произведе-

ния. 

Аллюзия, рассматриваемая в исследованиях по 

стилистике в качестве тропа, является одним из 

наиболее распространенных средств актуализации 

интертекстуальных связей в художественном дис-

курсе в целом и в песенном дискурсе в частности. 

В самом общем смысле под аллюзией, как пра-

вило, понимается скрытая, подразумеваемая, или 

косвенная, отсылка. Безусловно, аллюзия – это 

разновидность отсылки, но то, каким именно об-

разом она должна быть скрыта, чтобы соответ-

ствовать статусу аллюзии, т.е. какие языковые 

средства непрямого, или косвенного, наименова-

ния в том или ином случае должны быть задей-

ствованы автором, все еще остается предметом 

дискуссий исследователей. 

И.Р. Гальперин, характеризуя функциональный 

потенциал аллюзии, в качестве ее характерной 

черты выделяет способность «расширенного пере-

носа свойств и качеств мифологических, библей-

ских, литературных, исторических и др. персона-

жей и событий на те, о которых идет речь в дан-

ном высказывании» [1, c. 110]. 

К.К. Нечаева, указывая на полифункциональ-

ность аллюзии, подчеркивает смыслообразующие 

потенции данного приема: «они (аллюзии – Дж.Д., 

Т.Б.) раздвигают временные рамки и расширяют 

культурное пространство текста; обогащают его 

смысловыми и эмоциональными оттенками» [9, c. 

73]. В качестве важных, хотя и не основных функ-

ций аллюзии исследователь выделяет при этом 
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также ее способность апеллировать к фоновым 

знаниям реципиента, необходимым для восприя-

тия как всего объема информации авторского тек-

ста, так и «отдельных идейно-стилистических ре-

шений» автора [9, с. 74]. Под фоновыми знаниями 

понимаются «знания, безусловно актуальные в 

массовом обыденном сознании носителей данной 

культуры, принципиально отличные от научных 

знаний, составляющих курсы фундаментальных 

наук» [10, c. 22-24]. 

Цель данной статьи, посвященной проблеме 

интертекстуальных отношений в песенном дис-

курсе, заключается в изучении смыслообразующе-

го потенциала аллюзивных онимов в современных 

англоязычных песенных текстах. 

Указанная цель обуславливает постановку сле-

дующих задач: 

1. рассмотреть феномен аллюзии как один из 

языковых способов реализации категории 

интертекстуальности; 

2. охарактеризовать наиболее 

распространенные в научной литературе 

классификации аллюзивных отсылок; 

3. проанализировать функционирование 

аллюзивных онимов в современном англоязычном 

песенном дискурсе. 

В качестве эмпирического материала для про-

ведения настоящего исследования были привлече-

ны тексты композиций британской инди-рок 

группы Florence and the Machine. Автором всех 

текстов группы выступает их исполнительница, 

солистка Флоренс Уэлч. 

Для решения поставленных задач в работе ис-

пользовались следующие методы исследования: 

обзорно-аналитический, включающий теоретиче-

ский анализ научной литературы по изучаемой 

проблеме, метод сплошной выборки, компонент-

ный анализ, лингвостилистический и герменевти-

ческий методы анализа наблюдаемых явлений. 

В научной литературе существует немалое ко-

личество классификаций аллюзий и аллюзивных 

включений, при создании каждой из которых ав-

торы отталкиваются от той или иной особенности 

рассматриваемого явления. 

Так, например, в работе Е.М. Дроновой в каче-

стве классификационного признака выступает ак-

туальность семантического содержания, т.е. тема-

тического наполнения аллюзий. Автор выделяет 

две группы аллюзивных референций. Первая 

группа включает в себя аллюзии, источником ко-

торых являются общеизвестные факты данной 

культурной общности без привязки к определен-

ному моменту во времени. Вторая группа содер-

жит аллюзии на факты, представляющие актуаль-

ность лишь на момент их включения в создавае-

мый текст [4, c. 15]. 

«Вневременные» аллюзии, относящиеся к пер-

вой группе, будут без затруднений декодированы 

реципиентом – членом культурного сообщества, 

обладающим достаточным уровнем фоновых зна-

ний, в любой момент времени. Источниками тако-

го рода аллюзий могут выступать, например, биб-

лейские или мифологические сюжеты, литература, 

социально-исторические явления и т.д. 

Соответственно, декодирование аллюзий из 

второй группы со значительной долей вероятности 

окажется затруднительным, особенно в том слу-

чае, если временная дистанция между возникнове-

нием текста и предъявлением его реципиенту бу-

дет велика. 

Д. Дюришин приводит другую классификацию 

аллюзий, отталкиваясь от уровня эксплицитности 

и формы их реализации в тексте (см.: [5, c. 154]). 

Исследователь выделяет три основных типа аллю-

зивных отсылок: 

 прямое цитирование первоисточника или 

его автора, характеризующееся «простейшей 

формой литературной связи» [5, c. 154]; 

 фрагментарное цитирование произведения, 

легко узнаваемого членами лингвокультурного 

сообщества, не подразумевающее прямых отсылок 

к названию произведения или к его автору; 

 парафрастическое цитирование, 

представляющее собой аллюзию, реализующуюся 

посредством перефразирования прецедентной, то 

есть известной в данной читательской среде, 

цитаты. 

Аллюзии всегда содержат в себе скрытую ин-

формацию, позволяющую охарактеризовать пер-

сонаж через прецедентный литературный образ. 

Важно подчеркнуть, что обязательным условием 

реализации авторской интенции является узнавае-

мость образа. Без соответствующих фоновых зна-

ний адресат не способен дешифровать представля-

емый ему образ, что, в конечном счете, делает ис-

пользование аллюзии бессмысленным. 

Таким образом, феномен аллюзии и интертек-

стуальность как явление в целом неразрывно свя-

заны с понятием прецедентности. Прецедентность 

в лингвистике впервые описана Ю.Н. Карауловым, 

который охарактеризовал прецедентный текст как 

единицу мотивационного уровня языковой лично-

сти, опосредующую познавательную деятельность 

и реализующую скрытую оценочную связь с эле-

ментами других уровней [6, с. 241]. 

Согласно его определению, к прецедентным 

текстам относятся «<...> тексты, 1) значимые для 

той или иной личности в познавательном и эмоци-

ональном отношении, 2) имеющие сверхличност-

ный характер, т.е. хорошо известные широкому 

окружению данной личности, включая ее предше-
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ственников и современников, и, наконец, 3) такие, 

обращение к которым возобновляется неодно-

кратно в дискурсе данной языковой личности» [6, 

с. 216]. 

Как комплексный и многоуровневый вид дис-

курса, современный песенный дискурс содержит в 

себе большое количество интертекстуальных эле-

ментов, способствующих созданию «диалога» тек-

стов (по М.М. Бахтину). Этот диалог нередко реа-

лизуются посредством ономастических аллюзий. 

Ономастическая аллюзия, также называемая цита-

той-именем, широко представлена в песенных 

текстах, ограниченный формат которых предпола-

гает компрессию информации и создает благопри-

ятные условия для использования аллюзивных 

онимов, обладающих, в силу своей прецедентно-

сти, «некой смысловой валентностью» и влияю-

щих, соответственно, на смысловое содержание 

всего авторского текста [3]. 

Через включение в новый текст уже существу-

ющих в претексте имен персонажей автор получа-

ет возможность перенести те или иные их качества 

и особенности на персонажей текста-реципиента, 

не прибегая к их прямолинейному описанию и до-

бавляя в произведение имплицитный смысл, под-

текст. 

Следует отметить, что, как свидетельствует 

анализ эмпирического материала, ономастические 

аллюзии в современном песенном дискурсе зача-

стую сопровождаются другими типами цитации, 

реализующимися в принимающем тексте посред-

ством различных стилистических средств, способ-

ствующих усилению выразительности создаваемо-

го онимом образа. 

Одним из ярчайших образцов прецедентных 

текстов, обладающих «сверхличностным характе-

ром» (по Ю.Н. Караулову) и в силу этого легко 

декодируемых реципиентом, являются мифы 

Древней Греции, различного рода аллюзивные ре-

ференции на которые широко представлены в пе-

сенных текстах рассматриваемой группы. 

Композиция «Cassandra» входит в пятый сту-

дийный альбом группы «Dance Fever» (2022), 

один из основных мотивов которого – приоста-

новление концертной деятельности и творческий 

кризис в период пандемии COVID-19. 

Центральным элементом рассматриваемого 

текста является «вневременная» (согласно приве-

денной выше классификации Е.М. Дроновой) 

ономастическая аллюзия на героиню древнегрече-

ских мифов Кассандру, жившую в эпоху Троян-

ской войны. Данный образ наполнен символизмом 

и фигурирует в целом ряде текстов, в которых 

Кассандра предстает в качестве провидицы [2, с. 

141]. Примечательно, что указанная ономастиче-

ская аллюзия вводится в текст посредством пря-

мого сравнения – Cryin' like Cassandra. В свете 

отмененных концертов артистка (лирическая ге-

роиня) испытывает, подобно Кассандре, лишив-

шейся доверия к своему дару предвидения, опу-

стошенность и растерянность, поскольку не может 

себе представить, как будут впоследствии разви-

ваться события. Ср.: 

I used to see the future and now I see nothin' [11] 

(Раньше я видела будущее, а сейчас не вижу 

ничего) 

<...> 

Cryin' like Cassandra, 

I used to tell the future, but they cut out my tongue 

[11] 

(Плачу, как Кассандра 

Я раньше предсказывала будущее, но мне отре-

зали язык). 

Отметим, что данное интертекстуальное вклю-

чение, отсылающее к способности Кассандры 

предвидеть будущее, в приведенном пассаже под-

крепляется на лексико-семантическом уровне – 

полисемией глагола to see – I used to see the future 

and now I see nothin', и на стилистическом уровне 

– возникающей благодаря многозначности глагола 

игре слов. Помимо ключевой семы «видеть», гла-

гол to see обладает рядом периферийных сем, одна 

из которых выражает значение «представлять». 

Путем использования разноуровневых языковых 

средств и приемов, выражающих эмоциональное 

состояние лирической героини (в данном случае – 

ее неспособность представить дальнейший ход 

событий в условиях глобальной катастрофы), ав-

тору удается усилить экспрессивность песенного 

текста и достигнуть главной цели – вызвать сочув-

ствие и сопереживание у слушателя. 

Таким образом, приведенный фрагмент иллю-

стрирует комплексную природу аллюзивных ин-

тертекстем в современном песенном тексте, уси-

ливающую их выразительные возможности и спо-

собность обогащать и расширять семантический 

потенциал произведения. 

Другим ярким примером смыслообразующих 

потенций ономастической аллюзии мифологиче-

ского происхождения в анализируемом песенном 

дискурсе является текст композиции «Rabbit 

Heart», вошедшей в дебютный студийный альбом 

Florence and the Machine «Lungs» (2009). Темати-

ческое ядро произведения – влияние славы и при-

стального внимания публики на жизнь артиста. 

Автор рассуждает о жертвах, которые в конечном 

счете приходится приносить широко известным 

людям. Ср.: 

Midas is king and he holds me so tight 

And turns me to gold in the sunlight [12] 

(Мидас – царь, крепко держит меня в своих 

объятьях 

https://genius.com/25825419/Florence-the-machine-cassandra/I-used-to-see-the-future-and-now-i-see-nothin
https://genius.com/25825419/Florence-the-machine-cassandra/I-used-to-see-the-future-and-now-i-see-nothin
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И превращает меня в золото в лучах солнца). 

Главным интертекстуальным элементом в тек-

сте песни является легко декодируемая аллюзия на 

миф о жадном и лукавом царе Мидасе, наделен-

ном волшебным даром превращать в золото все, 

чего коснется его рука. Впоследствии этот дар 

обернулся для царя трагедией – гибелью дочери и 

угрозой собственной смерти (см. об этом: [8, с. 

90]). 

Как видим, включение в текст песни данной 

аллюзии, подкрепленной выразительными воз-

можностями метафоры, акцентирует идею проти-

вопоставления между позитивными сторонами 

личной известности и ее негативным влиянием на 

жизнь артиста, способствуя тем самым расшире-

нию смыслового содержания песенного текста. 

Несмотря на блеск и привлекательность золота – 

славы, к которой все стремятся, за нее приходится 

платить зачастую непомерную цену. 

Еще одним примером, иллюстрирующим 

смыслообразующий потенциал ономастических 

аллюзий в современном англоязычном песенном 

дискурсе, является включение в текст композиции 

«What the Water Gave Me» из альбома «Ceremoni-

als» (2011) отсылки к образу мифологического 

героя Атланта: 

And oh, poor Atlas 

The world's a beast of a burden 

You’ve been holding up a long time [13] 

(О, несчастный Атлант, 

Мир – чертовски тяжелая ноша, 

Ты его уже долго держишь). 

В древнегреческой мифологии фигура Атланта 

неразрывно связана с идеей тяжелого бремени. 

Будучи одним из титанов, принимавших участие в 

войне против богов-олимпийцев, Атлант, потерпев 

поражение, вынужден был держать на своих пле-

чах небесный свод [7]. Автор проводит параллель 

между собой и мифическим героем, указывая на 

боль и возложенную на него эмоциональную но-

шу, что в значительной мере усиливает вырази-

тельность и эмотивность всей композиции. 

Таким образом, данная ономастическая аллю-

зия, содержащая отсылку на прецедентное имя – 

Атлант, способствует расширению смыслового 

содержания песенного текста, привнося в него но-

вые смыслы, а именно: идею стойкости и силы 

духа, необходимых для преодоления жизненных 

невзгод. 

Итак, обобщая результаты анализа эмпириче-

ского материала, можно констатировать следую-

щее. 

Феномен интертекстуальности, ввиду своего 

комплексного и многоуровневого характера, про-

должает оставаться одним из важнейших объектов 

исследования в современном языкознании. 

Интертекстуальные элементы, отсылая к раз-

личным культурным и литературным источникам, 

в значительной степени способствуют экстралинг-

вистическому расширению границ текста и обо-

гащению смыслового содержания художественно-

го произведения. 

Интертекстемы и, в частности, ономастические 

аллюзии, широко представлены в современном 

англоязычном песенном дискурсе, который, в силу 

сжатого формата песенных текстов, создает бла-

гоприятные условия для их функционирования. 

Как свидетельствуют результаты исследования, 

в современном песенном дискурсе аллюзивные 

онимы зачастую усиливаются на стилистическом 

уровне другими изобразительно-выразительными 

средствами, а именно: метафорой, сравнением, 

игрой слов. 

Используя ономастические аллюзии, несущие в 

себе имплицитную информацию, автор вносит во 

вновь создаваемый текст дополнительные смыслы, 

не прибегая к эксплицитным средствам создания 

образа, что в значительной степени позволяет 

расширить семантическое пространство песенных 

текстов.
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Аннотация: цель статьи – выявление особенностей использования и перевода малоизученного сегмента 

словарного состава английского и русского языков – пейоративной лексики. Добавляет актуальности и ма-

териал работы – популярная современная англоязычная компьютерная видеоигра в жанре action-adventure 

«Batman: Arkham City» и ее локализация на русский язык. Для выполнения одной из задач исследования 

первые сформированы корпусы контекстов с пейоративами из англоязычной и русскоязычной версий игры. 

В соответствии со следующей задачей произведена классификация английского и русского корпусов пейо-

ративных единиц с учетом особенностей обеих культур. Третьим шагом исследования выявлены и описаны 

особенности передачи пейоративной лексики с английского языка на русский язык при локализации видео-
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оценки пейоративов при переводе на русский язык выражается активным использованием опущений и кон-

текстуальных замен с элевацией. Результаты данного исследования могут быть использованы в техниках 

машинного перевода и в дидактическом направлении: в курсе теории перевода и при подготовке специали-
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Актуальность выбранной темы определяется 

необходимостью изучения переводческого аспекта 

пейоративов и особенностей их передачи в 

процессе локализации видеоигр. Впервые 

предпринимается попытка изучить данный 

лексический сегмент в локализации английской 

видеоигры на русский язык, что вводит в научный 

оборот новые достоверные данные и вносит 

определенный вклад в решение лингвистических 

проблем классификации сниженной лексики и 

общей инвентаризации всех возможных языковых 

преобразований в процессе перевода, а также 

лингвокультурологической проблемы восприятия 

инвективных смыслов представителями разных 

культур. Результаты данного исследования имеют 

практическую значимость и могут быть 

использованы в техниках машинного перевода, и в 

дидактическом направлении: в курсе теории 

перевода и при подготовке специалистов в области 

локализации. 

Цель исследования – выявить особенности ис-

пользования и перевода пейоративной лексики с 

английского языка на русский на материале тек-

стов при локализации видеоигры «Batman: Arkham 

City». 

Достижение указанной цели предполагает ре-

шение следующих задач: сформировать корпус 

фактического материала из игры «Batman: Arkham 

City»; произвести классификацию оригинальных 

пейоративных единиц и их переводов на русский 

язык с учетом культурных особенностей; выявить 

особенности перевода пейоративной лексики с 

английского языка на русский язык при локализа-

ции видеоигры. 

Для решения поставленных задач были исполь-

зованы следующие общие теоретические методы 

исследования: изучение и анализ литературы, 

сравнительно-сопоставительный анализ; общие 

эмпирические методы: метод сплошной выборки 

(для отбора фактического материала), метод клас-

сификации; компонентного анализа; частномето-

дический эмпирический метод изучения перевод-

ческих приёмов. 

Теоретической базой послужили труды отече-

ственных и зарубежных лингвистов, таких как 

В.И. Карасик [1], В.Н. Комиссаров [2], Л.К. Латы-

шев [3], С.В. Лескина [4], В.В. Сдобников [5], M. 

О’Hagan [6] и др. 

Принимая во внимание глобальное развитие 

индустрии видеоигр и растущее количество 
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пейоративной лексики во всех сферах 

коммуникации, и в частности в речи героев игр, 

была предпринята попытка выявить и 

проанализировать способы перевода пейоративной 

лексики с английского языка на русский. 

Материалом исследования послужил текст 

компьютерной игры «Batman: Arkham City», 

созданной британской компанией «Rocksteady 

Studios» по мотивам серии комиксов о Бэтмене, и 

его локализация на русский язык от компании 

«СофтКлаб». Выбор данного материала 

обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 

данная игра была высоко оценена критиками и 

занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая 

высокооценённая видеоигра о супергероях. Второй 

причиной, повлиявшей на выбор данной игры, 

является её оригинальное британское 

происхождение, штаб квартира разработчиков 

«Rocksteady Studious» расположена в Лондоне, что 

означает, что текст в игре представлен британским 

вариантом английского языка. Третья причина 

заключается в том, что сюжет данной видеоигры 

предполагает использование в тексте большого 

количества пейоративной лексики. 

Из текста игры «Batman: Arkham City» методом 

сплошной выборки было отобраны 133 контекста, 

содержащих пейоративы. В русскозычной версии 

игры зафиксировано 134 пейоратива. Практически 

совпадающее количество разноязычных примеров 

исследуемого лексического сегмента позволяет 

предположить точную, адекватную передачу на 

русский всех англоязычных пейоративов игры. 

Эмпирический материал был подвергнут анализу и 

классификации по видам пейоративов и 

переводческих приёмов, использованных 

локализаторами. 

Для анализа разнообразия пейоративной 

лексики используется классификация В.И. 

Карасика [1], где выделяются две большие группы 

пейоративов: общие и специальные. К общим 

пейоративам относятся слова с неясной 

семантикой, описывающие то, что находится за 

гранью норм и стандартов, но не дающие никаких 

конкретных пояснений (annoying, worthless). 

Специальные пейоративы делятся на объективные 

и субъективные. К первой группе относятся 

лексемы, характеризующие объективные пороки 

людей (bird-brain, fool), ко второй – пейоративы, 

созданные на основе расовых или национальных 

предубеждений, а также стереотипного мнения о 

каком-нибудь круге лиц (frog-eater, bog-trotter). 

Однако малая разработанность проблемы 

пейоративов привела к необходимости выделить 

ещё одну группу пейоративов при классификации 

фактического материала – контекстуальных, по 

аналогии с контекстуальными синонимами и 

антонимами. 

Было выявлено, что исследуемый 

англоязычный и русскоязычный фактический 

материал содержит пейоративные единицы, 

относящиеся ко всем вышеупомянутым группам. 

В обоих корпусах наиболее частотны специальные 

объективные пейоративы (62% в оригинале и 59% 

в переводе), далее по убыванию следуют группы 

общих (22% и 25% примеров соответственно) и 

контекстуальных пейоративов (13% в исходной 

версии и 12% в переводной), замыкают списки 

специальные субъективные пейоративные 

единицы, имеющие единичные употребления (3% 

и 4% соотвественно). 

Большое количество специальных объективных 

и общих пейоративов в оригинальном тексте игры 

и её локализации говорит о схожей реакции на 

девиацию от нормы в английской и русской 

культурах. Общие пейоративы обладают общим 

инвективным значением, тождественным в обеих 

культурах. При этом специальные объективные 

пейоративы, обозначающие объективные пороки 

людей, имеют общие истоки в русской и 

английской культурах. Такие пейоративные 

единицы, как правило, не вызывают проблем при 

локализации. Сопоставление контекстов 

показывает, что пейоративы этих групп часто 

получают перевод с помощью подбора 

регулярного соответствия. Например: 

That dreadful woman is no doubt setting a trap for 

you. – Эта ужасная женщина наверняка готовит 

для вас ловушку. 

Within the hour, every single piece of criminal 

scum was burn… – Через час весь преступный 

сброд до последнего сгорит… 

Тем не менее, сопоставляя показатели 

английского и русского корпусов текстов, 

отмечаем небольшое численное превосходство 

общих пейоративов в локализованной версии игры 

– 25% единиц против 22% в оригинале. И 

одновременно, группа английских специальных 

объективных пейоративов немногим более 

многочисленна (62% лексем) в сравнении с 

русскими (59% примеров). Предположительно, эта 

ситуация свидетельствует о тяготении 

локализаторов к замене специальных объективных 

пейоративов на общие, учитывая особенности их 

культурного восприятия. Известно, что 

эквиваленты многих английских специальных 

объективных пейоративов относятся к обсценной 

лексике в русском языке и, следовательно, не 

могут быть учтены как пейоративные. С другой 

стороны, согласно исследованию В.И. Карасика, 

общие пейоративы представлены шире в русском, 

чем в английском языке [1]. Т.о., замена одной 

группы пейоративов на другую при локализации с 
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английского говорит о тенденции смягчения 

смысла и соотносится с закономерностью 

восприятия дерогативов в русской культуре. 

Другой задачей исследования стало 

определение переводческих приёмов, использо-

ванных локализаторами при работе с 

пейоративами. В локализации при переводе 

текстов используют технические приемы 

традиционного перевода. Сопоставление 

контекстов оригинала и перевода, содержащих 

пейоративные лексемы, позволило зафиксировать 

81 случай перевода с помощью словарного 

соответствия, что составляет 60% от всей выборки. 

Эти данные подтверждают предположение об 

адекватности перевода пейоративного слоя текста 

англоязычной игры. Например: 

Do you know who I am?! Open this damn gate 

now! – Вы знаете, кто я?! Откройте чёртовы 

ворота! 

I always wanted a chance to go up against that 

freak. – Всегда ждал шанс расправиться с этим 

уродом. 

Любопытно, что адекватный перевод получают 

не только общие и специальные объективные 

пейоративы, которые представляют идентичные 

группы в английском и русском языках, но и 

специальные субъективные и контекстные 

пейоративы. Например: 

You done, Red? – Ты закончила, Рыжая? 

Try and get back to that double-crossing snowman 

in the GCPD without my guys blowing your pointy 

head off. – Попробуй вернуться к подлому 

снеговику в полицейский участок так, чтобы мои 

ребята не снесли твою ушастую башку. 

Дальнейший анализ показал, что 53 контекста с 

пейоративами, что составляет 40% от общей 

выборки из оригинала, передаётся на русский язык 

с применением переводческих трансформаций. В 

системах английского и русского языков 

наличествуют несовпадения, проявляющиеся в 

понятийной сфере и смысловом объеме слов. В 

данной работе лексические трансформации 

понимаются, вслед за Л.К. Латышевым, как 

«отклонение от словарных соответствий» [3]. 

В научной литературе наблюдается большое 

разнообразие мнений относительно количества, 

набора и наименования преобразований, 

применяемых при переводе. В предлагаемом 

исследовании за основу берется типология 

переводческих трансформаций, разработанная 

В.Н. Комиссаровым [2]. Поскольку исследование 

фокусируется на переводе лексики, то 

учитываются лексические трансформации 

(транскрибирование, транслитерация, калькирова-

ние, лексико-семантические замены: конкретиза-

ция, генерализация и модуляция), а также 

технические приемы перевода: перемещение, 

добавление и опущение. 

Кроме того, в процессе анализа фактического 

материала было замечено, что при применении 

модуляции в переводе пейоративной лексики 

наблюдается логическое развитие смысла 

пейоратива либо в сторону элевации (улучшения), 

либо в сторону деградации (ухудшения) значения. 

Так как этот процесс влияет на восприятие смысла 

пейоратива, данные разновидности модуляции 

представлены отдельными группами. 

Распределение контекстов с пейоративами на 

группы в соответствии с примененной 

переводческой трансформацией показывает, что 

при переводе пейоративов локализаторы не 

пользовались транскрибированием, калькирова-

нием и перемещением. 

Транслитерирование использовано при 

переводе один раз, что составляет 2% от общей 

выборки. Локализаторы использовали эту 

трансформацию при переводе имени собственного, 

при этом экспрессивно-оценочное значение было 

сохранено за счет определения. 

It is freakin’ Bats! – Это чёртов Бэтс! 

Единичное использование и у конкретизации, 

что составляет 2% от общей выборки. Слово boy 

было конкретизировали до малыш, т.к. при 

использовании словарного соответствия в данном 

случае теряется инвективное значение. 

Welcome to hell, Brucey-boy! – Добро 

пожаловать в ад, малыш Брюси! 

Так же однократно использована и 

генерализация (2% от общего числа 

трансформаций). Слово henchmen, что означает 

‘сторонник’, ‘приспешник’, переведено 

локализаторами с расширением значения. При 

этом пейоративное значение присутствует и в 

исходном языке, и в переводящем, так как перед 

словом стоят усиливающие пейорацию 

прилагательные. Например: 

Mindless, hypnotized henchmen… check. – 

Тупые, одурманенные мужики – есть. 

Из всех переводческих трансформаций на 

уровне лексики, использованных локализаторами, 

наиболее широко представлена модуляция – 26 

случаев (49% от общей выборки)  Это обусловлено 

тем, что модуляция позволяет реализовать сразу 

несколько задач при переводе. В некоторых 

случаях локализаторы используют модуляцию для 

того, чтобы избежать повторов. Например: 

Right then, the rest of you idiots get out of there! – 

А вы, придурки, вперёд и за дело! 

He’s nothing. Just some idiot in a costume. He’s 

nothing. – Он никто. Обычный придурок в 

костюме. Он неудачник. 

Модуляция используется для перевода 
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контекстуальных пейоративов, так как их перевод 

логически должен быть связан не только со 

смыслом слова, но и с сюжетом видеоигры. 

Например: 

What do you think, Bat-Brain? – Что скажешь, 

Мышонок? 

<...> you’ve betrayed me and started working with 

the walking ice-box. – <...> ты меня предал и 

решил действовать заодно с холодильником. 

Модуляция – гибкий прием, позволяющий либо 

усилить экспрессивно-оценочное значение 

пейоратива, либо, наоборот, смягчить его. Так, 

модуляция, комбинированная с деградацией, 

использована два раза, что составляет 4% от 

общей выборки. В таких случаях локализаторы 

заменили пейоратив схожим по смыслу, но 

усилили его инвективное значение. Например: 

Your presence creates these animals like germs, 

they spread. – Что твоё присутствие создаёт 

этих тварей? 

But I though he wanted us to drag this thing over 

the Joker? – Но ведь он просил нас оттащить эту 

дрянь к Джокеру? 

Интересно, что контекстуальные замены с 

«улучшением» значения, используются при 

переводе в разы чаще, восемь раз, что составляет 

15% от общей выборки. Локализаторы используют 

этот способ перевода для того, чтобы смягчить 

инвективную силу пейоратива. Этот способ 

применяется в тех случаях, когда словарное 

значение английского пейоратива относится к 

обсценной русской лексике. Например: 

Stay still, you wanker! – Да стой же ты, 

поганец! 

Those undercover bitches have taken over. – Эти 

сволочи под прикрытием там 

забаррикадировались. 

О тяготении локализаторов к общему 

смягчению пейорации свидетельствуют и 

опущения пейоративов, зафиксированные восемь 

раз (15%). Чаще всего английский пейоратив, 

характеризующий человека или группу людей, 

заменяется нейтральной лексемой или вовсе 

опускается. Использование данного способа 

перевода способствует ослаблению инвективного 

смысла английских пейоративов при переводе на 

русский язык. Например: 

You’re gonna be my bitch, Wayne! – Будешь мне 

нары греть, Уэйн! 

It’s like you idiots spend every single day thinking 

up trays to have me bitterly disappointed. – Словно 

вы только тем и заняты, что придумываете 

способы меня посильнее разочаровать. 

Однако в данном тексте нами было выявлено 

шесть примеров добавлений пейоративов, что 

составляет 11% от общей выборки. Локализаторы 

намерено использовали данный способ перевода 

для того, чтобы придать предложению 

инвективное значение в том случае, когда это не 

противоречит контексту высказывания. Например: 

Couple of them grabbed one of the doctors. – Пара 

ублюдков взяла в заложники врача. 

Well, it's just…. You're left us over have with the 

Joker's crew. – Получается, что вы бросили нас 

тут с головорезами Джокера. 

В некоторых случаях добавление пейоративов 

происходит для того, чтобы выделить 

стилистические особенности речи говорящего. 

Например: 

I'll have to cut your tongue out of your head, boy. – 

Придётся вырезать язык из твоей поганой башки. 

All you need to know is Penguin wants this thing 

powered up. – Всё, что тебе нужно знать, это то, 

что Пингвин велел запитать эту хрень. 

Прием добавления применяется и для передачи 

безэквивалентной лексики. Например: 

Do you understand? Puffin-Zero, now! – Вы 

поняли? Долбаный нулевой! Живо! 

Анализ всех зафиксированных случаев 

добавления пейоративной лексики дает 

возможность считать этот способ перевода 

своеобразным стилистическим приемом, 

применяемым для того, чтобы передать характер 

персонажей через их речь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

пейоративный пласт лексики в компьютерных 

видеоиграх переводится адекватно, в основном, 

при помощи подбора словарного соответствия. В 

частности, это касается общих и специальных 

объективных пейоративов, имеющих общее 

инвективное значение в английском и русском 

языках. Проявляется тенденция к смягчению 

экспрессивно-эмоциональной оценки пейоративов 

при переводе их с английского на русский язык, 

что обусловлено разным культурным восприятием 

пейоративной лексики. Это выражается активным 

использованием переводческих опущений и 

контекстуальных замен с элевацией. Усиление 

инвективного значения используется лишь в тех 

случаях, когда дополнительная пейорация не 

противоречит смыслу контекста, применяется для 

перевода безэквивалентной лексики и 

используется в стилистических целях. 

Перспективы дальнейшего исследования 

переводческого аспекта функционирования 

пейоративных лексем в английском и русском 

игровом дискурсе видятся в применении тех же 

методов для изучения пейоративов в текстах 

сиквела Batman: Arkham Knight и ее локализации 

на русский язык. 
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Аннотация: статья посвящена анализу последних тенденций в развитии когнитивной лингвистики и 

гуманитарного знания в целом, которые привели к необходимости кардинальных изменений в научных 

подходах, исследовательских технологиях и анализе исследовательского материала. Автор указывает на 

значительные сдвиги, произошедшие в области гуманитарных наук, которые обозначили наличие важных 

характерологических черт, указывающих на то, что наука стремится к интеграции научного знания, расши-

рению области ее интересов, что приводит, в конечном итоге, к размыванию границ научных дисциплин и 

позволяет критикам заявлять об отсутствии валидности интегративных научных исследований. Универса-

лизация терминологического аппарата в пограничных гуманитарных дисциплинах приводит к полисемии 

научных терминов, что также является негативной тенденцией, требующей особого внимания ученых. В 

статье указываются возможные причины последних тенденций в развитии когнитивной лингвистики, а 

также высказывается предположение о возможном варианте сближения гуманитарных дисциплин – разра-

ботке интегративного подхода в научном исследовании, в котором центральной фигурой является Человек. 

В то же время, автор высказывает предположение о том, что развитие дискурс-анализа в рамках со-

циолингвистической парадигмы имеет тенденцию «перерасти» из метода когнитивного анализа дискурса в 

лингвистике в обособленную социолингвистическую дисциплину со своим исследовательским аппаратом и 

терминологической базой. 
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Введение 

В конце ХХ и начале ХХI веков наметился се-

рьезный сдвиг в гуманитарном направлении науч-

ного знания, обозначенный учеными как «смена 

научных парадигм» или, в другой интерпретации, 

как «начавшаяся эпоха постструктурализма (пост-

модернизма)». Это период ознаменовал ряд гло-

бальных изменений в теоретических основах 

научного знания, методологии и терминологии, 

наметились новые тенденции в исследовательских 

технологиях и научном анализе эмпирического 

материала. Изменился подход в интерпретации 

базовых понятий и явлений в когнитивных иссле-

дованиях. На фоне очевидных кардинальных из-

менений в научном знании появилась необходи-

мость в анализе, систематизации и обозначении 

дальнейшего курса развития гуманитарных наук. 

Смена научных парадигм 

Смена научных парадигм как «фундаменталь-

ное изменение базовых концепций и эксперимен-

тальных практик» естественнонаучных дисци-

плин, служит естественным ответом на происхо-

дящие изменения в развитии научного знания, ко-

гда «доминирующая парадигма, в которой функ-

ционирует обычная наука» становится несовме-

стимой с новыми явлениями, или, точнее сказать, 

с открытыми новыми знаниями о данных явлени-

ях, что диктует необходимость принятия новой 

теории, новых исследовательских принципов и 

методологий и новой парадигмы [9, с. 54]. 

В свете смены научных парадигм в лингвисти-

ческих исследованиях наблюдаются следующие 

фундаментальные изменения: 1) происходят гло-

бальные изменения в научных подходах, методо-

логии, в научном анализе эмпирического материа-

ла; 2) коренным образом меняется интерпретация 

базовых понятий и явлений в современных иссле-

дованиях дискурса, происходит сближение терми-

нологии пограничных научных дисциплин, приво-

дящее к развитию полисемии научных терминов; 

3) отмечается наличие ряда серьезных изменений 

в антропоцентрической составляющей дискурсив-

ного анализа. 

Новый антропоцентризм  

и интегративный подход в исследованиях 

На смену заложенным еще в древности тради-

циям Платона и Аристотеля, продолжаемым в ра-

ботах Г. Гадамера, М. Хайдеггера, К. Ясперса и 

др. и базирующимся на предпочтительно диффе-

ренциальном подходе к научным исследованиям  
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и четком разграничении наук, приходит интегра-

тивный подход к анализу научных данных, в осно-

ве которого центральной фигурой научного знания 

становится ЧЕЛОВЕК [5, с. 28]. 

Специфика нового антропоцентрического под-

хода в когнитивной лингвистике ХХI века заклю-

чается в том, что ЧЕЛОВЕК выступает не просто 

как объект научного исследования, «инкорпори-

рованный» в семантику отдельных лексем, а как 

внешний экстралингвистический фактор, влияю-

щий как на собственно семантику языковых еди-

ниц, так и на интерпретацию языкового знака в 

процессе коммуникации. Наряду с появлением 

семантической роли Наблюдателя в лингвистиче-

ском анализе [3, 4], в научной литературе фигури-

руют роли Человека Говорящего (Homo Loquens) 

[10], Человека Мыслящего [2], Человека Социаль-

ного [15] и пр., рассматриваемые учеными как ак-

тивный компонент структуры лингвистического 

знания на уровне концептов, фреймов, сценариев и 

прочих структур. Исходя из того, что роли 

ЧЕЛОВЕКА являются неотъемлемым компонен-

том в анализе человеческой деятельности, в том 

числе и коммуникативной, гуманитарные иссле-

дования имеют тенденцию к мультидисциплинар-

ности и к объединению в кластеры научных дис-

циплин. В частности, ряд гуманитарных дисци-

плин, объединившихся по принципу исследования 

человеческого знания, имеют общее название «ко-

гнитивные науки». По определению Е.С. Кубряко-

вой, такие науки можно назвать «зонтиковыми», в 

которых гуманитарные дисциплины объединены 

под крышей одного знака единым объектом ис-

следования, ЧЕЛОВЕКОМ, и единой методологи-

ческой основой научного описания – концептом 

[8, с. 7]. Биопсихосоциальная природа 

ЧЕЛОВЕКА, функционирующая и проявляющаяся 

в процессе деятельности нерасчлененно во всей 

совокупности его характерологических особенно-

стей, обусловливает интегративные методы иссле-

дования, открывая новую страницу в гуманитар-

ных исследованиях, названную по ряду объектив-

ных причин постмодернистским (или постструк-

туралистским) периодом развития науки [5]. 

Постмодернизм (или постструктурализм) 

в гуманитарных науках 

Несмотря на то, что постмодернизм (или пост-

структурализм) является особым этапом развития 

гуманитарного знания, некоторые ученые склонны 

рассматривать его как одну из ступеней структу-

рализма, отводя ему третью, последнюю ступень 

после становления структуралистского анализа 

(конец XIX и первая треть ХХ в.в.) и периода рас-

цвета структурализма (1950-1970-е г.г.) [6, с. 18]. 

Термины «постструктурализм» и «постмодер-

низм» очень часто употребляют в качестве сино-

нимов, поскольку постструктурализм считается 

философской основой постмодернизма, что в зна-

чительной мере предопределяет его существенные 

характеристики. 

В лингвистических исследованиях постструк-

турализм выявляет такие тенденции, как смещение 

акцента с языковой единицы на ее пользователя 

(Говорящего и Слушающего), а также отказ от по-

нятий структуры, системы и от признания языко-

вого структуралистского универсализма. 

В преломлении через призму постмодернист-

ского подхода, антропоцентрическая направлен-

ность лингвистических исследований приобретает 

также новое звучание, характеризующееся углуб-

ленным изучением и анализом природы 

ЧЕЛОВЕКА во всем его многообразии форм и 

проявлений. В тесной взаимосвязи с другими гу-

манитарными смежными науками, когнитивная 

лингвистика стремится к активному поиску моде-

лирования ЧЕЛОВЕКА, его мыслительной и ком-

муникативной деятельности. В этих исследовани-

ях ЧЕЛОВЕК мыслится нерасчлененно, как муль-

тимодальный субъект, как единая биопсихосоци-

альная сущность. Таким образом, когнитивные 

исследования, выходя за пределы четко очерчен-

ных гуманитарных наук, открывают новую стра-

ницу постмодернистского периода гуманитарного 

знания. 

«Язык в себе и для себя» 

VS «ЧЕЛОВЕК в языке» 

XXI век отметил смещение основополагающей 

парадигмы структурализма под лозунгом «язык в 

себе и для себя» на новую исследовательскую па-

радигму «ЧЕЛОВЕК в языке». В связи с этим, в 

когнитивной лингвистике наметилось наличие но-

вых парадигмальных черт, таких, как: 1) антропо-

центризм; 2) экспансионизм; 3) функционализм 

(или, точнее, неофункционализм – курсив мой: 

Л.Г.); 4) экспланаторность и др. [7]. 

Наметившийся сдвиг в «антропоцентрической 

парадигме» выявил существенные характеристики 

научных исследований: отмечено, что в настоящее 

время основное внимание уделяется исследовани-

ям прагматики речи, субъективности говорящего, 

глаголов антропоцентрической семантики, пер-

формативности и т.п. [13]. В когнитивных иссле-

дованиях разрабатывается семантическая модель 

Наблюдателя [1, 14], вводится понятие «когнитив-

ное пространство» [17, 4], а интерпретанта стано-

вится одной из важнейших единиц в трактовке 

смысла высказывания [11]. 

Проблемы «зонтиковых» дисциплин 

В связи с наметившимися изменениями в ко-

гнитивной лингвистике конца ХХ и начала XXI 

века, проявились и сопутствующие проблемы, свя-

занные с новыми технологиями и методиками 
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научного исследования. Так, например, «зонтико-

вый» характер постмодернистской (постструкту-

ралистской) лингвистики обусловил следующую 

серьезную проблему исследования: когнитивная 

лингвистика стала часто вторгаться в зону научно-

го интереса психологических и нейрофизиологи-

ческих наук, что стало причиной частых заявлений 

о научной необоснованности когнитивных линг-

вистических исследований [12, с. 131]. 

Помимо этого, стремительное развитие научно-

го знания и исследовательских технологий приве-

ло к еще одной серьезной проблеме: наметилось 

методологическое расхождение в существующих 

когнитивно-дискурсивных научных исследовани-

ях, а именно, а) между российской и западной 

школами дискурс-анализа; б) между квалитатив-

ным и квантитативным дискурс-анализом запад-

ных школ и пр. [16]. 

Расширение границ когнитивно-лингвисти-

ческого исследования, выходящих за пределы чи-

сто языковых структур, порождает в когнитивных 

моделях наличие компонентов различного свой-

ства, представленных: а) чисто лингвистическими 

единицами (дефинициями, семантическими ком-

понентами, коннотациями); б) экстралингвисти-

ческими компонентами (ассоциатами, интерпре-

тантами, лингвокультурнми коннотациями, куль-

турными и языковыми универсалиями и пр.); в) 

паралингвистическими компонентами речи (фо-

национными, кинетическими, графическими). От-

сутствие единой гармоничной структуры лингви-

стической модели порождает сомнение в валидно-

сти данного научного подхода. 

Заключение 

Новые тенденции в современной когнитивной 

лингвистике XXI века связаны, прежде всего, с ее 

переходом на новый уровень постмодернистской 

(постструктуралистской) науки. Этот этап харак-

теризуется включением экстралингвистических 

характеристик ЧЕЛОВЕКА как биопсихосоциаль-

ного объекта научного исследования в различные 

модели языковых и метальных структур. Данный 

подход коренным образом изменил и собственно 

исследовательские методологии, и терминологи-

ческую базу, и научные подходы к анализу и ин-

терпретации языковых знаний. 

Расширение границ исследовательского поля в 

когнитивной лингвистике обусловило необходи-

мость разработки интегративной теории языка, 

позволяющей дать валидное научное описание 

лингвистических и связанных с ними экстралинг-

вистических феноменов, которая бы позволила 

установить четкие границы объекта и субъекта 

исследования, разработать исследовательские ме-

тодологии, способные дать объективное научное 

описание с учетом новых реалий ее «зонтиковой 

структуры». 

В свете новых тенденций в дискурс-анализе 

наметился плавный переход социо-дискурсивных 

исследований в отдельную область чисто социоло-

гических исследований, сохраняющих на сего-

дняшний день методологические основы исследо-

вания, характерные когнитивной лингвистике. 
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Наверное, каждому родителю хочется, чтобы 

его ребенок хорошо учился, рос культурным и 

воспитанным и являлся примером для других де-

тей. Однако взрослые иногда забывают, что сами 

когда-то были детьми – любопытными и непосед-

ливыми, которым всё интересно. 

В наше время существует много литературы о 

детях и для детей, о психологии ребенка, особен-

ностях его поведения. Образ ребенка и вопросы, 

связанные со временем детства, раскрываются во 

многих произведениях отечественных писателей. 

Одними из них являются Крюкова Тамара Шами-

льевна и армянская писательница Наринэ Абгарян. 

Мир детства исследуется в повести «Дом вверх 

дном» Тамары Крюковой и романе «Манюня» На-

ринэ Абгарян. 

В произведении «Дом вверх дном» повествует-

ся о приключениях Агаты – маленькой девочки со 

светлыми кудрявыми волосами и голубыми глаза-

ми. Это ребенок-непоседа, которому каждый день 

нужны открытия и интересные занятия. Не дает 

заскучать героине Тришка – маленький зверек, 

которого бабушка Агаты называет «плутыш». 

«Всамделишный» плутыш «озорничает без меры». 

Это необычное существо, предстающее перед чи-

тателем бело-розовым и пушистым, подталкивает 

героиню на новые проказы, от последствий кото-

рых страдают не только родители и бабушка Ага-

ты, но и окружающие. 

«Манюня» – роман-трилогия русскоязычной 

писательницы армянского происхождения Наринэ 

Абгарян. Три части романа повествуют о яркой и 

веселой жизни Наринэ и Манюни – двух малень-

ких озорных подруг. В произведении показаны их 

постепенное взросление и развитие, ежедневные 

приключения и строгое воспитание суровой Ба, 

или Розы Иосифовны – бабушки Манюни. Роман 

можно назвать автобиографичным, так как в нем 

армянская писательница рассказывает о своем 

детстве в маленьком городе Берд в 80-е годы про-

шлого века. 

Произведения «Дом вверх дном» и «Манюня» 

схожи между собой. Объединяет эти книги нали-

чие героя-воспитателя. В обоих произведениях это 

бабушки главных героинь, предстающие в глазах 

читателя своеобразными диктаторами и «сове-

стью» девочек. Роза Иосифовна в «Манюне» и ба-

бушка Агаты в книге «Дом вверх дном» держат 

девочек в строгости, постоянно контролируют их 

и стараются, чтобы внучки вели себя прилично. 

Их методы воспитания суровы, но действенны – 

после каждой выходки подружек и следующего за 

ней выговора Ба девочки делают соответствующие 

выводы и учатся жизненным урокам. Агата в 

«Доме вверх дном» после бабушкиных поучений 
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хоть и расстраивается, но также выносит для себя 

урок. 

И Манюня с Наринэ, и Агата предстают перед 

читателем живыми, бойкими, любознательными и 

непоседливыми девчонками. Они представляют 

собой собирательный образ ребенка во все време-

на, которому на месте не сидится и который хочет 

узнать как можно больше через игру, методом 

проб и ошибок. Набивая шишки, девочки учатся 

на своих ошибках, познают мир и нравственные 

ценности. 

В обоих произведениях раскрывается тема 

дружбы, ее ценности и взаимовыручки в трудных 

ситуациях. Узнав, что Алька потерял деньги на 

хлеб, Агата пытается продать свой рисунок, чтобы 

помочь другу. Несмотря на склонность к озорству, 

в трудные моменты девочка не бросает друзей в 

беде и идет им навстречу. Герои Тамары Крюко-

вой и Наринэ Абгарян каждый день придумывают 

интересные занятия, удивляя и заставляя волно-

ваться родственников, а в трудных ситуациях про-

являют характер, выручая товарищей. Обратим 

внимание на рассуждения Манюни о важности 

выполнения обещаний: «Интересно, какая участь 

ожидает людей, нарушивших клятву? Воображе-

ние рисовало червями склизкие стены тюрьмы и 

мучительную, но заслуженную смерть в пытках» 

[1, с. 21]. 

Оба произведения освещают тему воспитания. 

Она раскрывается через образы бабушек главных 

героинь. Тамара Крюкова и Наринэ Абгарян пока-

зывают суровые методы воспитания, через кото-

рые девочки учатся жизни. После каждой выходки 

следует серьезное наказание – это может быть 

порка или проделывание работы по дому, как в 

случае, когда Наринэ и Манюня испортили овечью 

шерсть. Через спартанское воспитание выражается 

любовь к внучкам, ведь бабушки хотят, чтобы они 

выросли достойными людьми. Воспитательные 

методы бабушек можно назвать результативными 

– девочки осознают свои ошибки и стараются 

больше их не повторять. Педагогическая направ-

ленность произведений дает право учителям рус-

ского языка и литературы читать их в школе в об-

разовательных целях, ведь «воздействие на уча-

щихся средствами художественной литературы – 

один из наиболее эффективных способов реализа-

ции принципов гуманизации, культуросообразно-

сти и индивидуализации в процессе образования и 

воспитания» [4, с. 90-92]. 

В главе «Настоящая леди» Тамара Крюкова до-

носит до читателей, что человек, особенно ребе-

нок, не может быть идеальным. На примере Агаты 

писательница показывает, что человеку нужно 

стремиться к большему, избавляться от старых и 

вредных привычек, но допускать ошибки и давать 

слабину тоже необходимо. Иногда можно позво-

лить себе побыть «неправильным», иначе будет 

скучно жить: «В конце концов, в том, что ты не 

настоящая леди, тоже есть свои прелести» [7, с. 

89]. В этой главе показано, что ребенок не может 

быть всегда вести себя правильно и прилично, что 

детям необходимо играть и бегать, ведь это по-

требность их возраста. 

Оба произведения проникнуты добрым юмо-

ром и духом ностальгии по детству. Авторы по-

вествуют о забавных поступках героинь, которые 

они совершают из любопытства и желания сделать 

людям хорошее. Так, в одной из глав «Дома вверх 

дном» Агата решила стать парикмахером и сде-

лать подруге Светке прическу. Агата взяла мами-

ны флаконы и принялась колдовать над Светки-

ными волосами, желая сделать из подруги краса-

вицу. Тамара Крюкова с юмором описывает этот 

процесс, показывая желание героини помочь 

Светке. Тамара Шамильевна характеризует Агату 

как девочку, стремящуюся сделать окружающим 

добро, пусть и неумело, но искренне и старатель-

но. В главе, название которой подобрано с доброй 

иронией («Красота требует жертв»), Агата пред-

стает ребенком, желающим испытать в жизни всё. 

В части «Манюня пишет фантастичЫскЫй ро-

ман» в одной из глав также рассказывается о том, 

как подруги Манюня и Наринэ наводили марафет, 

желая стать красивыми. Наринэ Юрьевна вставля-

ет элементы диалога с читателем, где даются шу-

точные советы по наведению красоты маленьким 

девочкам: «Вы знаете, как сделать себе красивые 

ресницы? Нужно аккуратно развернуть венчик 

колокольчика, поплевать на голубенькие лепестки 

и обклеить ими веки» [2, с. 161]. Реакция окружа-

ющих на накрашенных маленьких девочек – «пи-

саных красавиц», вышедших на людную улицу 

«укладывать всех штабелями» – вызывает улыбку 

у читателя. Повествуя об экспериментах героинь, 

Наринэ Абгарян показывает любознательность 

маленьких детей и их желание удивить взрослых. 

И Тамара Крюкова, и Наринэ Абгарян дают по-

нять, что дети хотят взять от жизни все и стремят-

ся выглядеть взрослыми, подражая родителям. 

В обоих произведениях раскрывается психоло-

гия ребенка. По словам О. Корф, Тамара Крюкова 

«хорошо понимает и учитывает читательскую 

психологию» [6, с. 25-26]. Повествуя о свершени-

ях Агаты – раскрашенной книжке, попытках наве-

сти порядок в комнате, приклеенной обуви, – ав-

тор дает читателям проникнуть в детскую душу, 

наивную, открытую миру и его сюрпризам, веря-

щую в добро и безграничные возможности дет-

ства. Тамара Шамильевна показывает Агату как 

ребенка-исследователя, желающего принести 

пользу родителям и другим людям. Девочка стре-
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мится сделать хорошее, но получается наоборот. 

Таким Тамара Крюкова видит типичного ребенка. 

Манюня и Наринэ также каждый день совершают 

маленькие открытия, хотят сделать лучше для себя 

и взрослых, но пока у них мало что получается. 

Однако авторы доносят до читателей, что ребенок 

и должен быть таким – непоседливым, любозна-

тельным, немного наивным. Словами Тришки Та-

мара Крюкова доказывает, что ребенок, которому 

ничего не интересно, не может быть ребенком в 

полной мере: «Мне всегда страшно смотреть на 

скучающих детей» [7, с. 216]. В обоих произведе-

ниях показана детская психология и мотивы по-

ступков маленьких девочек. 

В книгах Тамары Крюковой и Наринэ Абгарян 

мир детства предстает во всем его многообразии. 

Это светлый период, где видится только хорошее 

и где каждый день как праздник: «Это то самое 

теплое, озорное и полное веселых приключений 

детство, которое делает человека счастливым на 

всю жизнь» [1, с. 2]. 

Отметим лексические особенности произведе-

ний Тамары Крюковой и Наринэ Абгарян. В мо-

менты гнева бабушка Агаты, ругая внучку за оче-

редную проказу, называет ее чудовищем: «Свети-

на бабушка права! Чудовище ты и есть!» [7, с. 

229]. Это слово используется всегда, когда Агата 

совершает какую-нибудь пакость. Бабушка произ-

носит его для устрашения и запугивания внучки, 

что ей удается в полной мере: Агата воспринимает 

слова бабушки буквально, как свойственно ребен-

ку ее возраста, и стремится анализировать свои 

поступки. В произведении «Манюня» Ба после 

особенно серьезной выходки девочек, потрясенная 

происшедшим, произносит слово «господибоже-

тымой». Наринэ Юрьевна вносит окказионализмы, 

используя прием языковой игры. Этим она под-

черкивает масштаб и необычность ситуаций, в ко-

торые попадают подруги, их родители и окружа-

ющие. Оба произведения содержат повторяющие-

ся слова, которые раскрывают суровый характер 

бабушек и беспечность героинь. 

Еще одна особенность лексики обоих произве-

дений заключается в использовании авторами дет-

ского языка. Тамара Крюкова и Наринэ Юрьевна 

специально коверкают слова, чтобы передать мир 

ребенка, словарный запас которого еще не боль-

шой: вместо сокращенного «ширпотреб» (предмет 

широкого потребления) Агата произносит «шир-

пыр-треп» или «шир-пыр»; в случае с продажей 

рисунка девочка говорит «обстрахции» вместо 

«абстракций» и «а вам гард», обозначая направле-

ния живописи. Тамара Крюкова передает особен-

ности детского сознания и восприятия незнако-

мых, зачастую иностранных слов на слух. 

Похожие приемы наблюдаются и у Наринэ Аб-

гарян. Писательница, заинтересовывая читателя, 

привносит в текст перефразированные обращения 

и притяжательные прилагательные: Тетьнадь, Дя-

димишин. Встречается и неправильное согласова-

ние приложения: «…мама испекла торт «Мишку». 

Автор специально подстраивается под детскую 

речь, чтобы передать психологию ребенка. 

Оба произведения, помимо воспитательной, 

имеют и развлекательную функцию. Произведе-

ния Наринэ Абгарян и Тамары Крюковой дают 

отдохнуть взрослым от повседневных забот, за-

быть собственные проблемы и тревоги и окунуть-

ся в теплый мир детства – времени, где все кажет-

ся чуточку лучше, где хочется попробовать всё на 

свете. В одном из интервью Наринэ Абгарян гово-

рит: «Люди как-то скукожились, ушли в себя, ко-

выряются в своих проблемах, каждый зациклен на 

себе – и безусловно, им нужно какое-то место, ку-

да они убегали бы от проблем» [3]. Именно в дет-

ских книгах взрослые могут найти отдушину и 

немного отвлечься от насущных проблем. Книги 

Наринэ Абгарян и Тамары Крюковой помогут ро-

дителям чаще общаться с ребенком, позволят по-

нять внутренний мир детей, их чувства и стремле-

ния. Читая детям произведения «Дом вверх дном» 

и «Манюня», родители смогут лучше, без поуче-

ний объяснить своему ребенку, как следует посту-

пать в определенных жизненных ситуациях. В за-

бавных историях с Манюней и Агатой взрослые 

узнают себя в детстве, вспомнят, что и они когда-

то были такими. 

Таким образом, темы детства и воспитания в 

произведениях Тамары Крюковой «Дом вверх 

дном» и Наринэ Абгарян «Манюня» раскрываются 

через изображение образа ребенка. Авторы пока-

зывают психологию детей и такие отличительные 

черты периода детства в жизни человека, как 

склонность ребенка к познанию мира, всесторон-

ний исследовательский интерес и желание сделать 

что-то хорошее любым путем. Темы детства и 

воспитания выражаются и в лексике произведе-

ний, которая передает словарный запас детей и их 

видение мира. Произведения несут и развлека-

тельную функцию, позволяя читателям узнать се-

бя в детстве и отдохнуть от повседневных забот 

наедине с ребенком. 
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Универсальность английской пословицы ‘Better late than never’ 

 

Аннотация: цель данного исследования заключается в рассмотрении источников происхождения и пе-

риодов существования английской пословицы ‘Better late than never’. Авторы статьи ставят перед собой за-

дачу выяснить, каким образом данная пословица попала в английский язык и в каких литературных источ-

никах появлялась на протяжении многовековой истории литературного английского языка. 

Поскольку пословицы универсальны, то их аналоги встречаются в разных языках в основном в устном 

народном творчестве, но нередки случаи их употребления  в письменной коммуникации, например, в лек-

циях, газетах, речах, книгах, баснях и поэзии. Универсальность пословиц состоит также в том, что они ис-

пользуются в самых разных ситуациях. Кроме того, пословичный материал является важным инструментом 

для эффективного общения в устной и письменной форме. Человек, который не овладеет компетенцией 
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основанных, прежде всего, на знании оригинала. Как свидетельствуют результаты исследования, работа с 

пословичным материалом позволяет решить ряд очень важных образовательных проблем: лучше узнать 

культуру страны изучаемого языка, совершенствовать языковые навыки, достичь понимания самого себя и 
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Неоднократное обращение к этимологии ан-

глийских пословиц и тщательное изучение данно-

го вопроса на примере многочисленных паремий 

доказывает тот факт, что пословицы интересны, 

важны и сложны для изучения. Вот почему для 

анализа паремиологических единиц существует 

много различных точек зрения: личных, формаль-

ных, религиозных, литературных, практических, 

культурных и когнитивных. Пословицы были и 

остаются самым мощным и эффективным инстру-

ментом передачи культуры, общественной морали, 

нравов и народной мысли от одного поколения к 

другому. Причина эффективности пословицы за-

ключается в том, что каждая из них представляет 

собой афоризм, мудрое изречение, основанное на 

опыте людей, и отражает социальные ценности и 

особенности их восприятия самим народом, их 

создателем. Универсальность пословиц состоит в 

наличие аналогов и использования в самых разных 

ситуациях практически без ограничений. Кроме 

того, пословичный материал является важным ин-

струментом эффективного общения в устных и 

письменных регистрах. Пословицы способны од-

новременно отражать некий коллективный разум, 

сохраняя универсальность и самобытность. Это 

создает «чувство близости к изучаемому языково-

му социуму» [4]. Они могут быть и глубоко спе-

цифичными и тем самым терять характер обще-

функциональности, или обладать двойственно-

стью, как в случае с английской пословицей ‘Every 

dog has his day’ (русск. «Будет и на нашей улице 

праздник») [1]. 

Пословица ‘Better late than never’ при всей её 

универсальности, обладает скрытой особенно-

стью, заключённой в наличии доли сарказма. Явно 

имея в виду что-то положительное, человек на са-

мом деле отмечает чье-то опоздание. Учитель мо-

жет сказать ученику, опоздавшему на урок: «Луч-

ше поздно, чем никогда». В общем смысле данная 

пословица применима для любой ситуации, свя-

занной с утверждением, что, несмотря на имею-

щийся факт опоздания, сложившаяся ситуация 

представляется лучше по сравнению с тем, что 

может не произойти вовсе. Например, если вы 

ожидаете доставку посылки, которая задерживает-

ся в пути, то лучше, чтобы она пришла с опозда-

нием, чем если бы вообще не прибыла. 
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В ‘American Heritage Dictionary of Idioms’ (by 

Christine Ammer, 1992) указывается, что в англий-

ском языке пословица ‘Better late than never’ ис-

пользуется на протяжении многих веков, и имеет 

своё продолжение в виде второй части ‘but better 

never late’ (но лучше никогда не опаздывать). То 

есть полная версия данной пословицы звучит сле-

дующим образом: ‘Better late than never, but better 

never late’ (Лучше поздно, чем никогда, но еще 

лучше никогда не опаздывать). 

Говоря об этимологии исследуемой пословицы, 

следует упомянуть её действительно древнее про-

исхождение. ‘Potiusque sero quam numquam’ пере-

водится с латинского на современный английский 

язык как ‘better late than never’ и принадлежит Ти-

ту Ливию (лат.Titus Livius, 59 до н.э. – 17 н.э.), од-

ному из самых известных римских историков и 

философов золотого века древнеримской литера-

туры. Почти всю свою жизнь он посвятил созда-

нию фундаментального произведения об истории 

Рима. Единственный сохранившийся труд Ливия 

«История Рима от основания города» (‘Ab urbe 

condita’) охватывает события римской истории от 

легендарных её истоков до гражданских войн и 

установления империи, т. е. эпохи, современником 

которой и был автор. Ливий называет своё сочи-

нение «Летописью» (лат. Annales). Это произведе-

ние состоит из нескольких книг и написано в жан-

ре историко-философских диалогов эпистолярной 

формы. В Книге 4 ‘The Growing Power of the Plebs’ 

он пишет о противостоянии плебейских трибун 

(tribunes of the plebs) и членов Сената (Senate), од-

ного из высших государственных органов в Древ-

нем Риме. 

‘Tribunes of the plebs and the senate could not ex-

ist in the same State, either that office or this order 

(i.e. the nobility) must go. Their insolence and reck-

lessness must be opposed, and better late than never’ 

[8]. 

«Ведь как тогда уступили толпе с трибуна-

том, так приходилось уступать и потом. И это-

му нет конца: не могут ужиться в одном госу-

дарстве народные трибуны и сенаторы: либо со-

словье одних, либо должность других должны пе-

рестать существовать; лучше поздно воспроти-

виться наглости и безрассудству, чем никогда» 

[2]. 

Джеффри Чосер (Geoffrey Chaucer, около1340s-

1400), по-видимому, был первым в английской 

литературе, кто использовал эту пословицу в ху-

дожественном произведении. Вообще роль Чосера 

в становлении литературного английского языка 

сложно переоценить. Чосер раскрыл перед ан-

глийской литературой все пути для расцвета и 

приобщил ее к широкому движению мировой ли-

тературы [6].  «Кентерберийские рассказы» (‘The 

Canterbury Tales’, 1386) по праву можно назвать 

энциклопедией средневековых характеров. Обще-

ние с представителями практически всех сословий 

позволило поэту-реалисту познать все стороны 

жизни английского общества XIV века и расска-

зать об этом в своих новеллах. Но это больше, чем 

просто новеллы. Двадцать девять вымышленных 

паломников, люди различных сословий и состоя-

ний, рассказывают истории, чтобы оживить путе-

шествие из Лондона в Кентербери. Их рассказы — 

это сочетание несочетаемого, в них и плотские 

наслаждения и отказ от удовольствий, праздник и 

отшельничество; скабрезный аскетизм и устрем-

ленность в небеса; обмирщение и стяжательство; 

противоречия, контрасты, противоположности, 

яркая палитра человеческих образов и судеб. Рас-

сказ Слуги каноника (‘The Canon's Yeoman's 

Prologue and Tale’) связан с популярной в то время 

темой – разоблачение плутовства алхимиков. 

Слуга хочет исправиться и перестать занимать-

ся обманом, но алчность и беспринципность ме-

шают ему встать на путь исправления. 

‘Of hem that han hir good therto ylent. 

O! fy, for shame! They that han been brent, 

Allas! kan they nat flee the fires heete? 

Ye that it use, I rede ye it leete, 

Lest ye lese al; for bet than nevere is late. 

Nevere to thryve were to long a date’ [10]. 

«Обжегшись, на воду нам лучше дуть, 

Чем дать себя на том же обмануть. 

И кто из вас ввязался в это дело, 

Тем мой совет: кончать, пока не съело 

Оно последнего у вас гроша. 

Пословица куда как хороша: 

Чем никогда – так лучше хоть бы поздно. 

Ах, «никогда», как это слово грозно» [5].  

Однако, более раннее упоминание исследуемой 

пословицы принадлежит английскому монаху и 

поэту Джону Лидгейту (Lydgate, John,1370-1451). 

«Собрание богов» (‘The assembly of gods: or The 

accord of reason and sensuality in the fear of death’) 

поэма-видение XV века, включающая в себя стан-

дартные аллегорические формы того времени, 

нашла своего читателя и стала довольно популяр-

ной, когда её опубликовал лондонский печатник и 

издатель Винкен де Ворд (Wynkyn de Worde, 1445-

1535). Общий смысл поэмы - вечное противостоя-

ние добра и зла, людей, находящихся под влияни-

ем Добродетели и Порока. 

‘And as thev came by Conscience he theym bad 

goo 

Ef than olde Attropos of hem had a syght. 

For yef he so theym tooke lost thev were for euer. 

He seyde Vyce to forsake ys bettyr late then neuer’ 

[9]. 

http://www.librarius.com/gy.htm#hem
http://www.librarius.com/gy.htm#han
http://www.librarius.com/gy.htm#han
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Ещё один ярчайший представитель английской 

литературы Джон Хейвуд (John Heywood, око-

ло 1497- 1580) известен как поэт и драматург, ав-

тор цикла стихов под названием ‘Centuries of 

Proverb’ (1546), в которые он включил все извест-

ные на тот момент пословицы. Именно по этим 

стихам принято устанавливать давность англий-

ских пословиц. 

‘But things past my hands, I cannot call again. 

True, (quoth Alice), things done cannot he undone, 

Be they done in due time, too late, or too soon; 

But better late than never to repent this’ [7]. 

В 1847 году была опубликована работа британ-

ского востоковеда Саймона Окли (Simon Ockley, 

1678-1720). Стремление восполнить «скудность» 

греческих и византийских источников и, как объ-

яснял С. Окли, написать историю арабов, «кото-

рые были первыми, кто разрушил Восточную цер-

ковь» привели исследователя к созданию 

«Истории Сарацин» (полное название ‘The history 

of the Saracens: comprising the lives of Mohammed 

and his successors, to the death of Abdalmelik, the 

eleventh caliph, with an account of their most remark-

able battles, sieges, revolts, &c’) [3]. Базой для «Ис-

тории Сарацин» послужили работы мусульман-

ских теологов и историков на языке оригинала. 

Считается, что Окли первым познакомил европей-

цев с миром арабской литературы. В той части ра-

боты, которая повествует о завоевании Сирии и 

осаде Дамаска, автор так описывает события того 

времени. 

‘Whilst he Avas murdering the unhappy Alep-

plans, Kaled (better late than never) came to their re-

lief. Youklnna perceiving his arrival, retired with a 

considerable number of soldiers into the castle. The 

Saracens killed that day three thousand of his men’ 

[11]. Прокомментируем вышесказанное. 

Византийский военачальник в Алеппо, Иоаким, 

встретил арабскую армию под командованием Ха-

лида ибн аль-Валида и Абу Убайды ибн аль-

Джарраха в открытом бою. Он был разбит и по-

спешно отступил в крепость, не дождавшись во-

енной помощи от императора Ираклия I. 

Итак, проведенный обзор литературных источ-

ников подтверждает многовековое существование 

пословицы ‘Better late than never’, не утратившей 

своего прямого назначения и смысла ни в один из 

периодов развития английского языка. В силу сво-

ей, на первый взгляд кажущейся простой для по-

нимания образности, данная пословица использо-

валась поэтами и историками для усиления выра-

зительности или политической заостренности 

мысли. 
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The universal character of the English proverb ‘Better late than never’ 

 

Abstract: the purpose of this study is to examine the sources of origin and periods of existence of the English 

proverb ‘Better late than never'. The authors of the article are trying to find out how this proverb got into the Eng-

lish language and in what literary texts it appeared throughout the centuries-old history of the literary English lan-

guage. 

 Since proverbs are universal, their analogues are found in different languages mainly in oral folk art, but there 

are frequent cases of their use in written communication, for example, in lectures, newspapers, speeches, books, 

fables and poetry. The universality of proverbs also lies in the fact that they are used in a variety of situations. In 

addition, proverbial material is an important tool for effective communication in oral and written forms. A person 

who does not master the competence of using proverbs, is limited in conversation, he feels difficulty in understand-

ing a wide range of printed materials, radio, television, songs, etc., he can not understand the essence of the so-

called anti-proverbs, based primarily on knowledge of the original. According to the results of the study the follow-

ing fact must be mentioned: working with proverbial material allows you to solve a number of very important edu-

cational problems: to know better the culture of the country of the language one studies, improve language skills, 

achieve an understanding of yourself and the world around you. 
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Аннотация: статья посвящена изучению семантики русских библеизмов с компонен-том «хам» с точки 

зрения китайской языковой традиции. В русском языке существуют библейские фразеологизмы «хамово 

отродье», «хамов сын», «хамовы дети». Кроме того, чаще всего употребляется слово «хам» или «хамка» в 

качестве аппелятивного имени собственного. В статье описывается их культурологическое содержание как 

носителей христианской семантики. Китайское слово «含» (хань) было использовано для транслитерации 

имени «Хам» – одного из трех сыновей библейского персонажа Ноя. Указывается, что слово «含» (хань) не 

имеет того значения как у русского библеизма «хам», так и ряда библейских фразеологизмов, образован-

ных от него. Анализируется причина асиметрии семантики слова «Хам» в русском и китайском языках с 

двух сторон: языковой и культурной. Выявлено воздействие культуры на семантику лексики языка. 
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Как известно, язык тесно связан с культурой. С 

одной стороны, язык отражает специфические со-

циокультурные характеристики. Культура, как 

коллективное общее сознание определённого эт-

носа, было сформировано в ходе собственного 

долгосрочного исторического развития, и пред-

ставляет собой духовное богатство, накопленным 

всеми этническими группами в процессе обще-

ственного производства и жизни. В.И. Зимин по-

нимает культуру как «способ ориентации куль-

турного субъекта в эмпирической, культурной, 

духовной жизни на основе норм, эталонов культу-

ры этноса» [10, с. 62]. Люди используют язык для 

сохранения и передачи культуры, созданной раз-

личными народами. С другой стороны, сложивша-

яся социальная культура, в свою очередь, влияет 

на язык. Понимание многих форм языка в том или 

ином смысле зависит от социальной культуры. 

Изучение языка и культуры не является новым 

открытием в лингвокультурологии, которая была 

сформирована в конце 20 века. Однако вопрос о 

том, каким образом рассматривать язык и культу-

ру как тесно взаимосвязанную систему, в особен-

ности то, как социализированные люди вступают в 

контакт с культурными концепциями, накоплен-

ными в конкретной культуре за длительный пери-

од времени с помощью языка, и как язык, исполь-

зуемый людьми, отражает характеристики уни-

кальных культурных традиций и национального 

менталитета, до сих пор остается открытой зада-

чей, стоящей перед изучением лингвокультуры. 

Воплощение языка в национальной культуре и 

органическая взаимосвязь между ними также вы-

зывают вопросы в истории философии. Историче-

ски сложилось так, что британские, французские и 

немецкие философы с энтузиазмом обсуждали эту 

тему с разных точек зрения. Изучение языка и 

культуры, сформировавшееся в России в 90-х го-

дах 20 века, распространялось на всесторонний и 

системный анализ языковых явлений, ставя своей 

целью выявления особенностей национальной 

культуры. Таким образом, формируется самостоя-

тельная дисциплина, которая выражается в за-

креплении и словесном выражении национальной 

культуры языка. Иными словами, цель лингво-

культурологии – это «описание взаимодействия 

языка и культуры через раскрытие содержания 

языковых единиц» [1, с. 43-44]. Изучение языка и 

культуры рассматривает язык как духовное едине-

ние нации и пытается найти пересечения во взаи-

мосвязи между сознанием, общением, поведением, 

ценностями и языком. 

В.А. Маслова определяет лингвокультуроло-

гию, как «отрасль лингвистики, возникшую на 

стыке лингвистики и культурологии, исследую-

щую проявление культуры народа, которые отра-
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зились и закрепились в языке» [12, с. 9]. Сущность 

настоящего термина заключается в исследовании 

воплощения национальной культуры в языке. 

Предметом лингвокультурологии, согласно Воро-

бьёву, является «особая область национальной 

жизни и быта общества, нашедшая своё выраже-

ние во всех структурах языка и отражающая пи-

рамиду культурных ценностей данной группы лю-

дей» [4, с. 32]. 

Русская культура находится под глубоким вли-

янием христианской религиозной культуры. В 

России Библию, как христианскую классику, чи-

тают большое количество верующих в правосла-

вие, которое распространено настолько, что неко-

торые главные библейские сюжеты, персонажи, 

фрагменты, афоризмы и изречения известны даже 

не верующим людям. В связи с этим христианская 

религиозная культура, разумеется, оказала боль-

шое влияние на русский язык, куда пришло боль-

шое количество библеизмов в формах отдельных 

слов, непосредственно взятых из Библии или под-

вергшихся семантическому воздействию библей-

ских текстов; устойчивых словосочетаний, а также 

устойчивых выражений и фраз, восходящих к 

Библии [3, c. 97]. 

В настоящее время существует определенное 

число научных работ, посвященных исследованию 

библеизмов с разных точек зрения, включая их 

структурно- семантические и стилистические осо-

бенности, фразеологизацию (Н.Г. Николаюка 

(2012), Е.Е. Чикиной (2004) и др.), национально- 

культурную семантику (Л.Ю. Буяновой (2017), 

В.И. Зимина (2016), М.Л. Лаптевой (2015) и др.), а 

также их сопоставительное исследование в разных 

языках (В.Г. Гака (1997), К.Н. Дубровиной (2012), 

А.О. Жолобовой (2005), В.А. Мендельсона (2002), 

Е.В. Реуновой (2006) и др.). Сравнительный ана-

лиз фразеологических единиц библейского проис-

хождения в разных языках затрагивает вопросы об 

их эквивалентности и безэквивалентности. Е.В. 

Реунова рассматривает содержательные различия 

в употреблении безэквивалентных библеизмов в 

английском и русском языках [15, c. 77]. К.Н. 

Дубровина проанализировала различия библеиз-

мов в русском, английском, французском, испан-

ском языках [6, c. 133]. Э.Б. Праведникова в свою 

очередь изучает библеизмы в английском, немец-

ком, французском и русском языках. В связи с 

тем, что большее влияние на европейские языки 

оказывает именно Библия, автор считает, что дан-

ную книгу можно рассматривать, как одну из ос-

нов становления русской культуры и даже всех 

европейских культур [14, c. 483]. Традиции китай-

ской культуры существенно отличаются от евро-

пейской. Притом, что христианство пришло в Ки-

тай относительно недавно, библеизмов в китай-

ском языке, в отличие от русского языка, значи-

тельно меньше. Это и объясняет колоссальную 

разницу в количестве работ, посвященных изуче-

нию эквивалентности библеизмов в русском и ев-

ропейских языках, и их численное превосходство 

по сравнению с китайским языком. Для настоящей 

межкультурной коммуникации язык является од-

ним из важных посредников. Употребление как в 

устной, так и в письменной речи одних или иных 

аппелятивных имен существительных обычно до-

ставляет значительные трудности для глубокого 

понимания. Актуальное значение имеет анализ 

семантики русских библеизмов с точки зрения ки-

тайской лингвокультуры. Предметом данной ра-

боты являются русские библеизмы, содержащие в 

своём составе лексическую единицу «хам». Цель 

настоящей работы – рассмотреть семантику безэк-

вивалентных русских библеизмов с компонентом 

«хам», учитывая языковые традиции Китая. 

В лингвокультурологии имеется понятие куль-

турной коннотации, которая является «интерпре-

тацией денотативного или образно мотивирован-

ного аспектов значения языкового знака в катего-

риях культуры, предполагающая выявление связи 

образа, лежащего в основе номинативной единицы 

языка (слова или фразеологизма), со стереотипа-

ми, символами, эталонами, мифологемами и дру-

гими знаками национальной и общечеловеческой 

культуры, освоенной народом – носителем языка» 

[16, c. 145]. В связи с особенностью изучаемых 

языковых единиц, имена собственные, входящие в 

их состав позволяют носителям христианской 

культуры непосредственно ассоциироваться с те-

ми или иными библейскими антропонимами или 

топонимами. Можно сказать, что библейские фра-

зеологизмы, включающие в себя имена собствен-

ные, обладают более яркой христианской лингво-

культурной особенностью. Среди них необходимо 

назвать библеизмы с именем собственным «Хам». 

В русском языке существуют библейские фразео-

логизмы «хамово отродье», «хамов сын», «хамовы 

дети». Кроме того, чаще всего употребляется сло-

во «хам» или «хамка» в качестве аппелятивного 

имени собственного. Все это обусловливает акту-

альность и значимость настоящего исследования, 

в котором обозначенная проблема рассматривает-

ся с точки зрения китайской лингвокультуры, в 

значительной степени, отличающейся от русской. 

Хам в языке дворян обозначает «человек, при-

надлежащий к низшим классам и лишенный пото-

му всякого человеческого достоинства» [17, c. 

800]. Например: 

Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про 

меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно 

все равно. [А. П. Чехов. Вишневый сад (1904)] [20]. 
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Кроме того, слово хам употребляется в русской 

разговорной речи, чаще в ругательном контексте, 

в значении: «грубый, наглый и невоспитанный 

человек, готовый на подлости» [17, c. 800]. 

Например: 

Всю свою жизнь посвящаешь медицине для то-

го, чтобы в итоге какой-то хам, который не уме-

ет даже писать без ошибок, хозяйничал у ворот! 

[Олег Павлов. Карагандинские девятины, или По-

весть последних дней // «Октябрь», 2001] [20] 

Кроме того, в словаре также упоминается эти-

мология данного слова, которая является источни-

ком его культурной коннотации. Имя Хам носит 

сын библейского Ноя, который считается непро-

стительным грешником из-за своего непочтитель-

ного поступка.  Из описания Библии, однажды по-

сле того, как Хам увидел пьяного Ноя без одежды, 

он сразу распространил эти слухи среди своих 

братьев, что считалось неуважительным по отно-

шению к своему оцту. В результате не только сам 

Хам, но и его потомство были прокляты (см. Быт. 

9:20–27). 

Некое иноязычное имя собственное чаще всего 

как термин входит в определенную языковую си-

стему. Однако если данный компонент закреплен 

в фразеологизме, это уже значит, что культурное 

содержание данного имени собственного оказало 

большое влияние на данную лингвокультуру. Под 

влиянием библейского персонажа Хама, в русском 

языке употребляются аппелятивные слова хам / 

хамка для обозначения дурного и бесстыдного че-

ловека. Кроме того, на основе имени собственного 

Хам образованы такие обороты, как хамово отро-

дье, хамов сын, хамовы дети, которые говорят об 

отвратительных людях, совершающих неприлич-

ные поступки. Данные устойчивые обороты часто 

употребляются в качестве бранных выражений. 

Следует отметить, что библейский Хам обозна-

чается в китайском языке словом «含» (хань) [19, 

с. 13]. В современном словаре китайского языке 

представлены три его значения：1. Класть что-

либо в рот, не глотая и не выплевывая; 2. Прятать 

что-либо внутри, включать в себя, содержать；3. 

Иметь определённый смысл, эмоцию и т.д., не 

раскрывающие свой смысл в полной мере [18, c. 

509]. Из этого следует, что китайское слово 含 

(хань), – глагол. Оно по транскрипции выбирается 

для обозначения библейского Хама. Для китайцев 

само слово 含 “Хань” ни к кому не относится и не 

ассоциируется ни с какими-либо характеристика-

ми человека, и как следствие, не существует упо-

требления его аппелятивного имени собственного. 

Таким образом, Хам в китайской языковой тради-

ции не имеет особого значения и не считается 

представителем, имеющим хамский характер как в 

русской лингвокультуре. 

Важно отметить, что в китайской лингвокуль-

туре, для обозначения человека, носящего такой 

неприятный характер как у Хама, подобного рода 

названия не найдется. В китайском языке суще-

ствует фразеологизм в форме адъективного слово-

сочетания粗俗之辈 (вульгарное поколение), кото-

рый относился к крестьянам или крестьянам-

арендаторам, а теперь используется для обозначе-

ния людей, которым не хватает культурного вос-

питания, а потому их поведение проявляется грубо 

и вульгарно. Например: 

«今年春节手机短信息拜年大流行，可惜掺杂其

中的一些黄色短信息让人倍感烦恼，大倒胃口。

粗俗之辈一脸诡笑，狠揿手机，兴致勃勃发出黄

色短消息» (В этом году на Весеннем фестивале 

короткие сообщения с мобильных телефонов по-

пулярны для празднования Нового года. Жаль, что 

некоторые из желтых коротких сообщений впере-

мешку с ними заставляют людей чувствовать себя 

очень раздражающими и отталкивающими. Вуль-

гарный мужчина насмешливо улыбнулся, сильно 

нажал на свой мобильный телефон и с интересом 

отправил желтое короткое сообщение) (文汇报
,19.02.2002) [21] (здесь и далее перевод автора 

статьи. – Лу Юйся). 

В современном китайском языке существуют 

такие прилагательные, как 下流 (ся лю), 下贱 (ся 

цзянь), включающие в себе одинаковый компонент 

下 (ся) в значении «низкий», которые могут быть 

синонимичными выражениями для описания гряз-

ной личности. Например,  

«当人家的小老婆，总是件下贱 事» (Быть чьей-

то наложницей – это всегда низменно) (Лаоше 

/Исполнитель сказ-декламации с пением под бара-

бан) (老舍/鼓书艺人) [21] . 

«油头滑脑自然无诚恳忠厚之能使人悦；所以后

者是道德的，前者是下流的» (Хитрость, разумеет-

ся, не радует человека так, как честность и ис-

кренность, так что последнее считается мораль-

ным, а первое – хамским) (Ян Яньци / «о жизни на 

свете») [21]. 

Кроме того, они также используются для обо-

значения низкого социального статуса [18, c. 

1404]. 

«历来的剥削阶级都是鄙视劳动的，他们把劳动

看成“下贱 ”的事情». (Эксплуатируемый класс все-

гда презирал труд, и они считают труд чем-то 

«низменным») (газета «Женьминьжибао», 

27.12.1958) [21]. 

«同志，你瞧，街坊们待我亲如一家人，我们在

旧社会是“下贱”人，今天成了主人。你说，要不好

好地为人民服务，对得起谁?» (Товарищ, видите 
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ли, соседи относятся ко мне как к члену семьи. В 

старом обществе мы были «низшими» людьми, а 

сегодня мы хозяева. Вы говорите, если мы плохо 

служим народу, то кого мы достойны) (газета 

«Женьминьжибао», 05.04.1965) [21]. 

Как указано выше, на основе имени собствен-

ного «Хам» в русском языке образовались такие 

библеизмы, как хамово отродье, хамов сын, хамо-

вы дети. Они, имея то же значение у нарицатель-

ного существительного «хам», употребляются для 

обозначения человека, который ведет себя как 

хам. Например, 

Потише, господин! / – сказал я, вспыхнув тоже. 

/ – «Как! что? … Зазнался, Хамов сын!» / И хлоп 

меня по роже! Н.А. Некрасов. Ночлеги [7, c. 687]. 

Хамы! Хамово отродье! Выкрикивая, она то-

ропливо одевалась в передней. [Марк Криницкий. 

Маскарад чувства (1915)] [20]. 

– Что ж вы стоите, Хамовы дети? Иль мне са-

мому за него приняться, что ли? И.С. Тургенев. 

Три портрета [7, c. 688]. 

В связи с тем, что эти библейские обороты от-

носятся к адъективным словосочетаниям, они по 

форме и значению также могут ассоциироваться с 

китайским адъективным выражением 下流胚子 

(подлый зародыш), которое имеет значение: чело-

веку до его рождения уже предопределена участь 

быть злодеем, хамом. В состав данного словосоче-

тания входит вышеупомянутое прилагательное下
流 (ся лю) и имя существительное胚子 (пэй цзы) в 

значении «зародыш». Например,  

«我还想，如果今后形势好了，风气正了，人人

都有自己的事情要干，这种下流胚子的无聊把戏

，也许就会销声匿迹的吧……» (Я думаю, если 

обстановка в будущем станет лучше, обществен-

ные нравы будут на нормальном уровне, у всех 

будут свои занятия, тогда подобных бессмыслен-

ных скандалов, сделаных такими подлыми заро-

дышами, наверное, больше не будет...») (张老三, «

第三杯是美酒») [21]. 

Таким образом, с точки зрения китайской линг-

вокультуры семантика русского библеизма «Хам» 

и фразеологизмов, образованных от него, для ки-

тайского языка является неэквивалентной. Для 

большинства китайцев, которым не хватает базо-

вых знаний о библейском персонаже Хаме, иссле-

дуемые языковые единицы в русском языке не 

имеют культурной коннотации. Притом в китай-

ском языке не существует никакого имени соб-

ственного, которое использовалось бы для обозна-

чения таких же людей. 

Согласно исследованиям, для выражения слов в 

значении «подлый человек», в китайском языке 

употребляется конструкция «прилагательное «ся 

лю» / «ся цзянь» + существительное», которое 

обозначает русский библеизм «хам». В свою оче-

редь библейские фразеологизмы, включающие в 

себя данный компонент, могут интерпретировать-

ся китайским фразеологизмом 下流胚子 (подлый 

зародыш). Что касается выражения «грубый чело-

век», то в переводе с китайского оно может выра-

жаться фразеологизмом 粗俗之辈 (вульгарное по-

коление). Интересно, что вышеупомянутые прила-

гательные «ся лю» и «ся цзянь» могут употреб-

ляться для описания людей с низким социальным 

статусом; в то время, как фразеологизм «вульгар-

ное поколение» подразумевает под собой крестьян 

или крестьян-арендаторов, которые принадлежали 

к определённым слоям общества. 

В процессе перевода Библии на китайский 

язык, имя одного из трех сыновей библейского 

персонажа Ноя было транслитерировано как «含» 

(хань). Благодаря анализу слова «хань» было вы-

явлено, что китайский иероглиф, обозначающий 

«хань», является исконно китайским словом, ко-

торый является глаголом. 

Можно справедливо отметить, что образ «Хам» 

в Библии чрезвычайно яркий, и его большое не-

уважение к своему отцу стало причиной прокля-

тия его поколения. Поскольку русская христиан-

ская религиозная культура оказала сильное влия-

ние на русский язык и культуру в целом. Библеизм 

«Хам» в русском языке долгое время не только 

обозначал конкретного человека в Библии, но и 

обретал коннотацию человека подлого, непри-

стойного, некультурного, имеющего хамский ха-

рактер. По сравнению с русской лингвокультурой 

китайский язык и культура подвергается относи-

тельно небольшому влиянию Библии. Следова-

тельно, имя собственное «含» (хань) в китайском 

языке не имеет того значения как у русского биб-

леизма «хам», а также не имеет ряда библейских 

фразеологизмов, образованных от него. 

Исследование показывает, что семантика рус-

ских библеизмов, содержащих в своём составе 

компонент «хам» может быть интерпретирована с 

помощью китайских выражений. Однако в связи с 

разной этимологией и культурным происхождени-

ем исследуемых единиц, их семантика – не полно-

стью идентична. Рассмотрение национально-

культурной семантики русских библеизмов, вклю-

чающих в себе компоненты с особой библейской 

окраской, с одной стороны, позволяет описывать 

взаимодействие языка и культуры, а с другой сто-

роны, способствует взаимопониманию менталите-

та народов двух стран. 
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Китайские фразеологизмы в интернет-дискурсе 

 

Аннотация: по мере того, как темпы жизни людей ускоряются, а энтузиазм пользователей сети в созда-

нии новых слов продолжает расти, в Интернете появляется новая форма аббревиатуры – «интернет-

фразеологизм». Он соответствует природе традиционных фразеологизмов, представляет собой фиксиро-

ванную фразу с четырехсимвольной формой, стабилен по структуре и имеет целостное значение. Его появ-
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«вызов» фразеологизмам и аббревиатурам в традиционном смысле с уникальными характеристиками 
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ется жизнеспособности и будущих тенденций развития «интернет-фразеологизмов», все еще есть много 

возможностей для изучения. 
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Интернет-фразеологизм – это, как следует из 

названия, некоторые из четырех слов, которые, по 

– видимому, «фразеологизм», популярны в 

Интернете. Поскольку они похожи на 

«фразеологию» [9, с. 69], то, несомненно, 

преобладают четыре слова, форма выглядит почти 

ничем не отличающейся от фразеологизма. В то 

время как они были названы «сетью», это 

показывает, что они возникают из сети, 

преобладают в сети. Их структура не следует 

традиции, их значение лаконично и ясно. 

Наприме, «人艰不拆(rén jiān bù chāi: жизнь и так 

сложна, не стоит прояснять) »、 «不明觉厉 (bù 

míng jué lì: не понимаю, но похоже, что круто) »、

« 十动然拒 (shí dòng rán jù: очень тронут, но 

отказываю) »、«喜大普奔(xǐ dà pǔ bēn: радостная 

новость, все празднуют и спешат её 

распространить) » и так далее. 

В качестве одного из новых слов, «интернет-

фразеологизм» формально отличает предыдущие 

популярные слова, которые в значительной 

степени генерируются в виде сокращений. Это 

отражает, с одной стороны, выживание наиболее 

приспособленных в языковой системе и, с другой 

стороны, постоянный поиск более экономичных и 

доступных способов выражения мнений. 

1. Особенности «интернет-фразеологизм» 

(1) Новизна структуры 

Возьмем пример «人艰不拆(rén jiān bù chāi) 、

不明觉厉(bù míng jué lì) » 

а. 人艰不拆(rén jiān bù chāi)：人生已经如此艰

难，有些事情就不要拆穿了。 (Жизнь и так 

тяжела, некоторые вещи не стоит прояснять.) 

б. 不明觉厉(bù míng jué lì)：虽然不明白你在说

什么，但听起来感觉很厉害的样子。 (Я не 

понимаю, о чем ты говоришь, но это звучит так 

круто.) 

Как видно из этих двух наборов слов и их 

интерпретации, их состав не похож на 

традиционную фразеологию с плотной 

структурой, а скорее на принцип композиции 

аббревиатур, которые упрощают смысл, грубо 

уточняют слоги и, наконец, резюмируют текст 

песни, модное словечко в Интернете или даже 

новостное событие в виде четырех слов. 

(2) Универсальность применения 

В то время, когда Интернет очень популярен, 

Интернет стал важной частью повседневной 

жизни людей, новые слова, представленные 

новыми словами в Интернете, охватывают все 

аспекты жизни, энтузиазм пользователей в 

отношении его использования и преобразования 

только растет. В этом случае «интернет-

фразеологизм» был широко распространен после 

того, как он был создан, особенно в социальных 

сетях, таких как Baidu Tieba (Байду теба – это 

китайский онлайн-форум, организованный 

китайской компанией веб-сервисов Baidu.) и 

Weibo ( Сина Вэйбо – китайский сервис 

микроблогов). Возьмем к примеру «人艰不拆(rén 

jiān bù chāi)», известный ведущий Цай Кан - юн 

опубликовал в Weibo шутку о худых и толстых 
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людях. Это предложение заставило многих 

толстых пользователей сети почувствовать 

«враждебность», пересылали и комментировали. 

По словам автора, в более чем 40 000 

ретрансляций почти половина пользователей сети 

использовали слово «人艰不拆(rén jiān bù  chāi)». 

Из этого можно видеть, что пользователи не 

чужды этой новой форме «интернет-

фразеологизм», скорость распространения и 

применимость которой превосходят воображение 

людей. 

(3) Лаконичность смысла 

Традиционные фразеологизмы в основном 

происходят из древних классиков, исторических 

историй и устных рассказов людей, и значение 

часто подразумевается в буквальном значении, а 

не в простом сложении составляющих его 

значений, и имеет целостность смысла; Значение 

«интернет-фразеологизмов» не так сложно и 

громоздко, они наследуют структуру аббревиатур, 

извлекают репрезентативные языковые 

компоненты из более длинного потока речи и 

объединяют и суммируют смысл всего 

предложения. Они сжимают определенную 

лирику, модное словечко в Интернете, новостное 

событие и т.д. в четыре слова с простым и ясным 

смыслом [4, с. 14]. Например: 

累觉不爱(lèi jué bù ài)：很累，感觉自己不会再

爱了。(Так устал, что не могу любить.) 

十动然拒(shí dòng rán jù)：十分感动，然后却

断然拒绝。(Очень тронут, но отказываю.) 

喜大普奔(xǐ dà pǔ bēn)：喜闻乐见、大快人心、

普天同庆、奔走相告。 (Радостная новость, все 

празднуют и спешат её распространить.) 

2. Причина появления и популярности «ин-

тернет-фразеологизмов» 

(1) Социально-экологические причины 

Во-первых, с массовым появлением новых 

вещей, новых явлений, новых идей в обществе 

китайский язык должен своевременно отражать 

эти новые изменения, его словарная система 

должна быть соответствующим образом 

скорректирована и обновлена, чтобы создать 

более подходящие слова для их описания. Во-

вторых, ускорение темпов жизни привело к 

массовому появлению ряда «интернет-

фразеологизм» в виде сокращений. Длительность 

повседневного общения людей напрямую влияет 

на скорость общения, и в какой-то степени время – 

это деньги. Таким образом, требуется 

упорядочение формы и количества слов, поэтому 

возникает «интернет-фразеологизм». 

(2) Причины языковой системы 

Символический, произвольный и 

конвенциональный характер самой языковой 

системы обеспечивает возможность 

возникновения и популярности «интернет-

фразеологизмов», и в то же время придает 

определенную обязательную силу их 

существованию. Символическая и произвольная 

природа языка позволяет создавать «интернет-

фразеологизмы» иначе, чем обычные 

фразеологизмы, в четырехсимвольной форме, 

похожей на обычные фразеологизмы, тем самым 

достигая замечательного эффекта. Поскольку 

«интернет-фразеологизмы» являются частью 

языковой системы, они должны быть ограничены. 

По внешнему виду такие слова представляют 

собой сокращенные резюме предложений и 

освежаются в единообразной форме. Это 

одновременно и плавное чтение, и «вызов» 

традиционным фразеологизмам. 

(3) Когнитивно-психологические причины 

По скорости обновления интернет-модных 

словечек каждый год видно, что людям всегда 

нравилось новое и не нравилось старое в 

использовании языка. В духе поиска новизны и 

отличия люди испытывают инстинктивную 

«эстетическую усталость» от старых выражений, 

поэтому люди всегда стараются гнаться за 

новыми, незнакомыми словесными выражениями 

[10, с. 22]. В то же время, при непрерывном 

ускорении темпа современной жизни, людям 

предлагается максимально экономить время и 

силы при передаче информации. Исходя из того, 

что они не влияют на общение, некоторые 

вторичные компоненты часто опускаются, а для 

некоторых сложных вещей и явлений люди также 

склонны использовать как можно более короткую 

словоформу для выражения и ссылки, это 

основано на когнитивной психологии людей, 

позволяющей избежать сложности и упрощения, и 

именно эта психология способствует тому, что 

сокращенный «интернет-фразеологизм» хорошо 

известен всем. 

3. Как составляется «интернет-фразеоло-

гизмы» 

Более очевидной формой интернет-фразео-

логизмов является аббревиатура слов. 

Одна из них состоит из параллельных 

формулировок. Например, « 喜 大 普 奔

(xǐ dà pǔ bēn)» – это сокращенная форма « 喜闻乐

见 、 大 快 人 心 、 普 天 同 庆 、 奔 走 相 告 », 

обозначающая вещь, которая делает всех 

счастливыми, и все должны поделиться ею и 

сообщить друг другу. 

Другая – это аббревиатура текста песни. 

Например, «人艰不拆 (rén jiān bù chāi)» – это 

аббревиатура от «人生已经如此的艰难，有些事情

就不要拆穿 (жизнь уже так трудна, некоторые 
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вещи не должны быть развенчаны)». Этот 

текстпесни взят из «说谎 (Ложь)» Линь Юцзя. Ещё 

например, « 啊 痛 悟 蜡 (ā tòng wù là)» – это 

аббревиатура от «啊多么痛的领悟（蜡烛）(как 

болезненное понимание (свеча))». Этот текст 

песни взят из «领悟(понимание)» Ли Цзуншэна, а 

«свеча» в скобках позади – это значок свечи, 

обычно используемый в Интернете. 

Более распространенным методом композиции 

является сокращение от предложений. Например, 

«累觉不爱(lèi jué bù ài)» – это аббревиатура от «很

累，感觉自己不会再爱了(очень устал, чувствую, 

что больше не буду любить)». Другой пример – «

男默女泪(nán mò nǚ lèi)» – это аббревиатура от «

男生看了会沉默，女生看了会流泪 (мальчики 

будут молчать, когда увидят это, девочки будут 

плакать, когда увидят это)», которая часто 

используется для описания темы статьи, в 

основном связанной с эмоциональной любовью. «

细思恐极(xì sī kǒng jí)» – это аббревиатура от «仔

细 想 想 ， 觉 得 恐 怖 至 极 (подумайте об этом 

внимательно и почувствуйте себя чрезвычайно 

ужасающим)». «说闹觉余(shuō nào jué yú)» — это 

аббревиатура от «其他人有说有笑有打有闹, 感觉

自己很多余(Другие говорят, смеются, дерутся, и я 

чувствую себя излишним)». 

Кроме того, есть аббревиатура новостного 

события. В 2012 году студент Хуачжунского 

университета науки и технологий потратил 212 

дней на создание любовного письма из 160 000 

слов «Я не хочу оставлять тебя в одиночестве», 

чтобы дать своей любимой девушке исповедь, 

включая прозу, поэзию и другие жанры, и 

переплел его в книгу [11, с. 27]. Девушка была 

очень тронута, когда получила любовное письмо, 

но она все равно отвергла мальчика после 

переезда. После того, как эта пронзительная 

история была распространена в Интернете, «十动

然拒(shí dòng rán jù: очень тронут, но отказываю)» 

вышли в свет и быстро стали популярными. 

Хотя выражение лаконично и общительно, 

«интернет-фразеологизм» с цветом аббревиатуры 

эффективно решает противоречие между слишком 

длинными словами и слишком быстрым темпом 

общественной жизни, но нельзя отрицать, что 

сокращенный «интернет-фразеологизм» подходит 

не всем после первого знакомства. Причина в том, 

что у этих «интернет-фразеологизмов» есть общая 

проблема, то есть, прочитав объяснение слов, вы 

вдруг поймете сочетание этих четырех слов. И 

каждый «фразеологизм» довольно тесно связан с 

предложением, которое его породило, если вы 

раньше не слышали этих популярных модных 

словечек в Интернете, их трудно понять, просто 

взглянув на «фразеологизмы». 

«Интернет-фразеологизм» превращает горячую 

тему Интернета в содержательный языковой 

символ, и содержит в себе любовь, ненависть, 

радость и горе публики, его популярность и 

распространение, вспомним некоторые явления в 

реальном обществе предельно глубоко, в этом 

смысле «интернет-фразеологизмы» играют 

большую роль. По сравнению с нормами 

традиционных фразеологизмов, резкость 

популярности «интернет-фразеологизмов» и 

особенности их форм неизбежно заставляют 

людей беспокоиться о том, «не повлияют ли они 

на традиционный языковой порядок». Более того, 

жизненный цикл модных словечек в Интернете, 

хотя и блестящий, в основном короток. Как 

говорится, модные словечки часто появляются в 

Интернете, но большинство из них популярны 

лишь некоторое время. В сегодняшнюю эпоху 

интернет-слов исчезнет ли эта сжатая «сущность» 

после популярного периода, как и другие 

интернет-слова, или она прочно закрепится и 

станет уникальной формой интернет-

словообразования? Развлекая всех, «Интернет-

фразеологизм» сформировал установленный 

лингвистический факт, следует прямо 

рассматривать его как ресурс корпуса и 

всесторонне и правильно относиться к этому 

новому словарю. 
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Введение 

Современные технологии усиливают процесс 

глобализации, позволяя синхронизировать дея-

тельность в реальном времени в глобальном мас-

штабе, а это означает, что не только крупные кор-

порации, но и малые предприятия используют Ин-

тернет для связи с рынком. Уже более десяти лет 

это самый быстрорастущий маркетинговый канал, 

источник информации для миллиардов пользова-

телей, который оказывает все большее влияние на 

ведение бизнеса. Совместное принятие решений 

внутри сети обеспечивает успех предприятий бла-

годаря способность быстро адаптироваться к ме-

няющимся потребностям покупателей. Интернет 

является первой средой, предлагающей неограни-

ченный доступ к информации во всех возможных 

формах. Его большим преимуществом является 

возможность создать индивидуальное сообщение, 

получатели которого могут обратиться к нему в 

любое время и для конкретной цели. 

Интернет дал потребителям возможности об-

щаться с другими потребителями, которых у них 

раньше не было. Обмен информацией о товаре или 

услуге стал простым и доступным. Модель обще-

ния за последние годы изменилась от односторон-

него монолога к диалогу [1, 4]: 

1. Первая форма означала, что информация, 

предоставляемая потребителю только производи-

телем, не могла быть полностью объективной. 

2. Коммуникация приняла форму диалога, 

главным образом, благодаря Интернету, посред-

ством которого каждый потребитель может предо-

ставить не только обратную связь компании, но и 

свое мнение о товаре другим пользователям Ин-

тернета. 

Можно согласиться с тем, что новые техноло-

гии позволяют генерировать контент, создавать 

сообщества и поддерживать принятие решений, 

обеспечивая обмен знаниями и опытом, пересекая 

организационные границы, что чрезвычайно важ-

но для инновационности предприятий [2, 3]. Об-

щественность может быстро и дешево помочь в 

разработке продуктов или коммуникационной 

стратегии. Таким образом, возрастание роли ре-

кламной медийной коммуникации через Интернет, 

обмен опытом и мнениями означает, что специа-

листы по маркетингу не могут недооценивать 

представленные формы. 

Основная часть 

Компаниям, стремящимся к получению конку-

рентного преимущества, следует в большей степе-

ни учитывать в своей стратегии социальные и ры-

ночные условия среды, в том числе определять 

собственную идентичность по отношению к кон-

курентам из данного сегмента рынка. Осознание 

влияния информационной политики, в том числе 

имиджевой, на реципиента в стратегической пер-

спективе имеет свои последствия для данной ком-

пании в общественном сознании. Эффективная 

стратегия управления на современном предприя-

тии состоит, в том числе, в ведении социального 

диалога, построении репутации и формировании 

благоприятных условий для социально-

экономического развития [4]. 

При этом должно быть соблюдено основное 

условие, а именно компания должна быть при-

быльной или хотя бы не приносить убытков, по-

скольку в остальных случаях соображения относи-

тельно связи компании с окружающей средой но-

сят чисто теоретический характер, поскольку ре-



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 43 

кламная медийная коммуникация не только эф-

фективный инструмент маркетинга, но довольно 

дорогостоящий. Поэтому немногие компании мо-

гут позволить себе использовать ее для рекламы 

социальных проектов, предлагаем рассмотреть 

данные процессы на примере китайских автомо-

бильных корпораций. 

В настоящее время реализация социальных 

проектов  является одним из важнейших явлений в 

мире, принятой (по крайней мере, на уровне пред-

положений) практически во всех частях земного 

шара. На популяризацию социальных проектов 

китайских автомобильных корпораций влияют, 

среди прочего, прогрессирующая деградация при-

родной среды и ограниченность ресурсов природ-

ных ресурсов, растущая осведомленность потре-

бителей, которые ожидают от компаний не только 

ценных продуктов и услуг, но и этических дей-

ствий и принятия на себя ответственности за про-

тиводействие растущим экологическим и соци-

альным угрозам, или роль ESG-факторов в инве-

стиционных решениях и ожиданиях акционеров. 

Важным фактором, определяющим интерес к 

социальным проектам, является также прогресси-

рующая медиатизация, в том числе развитие ре-

кламной медийной коммуникации, что заставляет 

компании работать в гораздо более прозрачной 

среде, чем раньше. Существует множество ин-

струментов для эффективной рекламной медийной 

коммуникации в социальных проектах китайских 

автомобильных корпораций, ниже представлен 

анализа кейсов крупнейших компаний Китая, 

включая FAW (First Auto Works), Changan 

Automobile, Geely Automobile. 

First Auto Works – крупнейшая автомобильная 

компания КНР, производитель ряда известных ма-

рок автомобилей, включая Hongqi, FAW Jiefang, 

FAW Car, FAW-Volkswagen, FAW Toyota, FAW 

Besturn, FAW Mazda, FAW Audi. В отношении 

каждой из марок компания использует уникальные 

средства медийной коммуникации, в том числе 

социальные проекты. Особенно активно социаль-

ное проектирование в целях рекламной медийной 

коммуникации стало использоваться FAW с 2017 

г., а в период пандемии социальные проекты стали 

одним из ключевых средств рекламной коммуни-

кации корпорации. 

В 2017 г. компания создала серию социальных 

проектов для бренда FAW-Hongqi, объединенных 

темой «Love Shang» (кит. 爱·尚)[5]. Целью соци-

ального проекта была обозначена борьба с бедно-

стью. Рекламная коммуникация данного социаль-

ного проекта реализовалась с применением инте-

грированного подхода к трансляции рекламных 

сообщений, объединяющего разные средства рас-

пространения, в том числе рекламные плакаты на 

выставках автомобилей, рекламу в видеохостин-

гах, на официальном сайте компании, в официаль-

ном аккаунте WeChat. Целевая аудитория соци-

ального проекта включала всех совершеннолетних 

жителей Китая, преимущественно пользователей 

сети Интернет. Рекламная медийная коммуника-

ция осуществлялась за счет применения вербаль-

ных и невербальных элементов. 

Во время пандемии компания FAW представи-

ла ряд социальных проектов, посвященных анти-

ковидным мероприятиям, а также защите окружа-

ющей среды. Рассмотрим в качестве примера ре-

кламную медийную коммуникацию в социальном 

проекте профилактики и борьбы с эпидемиями в 

провинции Цзилинь. В рамках данного проекта 

компанией было пожертвовано 80 млн юаней для 

поддержки работы по профилактике и борьбе с 

эпидемиями в городах Чанчунь и Цзилинь. Ре-

кламная медийная коммуникация в рамках данно-

го проекта производилась с привлечением извест-

ных СМИ Китая, таких как Синьхуа, Жэньминь 

жибао, социальных сетей. Были представлены как 

видеоформаты, так и плакатные формы рекламы. 

Целевой аудиторией рекламы являются пользо-

ватели Интернета. Отсутствие рекламы в других 

средствах медиа, которые использовались до пан-

демии, на наш взгляд связано с полным переходом 

взаимодействия людей в формат онлайн, что по-

высило актуальность и популярность онлайн-

способов рекламной медийной коммуникации 

компаний, в том числе автомобильных брендов. 

Рекламная коммуникация осуществляется с по-

мощью вербальных и невербальных элементов. 

При этом стоит отметить преобладание вербаль-

ных компонентов как на плакате, так и в ви-

деофрагменте. 

Среди вербальных компонентов содержится 

основное предложение медийной коммуникации 

социального проекта 众志成城 春山可望, состоя-

щее из двух идиом, первая из которых имеет зна-

чение единство народа – что крепость (в знач.: 

действовать в духе полного единства и сплочённо-

сти, представлять собой несокрушимую монолит-

ную силу), а вторая – весной можно увидеть горы 

(в знач. надеяться на хороший исход событий). 

Также среди вербальных элементов используются 

цифры (80 млн юаней), что позволяет повысить 

экспрессивность рекламной коммуникации и оста-

вить впечатление у получателя рекламы. 

В видеофрагменте справа используется цвето-

вое выделение с помощью красного и желтого 

цвета, позволяющее выделить отдельные компо-

ненты рекламного сообщения. В рекламном пла-

кате слева такое выделение отсутствует. Также 

отметим, что слева на плакате имеется эмблема 
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компании с ее названием, что позволяет еще раз 

обнаружить рекламный характер социального 

проекта FAW. 

Другая автомобильная корпорация Китая 

Changan Automobile также использует социальные 

проекты для рекламной медийной коммуникации. 

Компания занимается производством автомоби-

лей, автозапчастей, а также логистикой. В том 

числе известные бренды, которые принадлежат 

данной компании, включают Changan Automobile, 

Hafei Automobile, Jiangling Automobile, Jiangbin 

Piston, Jianan Axle, Shanchuan Damping, Hunan 

Tianyan, а также ряд иностранных брендов Ford, 

Lincoln, Volvo, Audi и другие. Одни из первых со-

циальных проектов компании были созданы в 

2016-2017 гг. В качестве примера можно привести 

проект «Let Love Light Up» – первый социальный 

проект автомобильной корпорации в Китае, 

направленный на пожертвования для нуждающих-

ся клиентов в трех аспектах: помощь инвалидам, 

помощь врачам и помощь при стихийных бедстви-

ях. Рекламная коммуникация в рамках данного 

проекта осуществлялась преимущественно с по-

мощью плакатов и видеорядов на основе плакатов, 

распространяемых в социальных сетях и видеохо-

стингах [6]. 

Анализ рекламной коммуникации позволяет 

обнаружить наличие вербальных и невербальных 

элементов. Вербальные элементы включают текст 

названия социального проекта, а также упомина-

ние о благотворительной направленности проекта 

и название его организатора Changan Automobile. 

Невербальные элементы включают фотоколлаж из 

изображений с вручением пожертвований нужда-

ющимся, подчеркивающим цель социального про-

екта, а также эмблему и фирменный логотип ком-

пании Changan Automobile, расположенные в ле-

вом верхнем углу плаката. 

Среди недостатков рекламы следует выделить 

чрезвычайно малый размер фотографий на колла-

же и их большое количество, что делает данный 

визуальный элемент сложным для восприятия. 

В период пандемии Changan Automobile осуще-

ствила ряд социальных проектов, включая проект 

пожертвования 10 млн юаней на борьбу с панде-

мией, предоставление автомобилей для медперсо-

нала и работников коммунальных служб, занятых 

борьбой с пандемией, социальные проекты по 

психологической поддержке жителей Китая в 

условиях антиковидных ограничений [8]. 

Рассмотрим рекламную медийную коммуника-

цию в социальных проектах китайской автомо-

бильной компании Geely Automobile. Компания 

позиционирует себя на китайском рынке как ве-

дущий автопроизводитель в стране, стремящийся 

стать самым конкурентоспособным и уважаемым 

китайским автомобильным брендом. Компания 

владеет брендами Geely, Lynk & Co и Geometry, 

Proton и Lotus [7]. 

Одним из первых социальных проектов компа-

нии стал целевой проект по борьбе с бедностью 

«Благоприятный дождь», в рамках которого была 

оказана благотворительная помощь в размере 40-

500 млн юаней на строительство школ, создание 

дополнительных рабочих мест в сельской местно-

сти и так далее. Основным способом коммуника-

ции выступала публикация лонгридов и реклам-

ных плакатов в социальных сетях, а также ви-

деорекламы. В рамках проекта было реализовано 

множество мероприятий благотворительной тема-

тики, каждое из которых создавало компании воз-

можности для осуществления рекламной комму-

никации [11]. 

Реклама данной компании также содержит вер-

бальные и невербальные компоненты, при этом 

рекламная коммуникация осуществляется за счет 

невербальных компонентов, включая логотип 

компании Geely, фотоиллюстрацию завода компа-

нии с изображением автомобиля собственного 

производства. Среди визуальных элементов также 

следует отметить фирменную цветовую гамму, 

включающую зеленый и синий цвета, которая 

присутствует во всем лонгриде. Данная рекламная 

коммуникация осуществлялась с помощью соци-

альной сети WeChat, целевой аудиторией высту-

пили подписчики официального аккаунта компа-

нии Geely. 

Как можно видеть, рекламная коммуникация во 

время пандемии осуществлялась за счет использо-

вания вербальных и невербальных компонентов. 

Среди невербальных компонентов следует отме-

тить изображение логотипа компании, а также ил-

люстраций медицинской тематики (медработники, 

изображение вируса). Также часто использовалось 

изображение автомобиля компании. Среди недо-

статков рекламы следует отметить небольшой 

размер логотипа компании, что ограничивает воз-

действие рекламы на получателя. 

Заключение 

Проведенное исследование теоретических ас-

пектов развития современных маркетинговых ка-

налов показал возрастание роли рекламной ме-

дийной коммуникации, которая все чаще исполь-

зуется крупными компаниями в различных соци-

альных проектах. В статье охарактеризованы сущ-

ность и значение различных инструментов и форм 

рекламной медийной коммуникации крупных ав-

томобильных корпораций Китая, которые  можно 

назвать весьма эффективными в создании имиджа 

компании. Информация, предоставляемая инстру-

ментами рекламной медийной коммуникации  по-

требителям поступает из множества различных 
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источников, вот почему такие отношения стано-

вятся настолько важными, чтобы они распростра-

няли информацию, которая также важна с точки 

зрения компании. 

Представленный в статье анализ различных ин-

струментов рекламной медийной коммуникации в 

социальных проектах китайских автомобильных 

корпораций Китая, включая FAW (First Auto 

Works), Changan Automobile, Geely Automobile 

позволил выделить механизмы и процессы, харак-

терные для медиарынка в сетевом обществе. 

Обосновано, что вербальные и невербальные 

средства медийной коммуникации позволяют до-

нести сообщение до избранной группы адресатов, 

а их основная функция – привлекать внимание и 

поддерживать его на постоянном уровне. Это воз-

можно благодаря их информативной и культурной 

роли в общественной жизни и технической воз-

можности дойти до определенного места и в опре-

деленное время избранной аудитории. 
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Профессиональная коммуникация студентов-

лингвистов максимально приближена к межкуль-

турной коммуникации, поэтому обучение должно 

способствовать накоплению знаний и концептов 

национально специфической, неродной картины 

мира и характерных дискурсивных феноменов [10, 

с. 196]. 

Жанр аутентичных интервью помогает достичь 

соединения языковых и профессиональных задач 

и навыков благодаря диалогическому характеру 

интервью и соединению в этом жанре целого ряда 

востребованных свойств, активизирующих компе-

тенции: взаимосвязь инициативного и реактивного 

речевого поведения, непроизвольность, информа-

тивное единство и внутренняя связность, речевая 

индивидуальность коммуникантов в принятых 

дискурсивных рамках, наличие стандартных рече-

вых ситуаций, включение формул речевого этике-

та, правил поведения, репрезентация национально-

культурных представлений о мире [5, с. 69]. В 

этом плане можно рекомендовать регулярный 

просмотр и прослушивание политических интер-

вью, представленных информационными ресурса-

ми HARDTalk, TED talks, Sky News, CBS News, The 

Tonight Show Starring Jimmy Fallon, TheEllenShow, 

Variety, что будет способствовать освоению и раз-

витию коммуникативных компетенций в рамках 

современного динамичного киберпространства, а 

также совершенствованию социально-культурных 

связей студентов в социализирующей интернет-

среде. Наличие в таких аутентичных текстах гло-

бального контекста виртуальной реальности, с его 

нелинейным характером и разнонаправленными 

связями, способно совершенствовать, наряду в 

формами психологической и социальной активно-

сти, способами извлечения и структурирования 

информации, самые разнообразные языковые и 

профессиональные компетенции студентов [1, с. 

221]. 

Политическое интервью как особый жанр по-

литического дискурса отличается большим разно-

образием содержания и формы, каждое интервью 

обладает собственной культурной ситуацией.  По-

литические интервью могут быть обзорными, 

включающими обзор событий, событийными, с 

анализом одного из событий, индивидуально-

портретным, связанным с одним из политиков и 

представляющим его деятельность, характер, об-

щественные связи. 

Политическое интервью – это институциональ-

ный публичный жанр высокой степени условности 

и детерминирования, с однозначным и стабиль-

ным распределением статусно-ролевых отноше-

ний. Интервьюер – обычно журналист, интервью-
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ируемый – политик с высоким статусом. Целью 

политического интервью является получение офи-

циальной информации о внешней или внутренней 

политике государства. Для политического интер-

вью важен ряд деталей, создающих специфиче-

скую коммуникативную ситуацию: присутствие 

слушателей (физическое или, часто, виртуальное), 

культурный фон, общественный контекст, гло-

бальный контекст политических событий и обще-

ственных перемен, канал связи, интенции собе-

седников. При этом надо учитывать, что абсолют-

ное понимание/непонимание недостижимы, ком-

муникативный акт располагается между этими 

точками. Формируется специфическая градация 

оценок результативности коммуникации. 

Для обучения студентов-лингвистов важно 

приобрести знание, понимание и владение прие-

мами построения диалогического дискурса с по-

зиции разных сторон, участников коммуникатив-

ного акта. Особое внимание стоит обратить на та-

кие интервью, культурная и коммуникативная си-

туация в которых предполагает элементы манипу-

ляции, умолчания или избегания отдельных ост-

рых вопросов, табуированных тем, то есть всего 

того, что относится к области лингвистической 

прагматики. Контекстно-содержательная сторона 

такой практики должна быть правильно и в пол-

ном объеме воспринята слушателями-студентами. 

Так, в учебных целях были выбраны интервью, 

коммуникативные ситуации в которых побуждали 

респондентов в своих ответах обращаться к не-

прямым (косвенным) тактикам, таким, как избега-

ние прямых ответов на неудобные вопросы: смена 

темы (topic change), хеджирование (hedging) или 

использовать приемы управления коммуникацией, 

чтобы точнее передать информацию, - переформу-

лировка (reformulation), планирование дискурса 

(discourse planning) или обратный канал (back-

channelling) [3, с. 174]. 

Избираемые интервьюером и интервьюируе-

мым коммуникативные тактики исключительно 

значимы для образования межкультурной компе-

тенции. 

Интервьюер часто находится между двумя по-

чти исключающими друг друга задачами: во-

первых, склонить интервьюируемое лицо рас-

крыть информацию, которая будет интересна чи-

тателям и слушателям, с другой – достичь поло-

жительных результатов в общении, не допуская 

провалов, конфликтных ситуаций. 

Например, о такой ситуации свидетельствует 

фрагмент интервью вице-президента США в 90-е 

годы Альберта Гора. Его позиция относительно 

применения в Косово американских сухопутных 

войск четко выражена в ответе на вопрос и аргу-

ментирована статистическими данными о вероят-

ных потерях: 

Albert Gore: That option [using American ground 

troops] is not under consideration <…>. We did an 

analysis that showed it would require 100,000 sol-

diers or more, that the casualties were likely to be 

quite high <…>, that option was removed from con-

sideration. 

Наличие альтернативной, не менее авторитет-

ной точки зрения, позволило интервьюеру выра-

зить сомнение в заключении интервьюируемого. 

Это ставит под сомнение компетентность интер-

вьюируемого и верность его решений. 

- There are reports that the Joint Chiefs warned 

that bombing alone would not work – carpet – bomb-

ing didn't work in Vietnam. 

- It's premature to conclude that it will not. It did 

with Milosevic in Bosnia. Yes, [there are] some dif-

ferences, but it did work. 

Интервьюер, учитывая высокий социальный 

статус собеседника и его военный опыт, понимая, 

что выбранная тактика вопроса чревата недовери-

ем А. Гора, неудачами коммуникации, сглаживает 

критический вопрос, ссылаясь на неопределенный 

источник: «There are reports». 

Надо помнить о том, что вопросно-ответные 

формы коммуникативного акта смыкаются с про-

блемами вежливости, этикета и правил речевого 

поведения. Это обусловлено провоцирующим ха-

рактером вопросительных высказываний, у кото-

рых уже интонация выделяет из ряда обычных 

нарративных высказываний и провоцирует собе-

седника на ответные реплики. 

Успешное диалогическое общение строится на 

принципе кооперации Г.П. Грайса и с учетом тре-

бований теории вежливости П. Браун и С. Левин-

сона. Согласно теории вежливости, вежливое ре-

чевое поведение заключается в сохранении лица 

собеседников и в недопущении или смягчении ре-

чевых актов, угрожающих потерей лица [7, с. 315]. 

Как избежать нарушений этих принципов или 

хотя бы смягчения их негативных результатов? В 

политических интервью заметно стремление до-

стичь эффекта принципа сотрудничества, что про-

является в неизменном интересе к собеседнику, 

хорошем знании положительных эффектов его 

деятельности, признании авторитетности его суж-

дений. Знаки коммуникации сотрудничества могут 

пронизывать все интервью. Интервьюер, столк-

нувшийся с категоричными и безапелляционными 

утверждениями, обычно имеет возможность сни-

зить накал высказываний, используя модальность 

неясности, неточности: 

Интервьюер: If you could have one do over as 

president, what would it be? Дональд Трамп: They 
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could be impactedfor years [Интервью с Дональдом 

Трампом]. 

Глагол could смягчает императивность выска-

зывания, подчеркивает некую допустимость, воз-

можность или неясность. 

Интервьюер не поправляет интервьюируемого, 

если недочеты не мешают пониманию, и тем более 

не создает дискуссию: система взглядов и инфор-

мация его визави составляет неизменную цен-

ность. Основной инструмент интервьюера – ин-

терпретация, которая представляет собой попытку 

преодолеть дистанцию между культурами комму-

никантов. Интерпретировать можно с помощью 

вопросов, касающихся смысла высказываний или 

перефразирования: 

Чак Тодд: Let me ask you this, why do you think 

Nancy Pelosi has held off her impeachment caucus? 

Дональд Трамп: Because I think she feels that I 

will win much easier. I mean, I've been told that by 

many people. 

Чак Тодд: Do you think impeachment's good poli-

tics for you? [Интервью с Дональдом Трампом]. 

Средства субъективной модальности и струк-

туризации коммуникативного акта, дополнитель-

ного определения ролей коммуникантов также 

помогут восстановить принцип кооперации в диа-

логе, например, глагол  let, подчеркивающий при-

оритетную позицию интервьюируемого [9, с. 82]: 

- Let me ask you a question; 

- Let me tell you [Интервью с Дональдом Трам-

пом]; 

- Let me get this straight [Интервью с Борисом 

Джонсоном]. 

Дискурсивные практики сейчас изучаются в 

разных гуманитарных науках – в лингвистике, 

психологии, литературоведении, теории коммуни-

кации. Обучение иностранному языку, опирающе-

еся на принцип диалогического создания речевых 

произведений, также рассматривает овладение 

дискурсивными и коммуникативными стратегия-

ми как перспективное направление методики пре-

подавания иностранных языков. Помимо аудиро-

вания аутентичных текстов, коммуникативный 

подход требует освоения в речевой практике ком-

муникативных стратегий разного плана, изучения 

передачи смысла на разных уровнях речи и ее 

единиц. Поэтому наряду с восприятием на слух, 

узнаванием и пониманием таких речевых техник 

при аудировании, студентам надо уметь пользо-

ваться ими в своей профессиональной практике. 

Смена темы, нередко используемая в интервью, 

может применяться студентами-международ-

никами, когда какие-то темы представляют собой 

коммуникативную провокацию или не могут быть 

раскрыты из-за секретности информации, ее недо-

статка, чтобы делать обоснованные заключения. К 

смене темы нередко прибегал в своих выступле-

ниях и интервью Барак Обама, как, например, в 

своих комментариях в связи с ситуацией в Балти-

море, где полицейские были признаны причаст-

ными к смерти Фредди Грея [12, с. 151]: 

- Well, first of all it's important that now the charg-

es have been brought, that will let due process play 

itself out. I think it’s also really important to remem-

ber that the overwhelming majority of police officers 

are doing an outstanding job <…> 

Характерно, что, начав говорить о возбуждении 

уголовного дела, президент прибегает при смене 

темы к повышенному стилистическому регистру, 

говоря о доблестной службе большинства поли-

цейских. Конечно, применение такого дискурсив-

ного приема, как смена темы, во многом зависит 

от социального статуса или харизматичности го-

ворящего. 

Стратегия перефразирования, переформулиро-

вания (reformulation) широко применяется в поли-

тическом и дипломатическом дискурсе, поскольку 

в этих областях точность понимания является 

условием успешности политических действий. В 

интервью выражение смысла высказывания дру-

гими средствами используется, по-видимому, с 

различными целями: чтобы обдумать и выиграть 

время, чтобы сделать дискурс более четким и яс-

ным, для сужения смысла высказывания, уточне-

ния понятия и т.д. Однако интерпретация и пере-

формулирование используется и в других типах 

дискурса, в том числе и в обычных деловых или 

бытовых беседах. Интересно то, что в коммуника-

ции собеседники прибегают к праймингу, то есть к 

нередко неосознанному повторению лексики, син-

таксических особенностей, смысла высказываний 

собеседника. По наблюдениям Пикеринга и Гар-

рода, прайминг – это центральный механизм, 

обеспечивающий процессы взаимного уподобле-

ния и понимания друг друга партнерами по диало-

гу [4, с. 149]. 

Со стратегией перефразирования функцио-

нально сближается стратегия фатических речевых 

актов (backchannelling). Она вводится в диалог для 

того, чтобы выразить свою приязнь, доброжела-

тельность, намерение поддерживать беседу, не 

прерывая общение, зафиксировать единство темы 

диалога и понимание этой темы. 

Дискурсивная стратегия акцентирования 

(stressing) достигается фонетическими средствами, 

ударением и интонацией, а также повтором. С ее 

помощью выделяется слово, словосочетание или 

высказывание, наиболее важное по смыслу или по 

коннотации в диалоге. Например, в интервью пре-

зидента Сирии Башара Асада: 

«No, I never said we made mistakes I said that an-

yone can make mistakes...» интервьюируемый дела-
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ет особое ударение на слове never, подчеркивая 

важный для высказывания смысл. 

Дискурсивная стратегия хеджинга (hedging) 

используется как в интервью, так и в различных 

типах диалогов, представляя собой форму ухода 

от прямого ответа. При этом в речи употребляются 

хеджмаркеры такие, как rather, largely, sort of, kind 

of, strictly speaking, значение которых сфокусиро-

вано на некоторой неясности. В лингвистике 

хеджинг стал использоваться как метафора по 

примеру соответствующего экономического тер-

мина хеджирование в значении страхования рис-

ков. Хедж-маркеры в диалоге передают неуверен-

ное знание говорящего, стремление защититься от 

критики и снять с себя ответственность за невер-

ные сведения [11, с. 251]. 

Например, I think, his feet were sort of blue.  

Среди употребительных средств хеджирования в 

английской речи, которые служат для выражения 

субъективно-модальных значений неуверенности 

и выведения говорящего из круга ответственных 

лиц, - what was described, what seemed, what felt, 

what was perceived. Такие хедж-маркеры дают 

нейтральную характеристику информации, как 

будто поступившей без личного участия собесед-

ников. 

Стратегия «обратный канал» во время разгово-

ра намечается, если один собеседник говорит, а 

другой только вставляет краткие ответы. Ответ по 

обратному каналу может быть вербальным, невер-

бальным, жестовым, мимическим, или и тем, и 

другим. Нередко ответы по обратному каналу 

представляют собой фатические выражения, слу-

жащие социализирующей функции, для выраже-

ния внимания, сочувствия, понимания, поддержки, 

сохранения коммуникации, но не для передачи 

важной информации. Примеры обратного канала 

на английском языке включают такие выражения, 

как "yeah", "OK", "uh-huh", "hmm", "right", and "I 

see" [2, с. 54]. 

Помимо дискурсивно-коммуникативного 

направления работы над аудированием аутентич-

ных текстов жанра интервью, не теряет, а наобо-

рот, приобретает особую значимость лексическое 

направление. Это связано с динамичностью лек-

сического состава языка и особенно разговорной 

речи, которая проникает и в политический дис-

курс, с распространением политически коррект-

ных слов, эвфемизмов. Так, в американском вари-

анте английского языка есть целый ряд эвфемиз-

мов, обозначающих бездомных: street person / 

homeless person / displaced person / shopping-bag 

lady; ряд эвфемизмов к слову террорист: bomber / 

attacker / insurgent / militant / misguided сriminals / 

assailants / captors / extremists / fighters / group / 

guerrillas / gunmen / hostage-taker / radicals / rebels / 

separatists; или замена словосочетания экономиче-

ский кризис  economic downturn. Это лексика толе-

рантности, смысловой неточности, уклончивости 

[8, с. 96]. 

Важно обладать знанием и навыками употреб-

ления профессионально и коммуникативно значи-

мой лексики. Именно такая лексика сейчас напол-

няет интервью на политические темы. Однако лек-

сический запас студентов, даже с хорошей языко-

вой подготовкой, в этих областях имеет много ла-

кун или отстает от современного состояния лекси-

ки политического дискурса. Богатый лексический 

запас и лексические навыки лежат в основе высо-

кого уровня иноязычной коммуникативной, ин-

формационной, предметной компетенции. 

Совершенствование иноязычного профессио-

нального запаса лексики в основном охватывает 

определенные вербальные области и тематические 

группы: политико-дипломатическая (bridge 

builder, backbencher, an adversary, Ineptocracy, 

Europhile, Anti(-)globalism), экономическая лекси-

ка (purchasing power, gross domestic product), лек-

сика, связанная с проблемами экологии (ecotage, 

ecoside, green, green belt, greentailing, climatgate), 

со свободами и правами человека (to maximize an 

individual's liberty to enshrine individual freedoms). 

Особой коммуникативной активностью облада-

ет кросс-тематическая лексика с самыми широки-

ми системными связями (suspend from, alleviate, 

implement, take root, fallacy, root out, appalling), 

национально и культуроспецифичная лексика, се-

мантика которой строится на фоновых знаниях, 

вертикальном и глобальном контексте (a nation of 

hairdressers, a big powerhouse of Europe) [6, с. 75]. 

Таким образом, отмеченные дискурсивные 

(коммуникативные) стратегии находят примене-

ние как в жанре интервью, так и в диалогической 

форме общения в различных других типах дискур-

са, и могут использоваться при аудировании 

аутентичных текстов. 

Для успешного развития коммуникативных 

профессиональных умений стоит обратиться к 

развитию профессионального тезауруса, включа-

ющего те лексемы, фразеологизмы, устойчивые 

обороты, с помощью которых студенты будут 

способны наиболее точно выражать свои мысли. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Conversation
https://en.wikipedia.org/wiki/Conversation
https://en.wikipedia.org/wiki/Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-verbal
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-verbal
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результате потребности изобрести языковой знак для обозначения нового формата общения людей. На ос-

нове анализа данных Национального корпуса русского языка делается вывод об увеличении активности 

присутствия слова в различных функциональных стилях – от разговорного до художественно-

публицистического. Выявляются новые значения существительного, дифференцирующиеся в зависимости 

от сферы функционирования слова. В разговорном стиле слово употребляется в значении «близкий круг 

людей» или «вечеринка», в публицистике – как способ обозначения событийных форматов общения опре-

деленных социальных страт. Широкое использование получает метонимическое употребление слова в зна-

чении определенных групп людей. Основными принципами их дифференциации становятся локализацион-

ный, статусный, профессиональный и другие критерии. Новым этапом в развитии слова является его ак-
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Одной из отличительных особенностей разви-

тия русского языка новейшего периода является 

стремительное пополнение лексики разноплано-

выми неологическими единицами. Возникновение 

многочисленных неологизмов обусловлено, в 

первую очередь, сменой социально-

экономического уклада общества, отказом от ком-

мунистической идеологии и переходом России к 

рыночной системе хозяйствования. Изучению 

проблем неологии и неографии на материале лек-

сических инноваций в современном русском языке 

посвящены работы многих отечественных ученых, 

исследующих продуктивные модели образования 

неологизмов [3, 5, 7, 9]. Несмотря на определен-

ные расхождения в интерпретации самого термина 

«неологизм» [1, с. 261-262; 13, с. 168; 7, с. 6], все 

ученые согласны с тем, что основными способами 

возникновения в языке новых слов являются обра-

зование по продуктивным словообразовательным 

моделям из автохтонных морфологических эле-

ментов, а также прямые или скрытые (семантиче-

ские) заимствования из иностранных языков. По-

явление лексической единицы в результате обра-

зования новой корневой морфемы представляется 

практически невозможным, на что указывает в 

своих исследованиях М. Эпштейн [15]. В свете 

данных воззрений феномен существительного ту-

совка представляет особый интерес, поскольку те 

исконные лексемы, которые имели в своей основе 

корень тус- (ТУСИНЬ ж. ниж. тусинная пестрядь 

или (оренб.) мухояр, ткань на крестьянские ру-

башки: основа синяя, пеньковая; или ТУСКЛЫЙ - 

противопол. светлый, ясный [4]) никоим образом 

не могли послужить в качестве мотивации для 

изобретения анонимным автором слова тусовка. 

Попытки различных лингвистов определить его 

этимологические истоки не привели к унифициро-

ванным результатам, способным предоставить 

убедительные доказательства наличия у неологиз-

ма мотивированной внутренней формы. 

Несмотря на то, что существительное тусовка 

входит в русский язык по данным Национального 

корпуса русского языка с 1997 года (первый при-

мер имеет значение «контактов, общения»:  Появ-

ление среди приятелей и знакомых близкого вам 

человека наркоманов или торговцев наркотиками, 

постоянная тусовка с ними [НКРЯ, 1997]) и ча-

стотность его употребления со временем увеличи-

вается, до сих пор не существует исследований, 

посвященных изучению особенностей тусовки не 

с социологической, а с лингвистической точки 

зрения.  В задачи нашего исследования входит вы-

явление особенностей развития семантики слова в 
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течение почти тридцатилетнего периода его функ-

ционирования в русском языке. 

Словарь иностранных слов Н.Г. Комлева (2006) 

указывает: тусовка: «вероятно, от русск. тасова-

нье, тасовка (карт), возможно, от фр. toussier – 

кашлять, в том числе от дыма» [8]. На различных 

сайтах, истолковывающих слэнговые выражения, 

предлагаются другие версии: «к неформалам, ско-

рее всего, пришло от хиппи, которые заимствова-

ли от англ. toss бросание, подбрасывание, мета-

ние» или «тусовка происходит от французского 

tous, то есть «все» (например, tous sont venus – все 

пришли)» [teenslang.su]. На наш взгляд, наиболее 

вероятной представляется версия, истолковываю-

щая происхождение неологизма от процесса «та-

сования» карт, что иконическим образом отражает 

процесс коммуникации людей во время так назы-

ваемых тусовок. 

Наиболее полное представление о семантике 

данного существительного дается в словаре Т.Ф. 

Ефремовой (2000): 

1. Мероприятие развлекательного характера. 

2. Неформальное общение (обычно молодежи). 

Место такого общения. 

3. Собрание, встреча людей по каким-либо – 

профессиональным, политическим и т.п. – интере-

сам. 

4. Группа, сообщество людей, объединенных 

по таким интересам [6]. 

Как видим, слово трактуется как многозначное, 

часть значений которого связана с конкретными 

характеристиками формата общения: с его развле-

кательным или неформальным характером, или же 

с его объединением по интересам участников ме-

роприятия. Кроме лексико-семантических вариан-

тов событийного характера, словарь приводит два 

типа метонимических значения: основанное на 

переносе с события на место и на переносе с собы-

тия на людей-участников тусовки. С 2000 года, 

когда в словаре было зафиксировано данное эпи-

дигматическое состояние лексемы, прошло уже 

более 20 лет, в связи с чем возникает обоснован-

ный интерес к вектору развития данного слова. 

Первые наблюдения за функционированием 

лексемы тусовка и рефлексии о коррелирующем с 

ней социокультурным феноменом приводятся в 

учебном пособии Т.М. Шкапенко и Ф. Хюбнер 

«Русский «тусовочный» как иностранный» [14]. 

Анализируя различные материалы СМИ, авторы 

говорят о том, что явление, получившее название 

тусовка, представляет собой оригинальный соци-

окультурный феномен, не имеющий прецедентов в 

рамках советского периода. Тусовка осмысляется 

как прямой результат распада официальной куль-

туры и ее институций. Существование тусовок и 

рост их популярности в рамках рыночного обще-

ства постепенно придает изначально развлека-

тельному формату прагматические черты объеди-

нения людей, связанных не только общими увле-

чениями или интересами, но и преследуемыми це-

лями: «под внешней развлекательностью скрыва-

ются реальные цели: лоббирование каких-либо 

интересов, раскрутка, бесплатная реклама» [14]. 

Появление нового формата совместного раз-

влекательно-прагматического общения вызвало 

естественную рефлексию о принципах разграни-

чения тусовки с предыдущими формами объеди-

нения людей. Писатель С. Б. Рассадин в «Книге 

прощаний» рассуждает о принципиальных отли-

чиях коллектива от тусовки: 

Чем они, коллектив и тусовка, различаются – и 

в чем сходятся? 

Коллектив – по крайней мере, таким мы при-

выкли его представлять – непреклонен и неуклон-

чив до тупости; Тусовка же… У нее нет твердо-

сти поступи колонн и шеренг, она — толпа на 

фуршете, где надо не только пробиться к столу, 

заваленному халявными «жрачкой» и «дринком», 

но и ткнуть вилкой рядом с тем, на кого нацелена 

телекамера; 

Коллектив – это уверенность, что режим, ко-

торому он присягнул, вечен; тусовка – это нерв-

ное опасение не уловить момента; 

Но вот тут уже проступает общность: та 

же обязательная стадность, потому что и ту-

совка держится страхом, что в следующий раз не 

позовут, не назовут, не запечатлеют [НКРЯ; Рас-

садин, 2009]. 

Данные рассуждения, несмотря на их субъек-

тивный характер, показывают, что каждая из форм 

объединения людей соответствует своему време-

ни. Держащийся на единой идеологии коллектив 

связан верой в правоту своих идеалов, тусовка – 

прагматична как по своим внешним проявлениям 

– ее нацеленности на гедонистические формы по-

требления, так и по внутренним – извлечение ин-

дивидуалистической пользы из процесса общения. 

В других метарефлексивах об особенностях 

феномена тусовки находим наблюдения о ее 

визуальной ориентированности, поскольку 

участники стремятся к тому, чтобы их «заметили» 

или «увидели» другие. Это стремление 

свидетельствует о приобретении тусовкой 

формата статусного мероприятия, особенно если 

ранг его участников предполагает 

соответствующее освещение события в СМИ. В 

нарративе, посвященном описанию различных 

аспектов тусовки, встречаются также указания на 

его коммерческий характер, связанный со 

стремлением извлечь из мероприятия 

определенную пользу. В этом смысле участники 

тусовки становятся сами «человеческими 
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ресурсами», или так называемыми «Human 

resources». В определенном смысле тусовку 

можно назвать формой рыночных отношений, 

когда человек предлагает себя, свои умения и 

навыки, завязывает нужные знакомства и таким 

образом стремится выстроить свою карьеру. 

Выполненный нами анализ более поздних при-

меров употребления слова, зафиксированных 

Национальным корпусом русского языка, свиде-

тельствует о том, что семантика слова видоизме-

няется и включает в себя, кроме указанных в сло-

варе Ефремовой 2000 года, новые оттенки значе-

ния. Прежде всего, обращает на себя внимание 

гетерожанровость употребления слова – от публи-

цистики и художественной литературы – до разго-

ворной речи. Если в художественно-

публицистическом жанре слово используется для 

обозначения вышеуказанного социального форма-

та общения с участием многих лиц, то в разговор-

ной речи часто сужается до обозначения индиви-

дуального круга общения, например: 

У него своя тусовка, у меня – своя; у меня две 

собаки и бойфренд – вот моя тусовка  [НКРЯ, 

2017] или просто вечеринки: Вчера был на при-

кольной тусовке [minikar.ru]; этот приём и люди 

на нём – не Женина тусовка, ей там одиноко и 

скучно, муж занят переговорами с нужными 

людьми, а она ходит одна, неприкаянная и бро-

шенная [НКРЯ, 2013]. 

Однако значительно чаще существительное 

тусовка используется в СМИ в метонимической 

функции обозначения «конкретной группы лю-

дей», объединенных некоторыми общими пара-

метрами. В этом случае синтагматика существи-

тельного сводится к двум основным формам: со-

четание с прилагательным в препозиции (питер-

ская, светская, издательская тусовка и т.п.), и 

субстантивное сочетание со вторым членом – су-

ществительным в родительном падеже множе-

ственного числа (тусовка байкеров, учителей, 

знаменитостей и т.п.). Анализ данных коллока-

ций показывает, что основными критериями, по 

которым выделяются различные типы тусовок, 

являются: локализационный (московская, провин-

циальная, кремлевская, клубная и др.), статусный 

(светская, культурная, академическая, звездная, 

неформальная и др.), политический (либеральная, 

прозападная, партийная и др.), профессиональный 

(учительская, дизайнерская, библиотечная, меди-

цинская и др.), практикуемый образ жизни, увле-

чения и пристрастия (КВНская, байкерская, хип-

стерская, наркотическая и др.), возрастной или 

национальный состав (молодежная, интернацио-

нальная, подростковая и др.) и некоторые другие.   

Два последних критерия, чаще всего, выражаются 

в форме субстантивных сочетаний: тусовка учи-

телей, инженеров, химиков, журналистов и т.п. 

В метонимических употреблениях, основанных 

на переносе по принципу «общение – участники 

общения», выявляется все большая степень антро-

поморфизации. Существительное начинает приоб-

ретать антропоцентрические черты, сочетаясь с 

глаголами акционального или рече-ментального 

значения, а также с причастиями или прилагатель-

ными, обычно выступающими в качестве опреде-

лений только по отношению к людям, например: 

cамоорганизующаяся тусовка сделала то, что не 

под силу было властям [НКРЯ, 2008]; ничего не 

поделаешь, на такие мероприятия ходят или чи-

татели, или тусовка [НКРЯ, 2006]; мировая фо-

то-тусовка говорит именно на этом языке 

[manimal.livejournal.com]; шумная тусовка одоб-

рительно загудела десятками голосов [ngs24.ru] и 

т.п. 

Как следует из примеров, антропоморфная ме-

тафора является естественным логическим след-

ствием процесса метонимизации: основной субъ-

ект тусовок – люди – передают собственные черты 

и свойства слову, имеющему значение деятельно-

го объединения людей. 

Примечательно, что тусовка все чаще употреб-

ляется как неформальный эквивалент для термина 

«субкультура» или аналог для обозначения не-

формальных движений, особенно неформальных 

объединений молодежи в научных статьях социо-

логической или психологической направленности 

[2, 11, 16]. В этом смысле слово все чаще исполь-

зуется также в различных пабликах, блогах и иных 

формах публичной активности в социальных се-

тях. Например: в 60-80-ые годы, основной период 

времени возникновения субкультур, в любой моло-

дежной «тусовке», как субкультуры иногда назы-

вают… [hotel-all.ru]; на фоне боевых действий в 

России появилась новая субкультура – ЧВК «Рё-

дан» [runews.24ru]; встречи молодежи выглядят, 

как обычная тусовка неформалов 

[news.rambler.ru]; как меняется восприятие моло-

дежных субкультур в обществе? Через тусовку, в 

которую он входит [spb.hse.ru]. 

Наблюдения за функционированием лексемы 

тусовка в значительной временной перспективе 

свидетельствуют о том, что за почти три десятиле-

тия слово прошло путь от обозначения встречи 

неформального, развлекательного характера, до 

объединения различных групп людей по социаль-

но значимым признакам.  В рамках атрибутивных 

сочетаний слово подверглось конкретизации, мар-

кируя по различным признакам социальные стра-

ты общества. Широкая синтагматика приводит к 

расширению значения слова, вбирающего в себя 

конкретные разновидности объединения людей. 
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Социолог Маргарита Кулева в беседе с журнали-

стами подчеркнула, что раньше «сложно было 

представить себе словосочетание “тусовка инже-

неров” или “тусовка лидеров компартии”. А сей-

час мы так говорим. Мы можем сказать о партий-

ной тусовке, о тусовке бомжей, о тусовке худож-

ников» [svoboda.org].  Владимир Новиков, автор 

«Словаря модных слов», указал, что за достаточно 

короткий срок слово сделалось своего рода «рече-

вым олигархом, скупившим целую тьму значений» 

[12]. Факт расширения семантики слова и приоб-

ретения им нейтральной стилистической окраски 

не прошел мимо внимания журналиста «Россий-

ской газеты» М. Королевой, констатировавшей, 

что с «какого-то момента тусовками стали назы-

вать все, просто все подряд собрания, совещания, 

корпоративные вечеринки, балы, фуршеты, торже-

ственные обеды и ужины, презентации, премьеры-

прогоны, научные симпозиумы...» [rg.ru]. Этот же 

автор выражает свое удивление тем, что слово ту-

совка, несмотря на свою изначальную жаргонную 

или сленговую принадлежность, в настоящее вре-

мя стало общепринятым и стилистически 

нейтральным [rg.ru]. 

Анализ многочисленных примеров употребле-

ния лексемы в последние годы приводит к выводу 

о том, что тусовка не только расширяет свое зна-

чение и сферу функционирования, но и аксиологи-

зируется, приобретая ценностное измерение и ста-

новясь вербальным маркером в оппозиции 

«свой/чужой». При этом демаркационная линия 

проходит по самым различным показателям – от 

возрастного, профессионального или политиче-

ского – до общего отношения тусовки как про-

слойки богатых и успешных людей – ко всем 

остальным слоям населения, так называемым «лу-

зерам», представителям «этого народа» или «этой 

страны» и даже «андеркласса бедных»: 

Ночь проводим в клубе «Авангард». Провинци-

альная тусовка, примитивная музыка — ничего 

хорошего! [НКРЯ, 2007]; 

Это не московская тусовка с ее мелочными 

страстишками, там даже воздух другой, я хоро-

шо запомнил это ощущение – словно под кайфом 

ходили все; «креативная» тусовка напыжится 

небывалым высокомерием (в сущности, комич-

ным) по отношению к «этому народу» в «этой 

стране» [НКРЯ, 2015]; 

Оборзевшая от диких бабок элита, условно 

вменяемая богемная тусовка и страждущий 

народ, андеркласс бедных [НКРЯ, 2015]. 

Таким образом, основными особенностями раз-

вития семантики слова становятся: дифференциа-

ция значения в зависимости от сферы функциони-

рования слова, активизация его метонимического 

употребления в значении социального объедине-

ния людей, в рамках которого слово становится 

вербальным маркером социальной стратификации 

общества, его разделения на своих и чужих, при 

чем граница между ними зачастую является 

непреодолимой. 
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Peculiarities of the semantic development of the noun tusovka 

 

Abstract: the article analyzes the changes that have occurred in the semantics of the noun tusovka (party) dur-

ing its appearance and functioning in the modern Russian language. The relevance of the research is connected with 

the lack of works devoted to the study of this noun as a sociolinguistic phenomenon that arose as a result of the 

need for language designation of a new format of people's communication. On the basis of analyzing the data of the 

National Corpus of the Russian Language the conclusion is made about the increase in the activity of the word's 

presence in various functional styles – from colloquial to artistic-publicistic. New meanings of the noun are re-

vealed, differentiated depending on the sphere of functioning of the word. In colloquial style the word is used in the 

meaning of "close circle of people" or "party", in journalism – as a way of designating event formats of communi-

cation of certain social strata. Metonymic use of the word in the meaning of certain groups of people is widely 

used. Localization, status, professional and other criteria become the main principles of their differentiation. A new 

stage in the development of the word is its axiologization, acquisition by the noun of the role of a sociolinguistic 

marker, dividing society according to the principle of «own/strange». 

Keywords: neologism, noun tusovka, metonymy, axiologization, opposition «own/strange» 

 

For citation: Polyak T.V., Dudurich O.V. Peculiarities of the semantic development of the noun tusovka. Mod-

ern Scientist. 2023. 6. P. 53 – 58. 

 

Received: August 25, 2023; Revised: September 16, 2023; Accepted: October 25, 2023. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 59 

Сухова Е.А., кандидат филологических наук, доцент, 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Земля в англоязычной лингвокультуре: динамические процессы номинации 

 

Аннотация: в статье описываются динамические процессы номинации образа Земли в британской кар-

тине мира, анализируется процесс вербализации концептосферы Land в англоязычном лингвокультурном 

пространстве. В англосаксонский период истории Великобритании был сформирован базовый номинатив-

ный кластер представлений о Земле, в дальнейшем расширялась детализация репрезентации концептосфе-

ры Land с подключением новых тематических сфер, а также разделением и усовершенствованием на осно-

вании исторических периодов, особенностей жизни нации и реализации ее интеллектуального потенциала. 
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Образ земли важно является основным элемен-

том картины мира и достаточно сложным отпечат-

ком модуса в лингвосемиотической сфере с точки 

зрения существования всех живых существ. Для 

того, чтобы выявить этноспецифику и детализиро-

вать ее в рамках социума англосаксов непосред-

ственно о пространстве бытия в виде земли рас-

сматривается конгитивная картина мира и ее фор-

мирование. Необходимо учитывать, что метакон-

цепты являются маркировкой для отдельных 

участков глобальной концептосферы, они являют-

ся конкретным концентратом информации в рам-

ках окружающего мира. Это обусловлено инфор-

мационным потенциалом, который способен по-

крыть обширную сферу, значимую с точки зрения 

англоязычного социума. Отдельно стоит обратить 

внимание на широкую вербализацию, которая яв-

ляется результатом достаточно обширной системы 

знаков. Дополнительно нужно рассматривать цен-

ности и образы в данной сфере с высоким уровнем 

детализации. Этот исторический период V-XII вв. 

для британцев представляет собой процесс, кото-

рый связан с предпосылками лингвокультурной 

репрезентации самого концепта земли с точки 

зрения представления этого этноса о пространстве. 

Изначально земля рассматривалась с точки зрения 

места для жизни, дарованное божественными си-

лами. Далее понятие земли было закреплено с по-

мощью институтов и юридической сферы. Земля 

является в данной области объектом собственно-

сти, которая может принадлежать как коллективу, 

так и индивиду. Частью подобного процесса стала 

достаточно расширенная семантика, в частности 

речь идет о терминах land, earth, ground, soil, 

territory и terrain [4, с. 389]. В процессе изучения 

семантики и этимологии уделяется внимание 

наименованиям концептосферы в пространстве. 

При этом у англосанксов зафиксировалось в каче-

стве доминантного имени land, подобный термин 

и стал наименованием всей конфептосферы. В 

процессе развития лингвокультуры дополнитель-

ная детализация расширялась, появлялись новые 

термины. Топографические представления англо-

саксов были семиотизированы с помощью когни-

тивной установки о существовании четырех сто-

рон света, это дало возможность представить ме-

стоположение мест проживания, что способство-

вало ориентации этноса в топографической сфере. 

Дополнительно раскрываются эти аспекты в фор-

мате семантики земного пространства, которое 

соединяется также с морскими границами и сухо-

путные границы являются его частью. Необходи-

мо уделить внимание ландшафту островов Брита-

нии, которые семиотизированы в древних текстах. 

Подобный вывод можно сделать на основании 

упоминания горных вершил, холмов, скал, лесов, 

равнин, болот, а также источников воды и других 

многочисленных объектах. Земля представляет 

собой достаточно просторные угодья (widlond), 

они могут использоваться в процессе хозяйствова-

ния и обладают большим количеством дорог 

(wegas nytte). Отдельно стоит рассматривать вари-

анты, которые касаются мифологии англосаксов, 

они представляют загробный мир, который стано-

вится доступным для человека после смерти, при 

этом презентуется несколько новых терминов, в 

частности касающихся самой смерти (ǽlеf n -es/- 

eternal life; ǽwicnes f -se/-sa eternity); места, кото-

рое является раем и обеспечивает близость к Богу. 

Важно, что концептсфера представляет собой до-

минантный концепт Land, который выступает в 

виде основного ядра. При этом на периферии 

находятся иные концепты, такие как ground, 

country, earth, soil, territory, terrain, bottom. Номи-
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нация смысловой доминанты была дополнена ча-

сто eard, но в дальнейшем произошло переоформ-

ление с помощью заимствования канона у древне-

го германского языка earth. O.E. eorрe "ground, 

soil, dry land," also used (along with middangeard) 

for "the (material) world" (as opposed to the heavens 

or the underworld), from P.Gmc. *ertho (cf. O.N. ju-

rр, M.Du. eerde, O.H.G. erda, Goth. airta), from PIE 

base *er-. При этом представленные лексемы ак-

тивно использовались достаточно длительный ис-

торический период. С укреплением государствен-

ности дополнительно происходит расширение 

границ королевства и встречается разделение 

внутри него с точки зрения самой рассматривае-

мой концептсферы, в частности land приобретает 

топографический смысл, а также внедряется в ин-

ституциональную сферу и в агрикультурную. 

Наименование earth используется в рамках семан-

тики с точки зрения планетарной сферы и космо-

логической, фактически это означает целый мир. 

При этом обязательно нужно проанализировать 

изменения в смысловых связях, которые основы-

ваются на потребностной сфере общества. При 

смене каждой эпохи, изменением исторического и 

культурного периода возникают новые наимено-

вания, необходимые для жизни народа. В резуль-

тате в английском языке возникли новые термины 

gemotland и bocland. Дополнительно анализируют-

ся лексемы land и earth с точки зрения древнего 

английского языка, в этот исторический период 

кроме того нужно рассмотреть также лексему 

ground. Она представляет собой также одним из 

вариантов вербализации в формате представлен-

ной концептсферы. Образовалось эта номинация 

на основании древнегерманского языка, суть за-

ключается в использовании в сфере мореплавания, 

которое было актуальным занятием у представ-

ленного этноса. В итоге, такая земля под морем 

является основой, это та твердь, на которой нахо-

дится вся природа. Фактически подобная семанти-

ка относится к космоонтологической сфере, в 

дальнейшем она уступила семантике, связанной с 

местоположением. Рассматриваемая концептосфе-

ра Land дополнительно репрезентирована с помо-

щью номинации «Soil», данные именно этой но-

минации говорят о влиянии норманнов, которые 

после завоевания привели к латинизации в ан-

глийском языке Soil – "the earth or ground", from 

Anglo-Fr. soil "piece of ground, place" [3, с. 97]. По-

добная номинация дополнительно может рассмат-

риваться вместе с латинской лексемой humus. По 

своему значению она презентует землю в виде ос-

новного источника плодородия, а также в виде 

места для растений, такие номинации стали ис-

пользоваться в дальнейшем в узкой тематической 

зоне, касающейся агрикультуры [2, с. 82]. Стоит 

отметить, что у лексемы Land в рамках топогра-

фической и институциональной сферы есть конку-

ренция, она возникла на основании внедрения 

норманнского и французского языка непосред-

ственно в лингвокультуру англосаксов, речь идет 

о лексеме territory, которая свое развитие получила 

в Древнем Риме. При этом изначально речь шла 

исключительно об агрикультурном значении в 

формате обрабатываемой земли, после войн по-

явилось институциональное значение, именно оно 

появилось в словаре этимологии territory, since 

1432, "land under the jurisdiction of a town, state [1, 

102]. В представленной концептосфере стоит рас-

смотреть номинацию terrain, которая имеет агри-

культурную семантику. Речь идет о переходе дан-

ной номинации из норманнской лингвокультуры, 

где раскрывалось понятие как необработанная или 

сухая земля. При этом изначально в латинском 

языке подобная форма была синонимом territory, 

раскрывалось значение в виде суши, которая явля-

ется противоположностью морю terrain 1727, 

"ground for training horses," from Fr. terrain "piece of 

earth, ground, land". При этом в концептосфере 

есть множество номинаций, которые подразделя-

ются на 10 лексико-сематических групп, которые 

обладают разнообразными доминантами с точки 

зрения смысла. Земля рассматривается как мате-

риальный объект, собственность, вещество, а так-

же как легислативный объект. Есть восприятие 

номинации с точки зрения геологической структу-

ры или же территории для жизни определенного 

этноса. Рассматривается вопрос собственности 

земли, а также аспекты, которые касаются мето-

нимии этноса и определенного государственного 

устройства. При анализе концептосферы необхо-

димо рассматривать лексико-семантические груп-

пы глаголов, которые представляют собой номи-

нации действий, образованных на основании су-

ществительных, обозначающих землю в разных 

форматах и восприятиях. Процесс вербализации 

топографии осуществляется с помощью разнооб-

разных топонимических знаков, которые номини-

руют основные качества объекта, а также его ме-

стоположение, при этом есть обоснования в рам-

ках конкретного исторического периода. При рас-

смотрении институциональной зоны важно про-

анализировать параметры данной концептосферы, 

которые касаются рационального использования 

земли с учетом сохранения баланса в рамках эко-

логии, законодательства. Институциональная сфе-

ра также позволяет зафиксировать целостность 

конкретных территорий в рамках государства и 

административных частей. Экологическая сфера 

представляет собой семиозис, связанный с борь-

бой по сохранению основных экологических па-

раметров. Легислативная область отличается тем, 
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что у нее имеется связь с юридической сферой, тут 

обеспечивается предназначение земель для кон-

кретного этноса. При изучении подобных аспектов 

обязательно выявляются номинации, которые ка-

саются применения законодательства и прав Ве-

ликобритании. В рамках этого сектора институци-

ональность в концептсфере достигается с помо-

щью коммуникации общества для закрепления 

основных номинаций институционального харак-

тера для экологической безопасности. Земля также 

эксплицирована в лингвокультуре англосаксов в 

рамках их занятия сельскохозяйственной деятель-

ностью в течении разных исторических периодов. 

При этом есть множество разнообразных терми-

нов и номинаций, которые позволяют вербально 

представлять агрикультуру. Для того, чтобы пред-

ставить в полной мере концептосферу следует 

уделить внимание образной характеристике, кото-

рая тут преобладает. Речь идет именно о представ-

лениях о земли у конкретной нации. Само понятие 

земли может быть связано с собственностью, ис-

пользованием в сельском хозяйстве, со строитель-

ством, а также с давлением со стороны представи-

телей власти. Дополнительно могут быть доступ-

ны разнообразные условия аренды и выкупа. При 

рассмотрении именно английского социума стоит 

отметить, что эстетические, познавательные и ре-

креационные качества земля представляет в по-

следнюю очередь. Отдельно нужно остановиться 

на ценностных характеристиках, они определяют-

ся с помощью ассоциаций, а также благодаря се-

мантическому анализу эмотивной лексики, при 

рассмотрении паремий и фразеологизмов. Резуль-

татом этого исследования стал акцент на владении 

ей как территорией, о патриотических аспектах, а 

также о представлении собственной истории 

определенной державы. По итогам исследования 

стоит отметить, что Земля – это когниоментальное 

образование, представляющее собой ключевой 

феномен рефлексии в рамках изучения англоязыч-

ного этноса. При этом концептосфера репрезенто-

вана вербально с помощью трех основных зон, это 

топографическая, агрикультурная и институцио-

нальная. В настоящий момент нельзя говорить о 

том, что формирование концептосферы уже окон-

чено. Изначально сформирована в англосаксон-

ский период истории Великобритании базовая 

часть, в дальнейшем продолжается детализация и 

расширение с подключением новых тематических 

сфер, а также разделение и усовершенствование на 

основании исторических периодов, особенностей 

жизни нации и реализации ее интеллектуального 

потенциала. В результате до настоящего момента 

продолжается динамика ее формирования, рас-

крывающая вербализирующие единицы по их 

смыслу. 
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Формирование имиджа Китая через использование механизма нового медиа 

 

Аннотация: в статье рассматривается формирование имиджа Китая посредством использования новых 

медиа-механизмов. В последние годы быстрое развитие новых медиатехнологий существенно изменило 

коммуникационный ландшафт, предоставив странам новые возможности для формирования и продвижения 

своего национального имиджа среди мировой аудитории. Китай, как растущая мировая держава, активно 

использует новые медиа-платформы для проецирования и изменения своего имиджа на международной 

арене. В этом исследовании анализируются стратегии, используемые Китаем в использовании новых ме-

диа-механизмов для построения своего имиджа, изучается роль социальных сетей, новостных онлайн-

порталов и других цифровых платформ. В нем исследуется эффективность этих механизмов в формирова-

нии восприятия Китая как внутри страны, так и за рубежом. 
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Мир необратимо двигается в будущее. Появле-

ние интернета и распространение новых техноло-

гий перенесло человечество на новый уровень раз-

вития. В первую очередь, колоссальные изменения 

затронули сферу коммуникации. Она, как самый 

естественный и значимый элемент человеческой 

жизни, первая подверглась глобальным трансфор-

мационным процессам. 

Мессенджеры, позволяющие молниеносно об-

мениваться сообщениями с людьми по всему ми-

ру, социальные сети, мобильные приложения, ви-

деохостинги, стриминговые сервисы уже стали 

полноценной частью нашей жизни, хотя еще пят-

надцать лет назад это казалось невероятным. 

По данным отчета April Global Statshot, подго-

товленном при содействии американского креа-

тивного агентства We Are Social, на сегодняшний 

день в мире насчитывается свыше 5 млрд пользо-

вателей интернета или около 63% населения пла-

неты. При этом 1 млрд пользователей сосредото-

чен в Китае. Пандемия COVID-19 ускорила общий 

процесс цифровизации. 

Единое цифровое пространство стало новым 

каналом для так называемой «мягкой силы» – 

продвижения культурной специфики, ее особен-

ностей на широкую аудиторию с помощью интер-

нета. Этот способ имеет большой потенциал для 

конструирования образа на международной арене. 

Как отмечают российские исследовательницы 

Авдонина Н.С. и Богатырева В.Н. в своей статье, 

посвященной теме цифровизации в сфере медиа, 

важным трендом последних лет стала медиатиза-

ция контента. 

Интернет дал новые возможности и простор 

для экспериментов со скрещиванием разных фор-

матов и жанров. Сейчас люди способны произво-

дить максимально разнообразный контент. Разные 

его части будут дополнять друг друга и обогащать. 

Новое поколение, к которым относятся миллениа-

лы и зуммеры, все больше составляют активное 

трудоспособное население. 

Особенностью этого молодого поколения стало 

так называемое клиповое мышление – неспособ-

ность продолжительной концентрации и удержа-

ния фокуса внимания более чем на 15 минут. Ис-

следователи сходятся в том, что характеристикой 

современного типа мышления можно считать его 

«клиповость» – от англ. «стричь, обрезать, обры-

вать, делать вырезки», а в разговорном языке – 

«быстро двигаться, бежать». 

Сам этот термин появился в конце 1990-х го-

дов, большое влияние на его появление и занесе-

ние в словари оказала музыкальная индустрия. 

Короткие видеоролики с аудиосопровождением и 

быстросменяющимся изображением переживали в 

ту эпоху тогда настоящий бум. 

Многие соцсети и площадки, осознав, что такой 

контент лучше переваривается пользователями, 

стали использовать это в своих медиапродуктах. 

Например, в YouTube можно найти короткие ви-

део. Такой же контент публикуют некоторые из-

дания в TikTok. Новое поколение любит картинку. 

Их можно назвать визуалами, то есть людьми ко-

торые лучше воспринимают визуальные образы. 

Акцент на красивое изображение с аудиосопро-
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вождением – секрет успешности такой платформы 

как YouTube и TikTok. 

Многие блогеры, в том числе популярная на 

видеохостинге китаянка Ли Цзыци, отлично зна-

ют, какой контент более позитивно воспринимает-

ся аудиторией. Поэтому они и делают ставку на 

максимальную передачу яркой картинки. 

Более 17,3 млн подписчиков Ли Цзыци удалось 

собрать на своей странице в видеохостинге 

YouTube именно за счет красивого визуального 

ряда, завораживающего внимание пользователей и 

притягивающего их на несколько минут к экрану 

компьютера или мобильного телефона. 

Распространение культуры той или иной стра-

ны способно оказать значительное влияние на 

международные институты. С экономическим и 

культурным ростом Китая все больше и больше 

ученых за рубежом стали уделять особое внима-

ние изучению влияния китайской культуры, осо-

бенно сетевой культуры, на международное сооб-

щество. 

Недавнее исследование китайского специали-

ста Чжао Х. рассматривает роль коротких ви-

деороликов в усилении международного влияния 

китайской культуры. Согласно ему, короткие ви-

део, как вид народного самовыражения (видеобло-

ги), имеет большое значение для самоформирова-

ния китайского культурного имиджа внутри стра-

ны и за рубежом. 

Сходится с ним во мнении еще одна группа ки-

тайских исследователей новых медиа Цзинъи Ван, 

Чун Чжан. Они полагают, что как международная 

социальная сеть и веб-сайт для обмена видео 

YouTube занимает видное место в глобальной 

коммуникации и в системе общения Китая со всем 

остальным миром. 

В настоящее время Китай продвигает страте-

гию «Китайская культура выходит на глобальный 

уровень», хотя долгое время этому направлению 

руководство страны не уделяло достаточного ко-

личества внимания, сконцентрировавшись на 

внутреннем развитии страны. 

Исследователи отмечают, что общее принятие 

и понимание китайской культуры зарубежной 

аудиторией возросло за последние восемь лет. От-

четливый рост при этом начал проявляться только 

в 2013-2015 годах и 2016-2017 годах. 

При этом самый большой всплеск интереса 

пользователи проявляют именно к культурному 

слою Китая. Авторы исследования полагают, что 

это напрямую связано с улучшением позициони-

рования Китая на зарубежной арене благодаря бо-

лее эффективным коммуникациям в цифровой 

среде. 

В качестве примера исследователи Цзинъи Ван, 

Чун Чжан приводят успех документального сериа-

ла о китайской кухни "China on the Bite of the 

Tongue". Этот фильм, выложенный на стриминго-

вых сервисах, получил популярность у зарубеж-

ной аудитории, которая начала проявлять повы-

шенной интерес к китайской культуре питания, 

насчитывающей как минимум пять тысяч лет. 

При этом концептуальный слой узнавания Ки-

тая (философии, восточная мудрость, верования) 

остается достаточно низким. Главная причина за-

ключается в том, что каждая цивилизация имеет 

свой собственный уникальный образ мышления, 

эстетический вкус и ценностные концепции. В 

случае с Китаем – это требует от аудитории глу-

бокого погружения, большого количества времени 

и искреннего интереса. Не все иностранцы готовы 

погружаться в чужую культуру на таком глубин-

ном уровне. 

Свой вклад в конструирование позитивного об-

раза Китая и его культуры в последние годы стали 

вносить новые СМИ. К примеру, информационное 

агентство Xinhua («Синьхуа»), «Жэньминь жи-

бао», «Чайна Дейли» активно распространяют 

свои оригинальные репортажи по всему миру в 

Twitter, Facebook, YouTube и других зарубежных 

социальных сетях. 

Эти СМИ используют интерактивные инстру-

менты, мультимедиаконтент, чтобы обеспечивать 

своевременную обратную связь с аудиторией. Все 

это свидетельствует о том, что курс китайской по-

литики в сфере межкультурной коммуникации 

значительно трансформировался за последние де-

сять лет, взяв вектор на большую открытость и 

представленность в мировом глобальном про-

странстве. 

Если первоначальная концепция международ-

ной коммуникации Китая фокусировалась в ос-

новном на национальном имидже, то сейчас она 

более глобалистская, то есть направленная вовне, 

во внешний мир. В ее основе лежит деидеологиза-

ция. 

По сравнению с «пропагандой», глобальная 

межкультурная коммуникация ставит в центр угла 

доброту, честность и равенство, основанное на 

уважении регионов, культур и региональных раз-

личий других стран и культур. 

Как заявлял Генеральный секретарь Си Цзинь-

пин, Китай должен последовательно формировать 

привлекательный и респектабельный образ страны 

для всего остального мира. 

«Мы должны четко заявить, что за цивилизация 

и страна Китай, и четко рассказать о взглядах ки-

тайского народа на Вселенную, мир, общество и 

их мораль. Мы должны сделать все от нас завися-

щее, чтобы продемонстрировать долгую историю 

и культурное наследие китайской цивилизации и 

побудить мир лучше понять Китай, китайский 
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народ, Коммунистическую партию Китая и китай-

скую нацию». 

Американский теоретик коммуникации, медиа-

критик и преподаватель журналистики Колумбий-

ского университета Джеймс Кэри в 1992 году вы-

сказал теорию, согласно которой культурную 

коммуникацию можно разделить на два уровня. 

Первый поверхностный уровень, “transmission 

view” или трансмиссионный уровень. Он наиболее 

распространен в западной культуре и других ин-

дустриальных и постиндустриальных обществах и 

культурах. На этом уровне коммуникация рас-

сматривается как своего рода процесс и техноло-

гия, позволяющие передавать и распространять 

знания, идеи и информацию с целью управления 

пространством и общественным сознанием. 

Второй и более глубокий уровень культурной 

коммуникации исследователь окрестил “ritual 

view” – ритуальным взглядом. Их различие пре-

красно раскрывается в сравнении друг с другом. 

Если трансмиссионный уровень напрямую связан 

с передачей информации ради получения контроля 

над умами людей, то коммуникация второго, более 

глубинного уровня рассматривается как священ-

ная церемония, способная сплачивать людей во-

круг одних ценностей. 

«Если кто-то рассматривает газету с точки зре-

ния теории коммуникации, то он видит перед со-

бой средство массовой информации как инстру-

мент для распространения новостей и знаний. При 

этом возникают вопросы о влиянии этой инфор-

мации на аудиторию. Новости становятся инстру-

ментом для просвещения аудитории или наоборот 

как способ манипуляции общественным сознания, 

затемняющий реальность. Сторонники ритуально-

го уровня будут воспринимать чтение газеты не 

столько как процесс передачи информации, сколь-

ко как посещение мессы», – описывает американ-

ский исследователь в своей книге. 

В восприятии такого читателя сам процесс по-

лучения информации из газеты становится своего 

рода ритуальный актом с драматическим бэкгра-

ундом. То есть он увидит перед собой не просто 

информацию, напечатанную на бумаге, а целую 

панораму борющихся сил в мире, настоящее про-

тивостояние. 

Если перенести эту коммуникационную теорию 

на текущие процессы влияния китайской инфор-

мационной повестки на международное сообще-

ство, то можно сказать, что в настоящее время 

большая часть китайского влияния находится 

только на первом, поверхностном уровне. 

Однако культурная коммуникация должна быть 

направлена на улучшение культурного и психоло-

гического резонанса для продвижения собствен-

ной культурной идентичности. Таким образом, 

можно сделать вывод, что сейчас Китай находится 

в переходной фазе от первого уровня ко второму. 

По оценкам аналитиков из организации 

Freedom House, к 2020 году китайское правитель-

ство расширило свое глобальное присутстви в за-

рубежном медиапространстве. 

Интенсивность усилий Пекина по влиянию на 

иностранные СМИ была оценена как высокая или 

очень высокая в 16 из 30 стран, рассмотренных в 

исследовании, охватывающем период с января 

2019 года по декабрь 2021 года. Самые высокие 

показатели зафиксированы в Нигерии, Великобри-

тании, США, Тайване.  Умеренные и значитель-

ные – в Италии, Франции, на Филиппинах, в Ин-

донезии, Перу, Чили, Южной Африке. 

Аналитики из Freedom House полагают, что 

Коммунистическая партия Китая (КПК) и ее дове-

ренные лица в последние три года перешли к но-

вой стратегии, начав использовать более изощрен-

ную тактику для формирования нарративов в 

СМИ и подавления критических сообщений. Вот 

лишь несколько из используемых Китаем страте-

гий влияния на зарубежное общество: 

● Массовое распространение поддерживае-

мого Пекином контента через основные средства 

массовой информации; 

● Преследование и запугивание средств мас-

совой информации, которые публикуют новости и 

мнения, не одобряемые китайским правитель-

ством; 

● Использование киберзапугивания, под-

дельных учетных записей в социальных сетях – 

так называемые фабрики троллей; 

● Целенаправленные кампании по дезин-

формации, курируемые из Пекина. 

«Китайское правительство под руководством 

президента Си Цзиньпина ускоряет масштабную 

кампанию по оказанию влияния на средства мас-

совой информации и потребителей новостей по 

всему миру. В то время как в некоторых аспектах 

этих усилий используются инструменты традици-

онной публичной дипломатии, многие другие спо-

собы являются скрытыми, принудительными и 

потенциально коррумпированными», – считают в 

Freedom House. 

По их мнению, хотя некоторые страны имеют 

силы и потенциал, чтобы сопротивляться «китай-

ской угрозе», распознавать способы и инструмен-

ты влияния Пекина на зарубежное общественное 

мнение становится все сложнее. 

Исследователи выделяют несколько основных 

тактик, к которым прибегают китайские власти 

для поддержания своего имиджа за рубежом: 

Увеличение поддерживаемого Пекином  

контента в крупных иностранных СМИ 

Партнерские отношения с ведущими зарубеж-
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ными СМИ, которые публикуют контент, одоб-

ренный официальным Китаем. Эта практика поз-

воляет не только размещать материалы в зарубеж-

ных печатных изданиях, на телевидении, радио, но 

и в онлайн-изданиях, которые охватывают боль-

шую аудиторию. 

При этом, отмечают эксперты, маркировка та-

кого контента не всегда возможна. Примеры раз-

мещения контента организациями, поддерживае-

мыми Пекином, были обнаружены в более чем 130 

новостных агентствах в 30 странах. Посольство 

Китая в Индии, например, публиковало рекламные 

статьи в Hindu, англоязычной газете, которую 

ежедневно читают шесть миллионов человек. 

В последние годы давление Китайской комму-

нистической партии на своих соотечественником 

за рубежом усилилось. Генеральный секретарь Си 

Цзиньпин неоднократно заявлял в своих публич-

ных выступлениях, что они должны оставаться 

верными своей родине несмотря на место прожи-

вания. 

Как показывает доклад Freedom House, именно 

страны Юго-Восточной Азии сейчас наиболее 

подвержены китайскому влиянию, в том числе из-

за большого количества китайскоговорящего 

населения и этнической связи диаспоры со своей 

родиной. 

Появление новых медиа и развитие соцсетей 

привело к увеличению капитала влияния блогеров 

и других интернет-персон на общественное мне-

ние. Через призму личного опыта, что является 

отличительной чертой всех блогов, можно не 

только продавать товары и зарабатывать на рекла-

ме, но и транслировать важные нарративы. Эта 

технология продвижения через инфлюенсеров 

давно используется крупными компаниями по 

всему миру. 

В последние годы Коммунистическая партия 

Китая обратила свой взор на этот новый инстру-

мент продвижения своих ценностей и убеждений 

на широкую аудиторию. В 2021 году глава China 

Media Group Шэнь Хайсюн открыто заявил, что 

Китаю необходимо создать особые творческие 

студии для взращивания кадров, которые будут 

продвигать государственную повестку на зару-

бежную аудиторию. 

Расследование Associated Press, проведенное 

группой американских журналистов в 2022 году, 

показало, что на сегодняшний день Китай распо-

лагает целой сетью собственных инфлюенсеров и 

блогеров, которые замаскировано транслируют 

идеи Пекина в своих аккаунтах в Instagram, 

Facebook, TikTok и YouTube по всему миру. 

В то время как военное столкновение России и 

Украины широко обсуждалось и критиковалось в 

странах Запада, видеоблогер Ли Цзинцзин, чей 

канал на YouTube, согласно справке, посвящен 

путешествиям, опубликовала в своем аккаунте ви-

део под названием «Украинский кризис: Запад иг-

норирует войны и разрушения, которые он прино-

сит Ближнему Востоку». 

В этом видеоролике она высмеивала американ-

ских журналистов, освещающих войну. Другие 

видео она также посвятила усилению российской 

пропаганды конфликта, включая заявления о ге-

ноциде украинцев или о том, что США и НАТО 

спровоцировали вторжение России. Показательно, 

что все эти видео в отличие от другого контента, 

созданного простыми китайскими блогерами, из-

начально настроены на зарубежную аудиторию и 

записаны на английском языке. 

Кроме того, на канале есть и другие видео, свя-

занные в политической повесткой. Вот лишь неко-

торые из названий: «США провоцируют Китай на 

конфликт с Тайванем», «Реальная причина, по ко-

торой сенатор Пелоси посетила Тайвань», «Ги-

бридная война с Китаем». 

Большинство других блогеров и инфлюенсеров 

из Китая используют похожие тезисы, что озвучи-

ла Ли Цзинцзин, в надежде привлечь аудиторию 

по всему миру, включая самих американцев. 

Инфлюенсеры CSM создают личные бренды, 

публикуя высококачественный контент, за кото-

рым угадывается работа целой профессиональной 

компании или команды. Это качественная изобра-

жение, звук, монтаж, аудиосопровождение, суб-

титры, выполненные сразу на нескольких языках. 

Помимо этого каждое видео сопровождают вы-

веренные хэштеги, которые помогают видеороли-

кам чаще попадаться в выдаче видеохостинга. При 

этом такие однотипные аккаунты позиционируют 

себя как созданные самими инфлюенсерами. 

В Китае этот тип контента называется профес-

сиональным пользовательским контентом 

(“PUGC” или “专业用户生产内容”). Считается, 

что такой контент наиболее привлекателен, так 

как сочетает в себе преимущества личных, персо-

нальных блогов (подача материала от одного лица, 

эмоциональность, индивидуалистский подход) и 

качество студийных видеороликов, за которыми 

стоят крупные медиахолдинги. 

Как отмечают исследователи Miburo, делается 

это с двумя целями: 

● Обойти метки об аффилированности с гос-

ударственными органами (зарубежные соцсети и 

площадки наподобие YouTube, Facebook, Twitter 

помечают определенные аккаунты, которые по их 

мнению связаны с государственными структура-

ми, средствами массовой информации и спонси-

руются ими); 

● Придать мнению более персонализирован-

ный, интимный характер (такая подача считается 
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специалистами в области маркетинга более эф-

фективной для донесения определенной информа-

ции до аудитории). 

При этом инфлюенсеры делятся на две катего-

рии по своей целевой аудитории и происхожде-

нию. Одни из них публикуют контент, заточенной 

для этнических меньшинств, а другие – на обыч-

ных китайцев, ханьцев. Чаще всего в роли таких 

блогеров выступают привлекательные женщины в 

возрасте от 25 до 35 лет. 

В Miburo считают, что они выступают в роли 

приманок для неразборчивой аудитории. «Они 

представляют себя рядовыми китайскими гражда-

нами, публикуют видео о своей личной жизни, 

хобби, путешествиях. Однако это лишь прикры-

тие. Однако эта поверхностная открытость скры-

вает истинную цель этих посланников: нормали-

зовать мировоззрение и политику КПК и предста-

вить Китай как доброжелательную мировую дер-

жаву», – пишут расследователи. 

Инфлюенсеры в большинстве случаев нацеле-

ны на некитайскую аудиторию. Они свободно го-

ворят на языке своей целевой аудитории, а иногда 

и почти на родном уровне, и хорошо знают куль-

туру своей аудитории, ее ценности, специфику. 

При этом по основной направленности их контент 

может значительно варьироваться. 

Часть блогеров рассказывает о современных 

технологиях и программировании, часть пишет о 

путешествиях, часть – о бизнесе и стартапах. 

В заключение отметим, что Китай активно ис-

пользует новые медиа-механизмы для построения 

своего национального бренда и формирования 

глобального восприятия страны. Благодаря ис-

пользованию социальных сетей, новостных он-

лайн-порталов и других цифровых платформ Ки-

тай смог создать положительный имидж страны 

для мировой аудитории. 

Эффективность этих механизмов в формирова-

нии восприятия Китая была значительной как 

внутри страны, так и за рубежом. Однако новый 

медиа-ландшафт также создает проблемы и по-

следствия для формирования имиджа, включая 

проблемы контроля информации, кампаний по 

дезинформации и глобального общественного 

мнения. Поскольку Китай продолжает становиться 

мировой державой, вполне вероятно, что страна 

продолжит использовать новые медиатехнологии 

для продвижения своего национального бренда и 

формирования глобального восприятия страны. 
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Система высшего филологического образова-

ния России предусматривает возможность изуче-

ния близкородственных языков в форме первого и 

второго иностранного языка или в форме основно-

го языка и факультативного. Однако какой-бы ста-

тус не имели изучаемые языки, перед преподава-

телем и учащимися возникает ряд задач. При 

освоении близкородственных языков с самого 

начала следует заложить основы орфоэпических 

норм, дать базовые сведения по морфологии изу-

чаемых языков. Именно такой комплексный под-

ход станет одним из залогов успешного освоения 

учебного материала, в особенности на начальном 

этапе. 

Как известно, испанский и португальский язы-

ки имеют общее происхождение. Оба языка про-

изошли из пиренейского варианта латинского язы-

ка, иначе называемого пиренейской латынью. Ге-

нетическая общность подкрепляется принадлеж-

ностью к единой культурной, исторической тра-

диции Пиренейского полуострова. Но, несмотря 

на эти факты, лингвистический анализ данных 

языков выявляет значительные различия в фоне-

тике и морфологии. Эта проблема приобретает 

особое значение при сравнительно-

сопоставительном исследовании, а также в про-

цессе преподавания испанского и португальского 

языка для студентов-испанистов и студентов-

португалистов. При обучении этим иберо-

романским языкам надо иметь в виду, что испан-

ский и португальский – это плюрицентрические 

языки. Но, тем не менее, при формировании у сту-

дентов различных навыков следует в первую оче-

редь опираться на языковые нормы, сложившиеся 

в Испании и Португалии. 

Изучение близкородственных романских язы-

ков в нашей стране берёт своё начало в 1960-х го-

дах, когда появились первые работы отечествен-

ных лингвистов. Так, в 1964 г. вышла в свет рабо-

та по галло-романской подгруппе Н.А. Катагощи-

ной и М.С. Гурычевой [3, c. 17], в 1966 г. была 

опубликована «Сравнительно-сопоставительная 

грамматика романских языков. Итало-романская 

подгруппа» М.С. Гурычевой [4, c. 53], в 1970 г. – 

«Сравнительно-сопоставительная грамматика ро-

манских языков. Румынский язык» Л.И. Лухт [7, c. 

36], в 1973 г. – «Сравнительно-сопоставительная 

грамматика романских языков: Ретороманская 

подгруппа» М.С. Бородиной [1, c. 42]. Среди них 

для данной темы особое значение имеет совмест-

ное исследование Е.М. Вольф и Н.А. Катагощиной 

«Сравнительно-сопоставительная грамматика ро-

манских языков. Иберо-романская подгруппа», 

вышедшая в 1968 г. [5, c. 49]. В этом исследовании 

содержатся ценные сведения по данной теме, ко-

торые закладывают прочный теоретический фун-
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дамент. Несомненным достоинством этого кол-

лективного научного труда является подробный 

анализ фонетических (фонологических) систем 

испанского и португальского языков, особенности 

которых обусловливают своеобразие морфологи-

ческого строя. 

Однако интересующая нас тема дана здесь в 

несколько конспективном виде, вероятно по той 

причине, что исследование Н. А, Катагощиной и 

Е. М. Вольф было первой работой такого рода. 

Здесь проанализированы не все морфологические 

типы. Кроме того, в работе не рассматривается 

вопрос о морфологии имён собственных в сравни-

тельно-сопоставительном аспекте. Интересным 

опытом изучения испанского и португальского 

языка в дидактическом плане можно считать 

учебник испанского языка Э.И. Левинтовой и Е.М. 

Вольф [6, c. 57], учебник португальского языка 

Е.М. Вольф [2, c. 47], которые были изданы в 1964 

и 1965 гг. В дальнейшем появилось большое коли-

чество учебной и научной литературы по испан-

скому и португальскому языкам. Однако до насто-

ящего времени имеется недостаток в сравнитель-

но-сопоставительном изучении испанского и пор-

тугальского языка в совокупности. 

Как известно, изучение иностранного языка 

начинается с освоения звукового строя. Несмотря 

на схожесть и общность происхождения, фонетика 

и фонология испанского и португальского языка 

обладают заметными отличиями. Так, система во-

кализма испанского языка насчитывает пять глас-

ным фонем, которые реализуются одинаково в 

любой позиции (начальной, срединной, конечной): 

[a], [e], [i], [o], [u]. Гласные португальского языка 

различаются по ряду критериев: открытость ([a], 

[ɛ], [ɔ]) – закрытость ([ɐ], [e], [o]), передний закры-

тый [i], задний закрытый [u], чистые гласные ([ɐ], 

[e], [i], [o], [u]) – назальные ([ɐ̃], [ẽ], [ĩ], [õ], [ũ]). 

Общим для испанского и португальского, помимо 

всего прочего, является наличие полугласных [i̯] и 

[ṷ]. 

В ряде случаев там, где в испанском имеется 

монофтонг, в португальском будет дифтонг, и 

наоборот: 

исп. ie – порт. е: abierto [aˈbjeɾto] – открытый / 

aberto [ɐˈbeɾtu] – открытый; griego [ɡɾiˈeγo] – грек; 

греческий / grego [ˈɡɾeγu] – грек; греческий; miedo 

[ˈmjedo] – страх / medo [ˈmedu] – страх; tempo 

[ˈtempu] – время / tiempo [ˈtjempo] – время; tierra 

[ˈtjeʁa] – земля / terra [ˈteʁɐ] – земля; siete [ˈsjete] – 

семь / sete [ˈsetǝ] – семь; siempre [ˈsjempɾe] – все-

гда / sempre [ˈsempɾǝ] – всегда; viento [ˈbjento] – 

ветер / vento [ˈventu] – ветер; 

исп. ue – порт. о: acuerdo [aˈkweɾdo] – соглаше-

ние, согласие / acordo [ɐˈkoɾdu] – соглашение, со-

гласие; buen [ˈbwen] / buena [ˈbwena] –  добрый / 

добрая / bom [ˈbõ] / boa [ˈboɐ] – добрый, добрая; 

cuerpo [ˈkweɾpo] – тело / corpo [ˈkoɾpu] – тело; es-

cola [iˈškolɐ] – школа / escuela [eˈskwela] – школа; 

juego [ˈχweγo] – игра / jogo [ˈʒoɣu] – игра; nueve 

[ˈnweve] – девять / nove [ˈnovǝ] – девять; puerto 

[ˈpweɾto] – порт / porto [ˈpoɾtu] – порт; rueda 

[ˈʁweða] – колеса / roda [ˈʁɔðɐ] – колесо; 

исп. е – порт. ei: carnero [kaɾˈneɾo] – баран  car-

neiro [kɐɾˈneiɾu] – баран; cocinero [koθiˈneɾo] – по-

вар / cozinheiro [kuziˈŋeiɾu] – повар; enfermero 

[enferˈmeɾo] – медбрат, фельдшер / emfermeiro 

[eɲfeɾˈmeiɾu] – медбрат, фельдшер; febrero 

[feˈvɾeɾo] – февраль  / fevereiro [fɐvɐˈɾeiɾu] – фев-

раль; portero [poɾˈteɾo] – вахтёр, швейцар / porteiro 

[puɾˈteiɾu] – вахтёр, швейцар; zapatero [θapaˈteɾo] – 

сапожник / sapateiro [sɐpɐˈteiɾu] – сапожник. 

Отличительной чертой португальского вока-

лизма от испанского – это наличие редукции. Пор-

тугальские гласные в безударной позиции произ-

носятся иначе, чем в ударной позиции. Ввиду этих 

особенностей португальский и испанский системы 

вокализма – это достаточно различные системы 

гласных звуков, причём португальский вокализм 

представляет собой более сложную систему, чем 

испанский. Поэтому даже на первый взгляд похо-

жие слова произносятся по-разному, что можно 

видеть на следующих примерах: исп. cama [ˈkama] 

– кровать / порт. cama [ˈkamɐ] – кровать; исп. dia 

[ˈdia] – день / порт. dia [ˈdiɐ] – день; исп. gato 

[ˈɡato] – кот / порт. gato [ˈɡɐtu] – кот; исп. gata 

[ˈɡata] – кошка / порт. gata [ˈɡatɐ] – кошка. 

Системы консонантизма и в испанском, и в 

португальском языках также обладают целым ря-

дом отличий. Так, звук g перед гласными среднего 

ряда e, i произносится по-разному: исп. g + e = [χe] 

/ g + i = [χi], порт. g + e = [ʒe], g + i = [ʒi]: исп. gen-

te [ˈχente] / порт. gente [ˈʒentɐ] – народ, исп. Gil 

[ˈχil] / порт. Gil [ˈʒil] – Хиль / Жил (мужское имя). 

Буква j в испанском читается как [χ], – в порту-

гальском как [ʒ]. Соответственно, например, имя 

Jorge по-испански звучит как [ˈχoɾχe] – Хорхе, по-

португальски Jorge [ˈʒoɾʒɨ] – Жоржи. Наблюдается 

корреляция между исп. велярным гуттуральным j 

[χ] и порт. палатальным ch [ʃ]: jardín [χaɾˈdin] – сад 

/ jardim [ʒɐɾˈdĩ] – сад; Javier [χaˈβjeɾ] – Хавьер 

(мужское имя) / Xavier  [ʃɐˈvjɛɾ] – Шавьер (муж-

ское имя). Наблюдается отличие в произношении 

в конце слога или слова l: в испанском это звук 

будет произноситься как [l’], в португальском – 

[l]: исп. animal [aniˈmal’] / порт. animal [ɐniˈmal] – 

животное. Испанскому интервокальному j [χ] не-

редко соответствует португальский палатальный 

lh [λ]: ajo [ˈaχo] – чеснок / alho [ˈɐ λu] – чеснок; 

mejor [meˈχoɾ] – лучший / melhor [mɨˈλoɾ] – луч-

ший; vasija [baˈsiχa] – сосуд, бочка / vasilha 

[vɐˈziλɐ] – сосуд, бочка. Звук s в интервокальной 
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позиции реализуется следующим образом: исп.. s 

[s] – port. s [z]: исп. casa [ˈkasa] / casa [ˈkazɐ] – дом, 

rosa [ˈʁosa] / порт. rosa [ˈʁɔzɐ] – роза. 

Неодинаково и в испанском, и в португальском 

языках следует произносить группы s impure (sc / 

squ, sp, st, sd, sm). Группы sc / squ, sp, st, sd, sm в 

испанском реализуются как sc / squ = [sk], sp = 

[sp], st = [st], sd = [zd], sm = [zm], в португальском 

– sc / squ = [ʃk], sp = [ʃp], st = [ʃt], sd = [ʒd], sm = 

[ʒm]: 

исп. sc / squ / порт. sc / squ: исп. bosque [ˈboske] 

– лес / bosque [ˈboʃkǝ] – лес; 

исп. sp / порт. sp: исп. España [eˈspaŋa] – Испа-

ния / порт. Espanha [ɨˈʃpaŋɐ] – Испания; 

исп. st / порт. st: исп. estar [eˈstaɾ] – быть / порт. 

estar [ɨˈʃtaɾ] – быть; 

исп. sd / порт. sd: исп. desde [ˈdezde] – от, с / 

порт. desde [ˈdeʒde] – от, с; 

исп. sm / порт. sm: исп. mismo [ˈmizmo] – тот 

же самый / порт. mesmo [ˈmeʒmo] – тот же самый. 

По-разному произносится звук, обозначаемый 

через графему z: в испанском это звук [θ], в порту-

гальском – [z]: исп. riqueza [ʁiˈkeθa] – богатство / 

порт. riqueza [ʁɨˈkezɐ] – богатство. Дифференциа-

ция наблюдается и среди глухих сибилянтов: car-

roza [kaˈʁoθa] – телега / carroça [kaˈʁosɐ] – телега; 

danza [dɐ̃θa] – танец / dança [dɐ̃sɐ] – танец. Диграф 

ch произносится в испанском как аффриката [ʧ], в 

португальском – как аффриката [ʃ]: исп. cachorro 

[kaˈʧoʁo] / порт. cachorro [kɐˈʃoʁu] – щенок. 

В обоих языках наблюдается разная степень 

назализации. Её степень в испанском языке мень-

ше, в португальском – больше, что можно видеть 

на следующих примерах: исп. lana [ˈlana] – шерсть 

/ порт. lã [ˈlɐ̃] – шерсть; исп. luna [ˈluna] – луна / 

порт. lua [ˈlũɐ] – луна; исп. rana [ˈʁana] – (лягушка) 

/ порт. rã [ʁɐ̃] – (лягушка). 

До сих пор мы рассматривали различия в орфо-

эпии на примере именных форм в единственном 

числе. Однако в формах множественного числа 

также имеются заметные различия в произноше-

нии испанских и португальских слов. Проанализи-

руем примеры из разных морфологических имен-

ных типов. Слова с финальным компонентом исп. 

-ción, -sión / порт. -ção, -são во множественном 

числе получают финальные компоненты -ciones / -

ções соответственно. У слов с финальными компо-

нентами -al / -el во множественном числе появля-

ются форманты -ales / -ais, у слов с финальными 

компонентами -an / -ão, -en / -em, -in / -im, -on / -

om – форманты -anes / -ães (-ãos), -enes / -ens, -ines 

/ ins, -ones / -ons, -un / -um. Эти и другие морфоло-

гические типы объединяет наличие то, что формы 

множественного числа имеют консонантный ис-

ход. 

 

Морфологический тип исп. -ción / порт. -ção: 

исп. dirección [diɾekˈsjõ] –  направление / порт. 

direção [dɨɾeˈsɐ̃w] – направление; исп. direcciones 

[diɾekˈsjones] – направления / порт. direções 

[dɨɾeˈsojʃ] – направления. 

Морфологический тип исп. -sión / порт. -são: 

исп. confusión [kõfuˈsjõ] – смешение / порт. con-

fusão [kũfuˈzɐ̃w] – смешение; исп. confusiones 

[kõfuˈsjones] – смешения / порт. confusões 

[kũfuˈzojʃ] – смешения. 

Морфологический тип исп. -al / порт. -al: исп. 

cristal [kɾiˈstal’] – стекло / порт. cristal [kɾɨˈʃtal] – 

стекло; исп. cristales [kɾiˈstales] – стёкла / порт. 

cristais [kɾɨˈʃtajʃ] – стёкла. 

Морфологический тип исп. -el / порт. -el: исп. 

fiel [ˈfjel’] – верный / порт. fiel [ˈfjel] – верный; 

исп. fieles [ˈfjeles] – верные / порт. fieis [ˈfjejʃ] – 

верные. 

Морфологический тип исп. -an / порт. -ão: исп. 

aleman [aleˈman] – немец; немецкий / порт. alemão 

[ɐlɨˈmɐ̃w] – немец; немецкий; исп. alemanes 

[aleˈmanes] – немцы; немецкие / порт. alemães 

[ɐlɨˈmɐ̃iʃ] – немцы; немецкие. 

Морфологический тип исп. -ón / порт. -ão: исп. 

salon [saˈlon] – салон / порт. salão [sɐˈlɐ̃w] – салон; 

исп. salones [saˈlones] – салоны / порт. salãos 

[sɐˈlɐ̃wʃ] – салоны. 

Морфологический тип исп. -en / порт. -em: исп. 

imagen [iˈmaχen] – образ / порт. imagem [ɨˈmaʒẽ] – 

образ; исп. imagenes [iˈmaχenes] – образы / порт. 

imagens [ɨˈmaʒẽʃ] – образы. 

Морфологический тип исп. -ín / порт. -im: исп. 

jardín [χaɾˈdin] – сад / порт. jardim [ʒɐɾˈdĩ] – сад;  

исп. jardines [χaɾˈdines] – сады / порт. jardins 

[ʒɐɾˈdĩʃ] – сады. 

Морфологический тип исп. -on / порт. -om: исп. 

botón [boˈtõ] – пуговица / порт. botom [buˈtõ] – пу-

говица; исп. botones [boˈtones] – пуговицы / порт. 

boˈtons [butõʃ] – пуговицы. 

Морфологический тип -un / -um: исп. un [un] – 

один / порт. um [ũ] – один; исп. unos [unos] – одни 

/ порт. uns [ũʃ] – одни. 

Проведённый анализ орфоэпических норм ис-

панского и португальского языков объясняет раз-

личие между этими языками на коммуникативном 

уровне. Это хорошо видно на примере обиходно-

разговорных фраз. Так, испанские фразы «buenos 

dias» [buenos dias] – «доброе утро» / «buenas 

tardes» [buenas tardes] – «добрый день» / «buenas 

noches» [buenas noʧes] – «добрый вечер» соответ-

ствуют португальским фразам «bom dia» [bõ diɐ] – 

«доброе утро» / «boa tarde» [boɐ tardɐ] – «добрый 

день» / «boa noite» [boɐ nojtɐ] – «добрый вечер». 
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Почти одинаково и по-испански, и по-

португальски звучит вопрос исп. «¿Que tal?» [ke 

tal’] – «Как дела?», порт. «Que tal?» [kǝ tal] – «Как 

дела?». Различия при коммуникации увеличива-

ются и усложняются в речевом потоке, поскольку 

к фонетическим (фонологическим) отличиям до-

бавляются особенности в просодии и акцентоло-

гии. Но этот вопрос требует отдельного исследо-

вания. 
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Кодовое переключение языка в индийских СМИ (английский-хинди) 

 

Аннотация: в статье рассматривается кодовое переключение языка в индийских СМИ Индии (англий-

ский-хинди). Отмечено, что кодовое переключение языка представляет собой явление, при котором инди-

вид в ходе общения использует несколько языков или диалектов. В качестве материалов анализа послужи-

ли новости 2021-2023 гг. телеканалов India Today TV, Republic TV. Приведены примеры кодового пере-

ключения английский-хинди в письменных индийских СМИ Times of India, The Telegraph India, The Hindu, 

Hindustan Times, The Indian Express и твиттер-блог Начало формыNDTV. Выявлено, что в индийских СМИ 

наиболее частым языковым явлением можно назвать переключение с английского языка на хинди и наобо-

рот, что обусловлено причинами: многонациональность и культурное разнообразие страны, стремление 

СМИ соответствовать, с одной стороны, международным стандартам и ориентироваться на широкую ауди-

торию посредством использования английского языка в качестве основного, с другой, акцентировать вни-

мание сопричастности с родным языком и народом с помощью включения отдельных слов / фраз / предло-

жений на языке хинди. Определено, что основными факторами, оказывающими влияние на переключение 

или смешение языков в устной речи индийских СМИ являются: стремление адаптироваться к языковым 

предпочтениям конкретной целевой группы, значимость темы обсуждения, межкультурный аспект, под-

держание интереса аудитории, создания вау-эффекта или переключения внимания. Факторами влияния на 

выбор кодового переключения языка в письменных индийских СМИ можно назвать: контекст и целесооб-

разность употребления, значимость темы / факта / события для родной страны, стремление обратить вни-

мание на конкретное название / факт / описание путем создания мотивации аудитории включаться в про-

цесс осмысленного чтения и анализа. 

Ключевые слова: код, кодовое переключение, СМИ, хинди, смешение, языковое явление 
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Интенсивный процесс развития языка в разных 

межкультурного взаимодействия в современном 

обществе вызывает активный интерес у исследо-

вателей. Осмысление эмпирических данных и тео-

ретических концепций позволяет говорить о том, 

что предпринимаются попытки проанализировать 

вопросы переключения кода языка в контексте 

разных дискурсов [1]. Под переключением кода в 

широком смысле понимается использование ин-

дивидом единиц, относящихся к разным языковым 

системам, при этом сам индивид в равной степени 

владеет обоими языками [5]. 

В лингвистике вопрос переключения кода ак-

тивно изучался в работах E.M. Верещагиной, Т.П. 

Ильяшенко, В.П. Коровушкина, В.Т. Клокова, 

А.М. Молодкина и др. В большинстве случаев 

специфика переключения кода определялась как 

языковые вкрапления или изменения в ходе ком-

муникации [3]. По мнению А.Ю. Мутылиной, вы-

явить взаимосвязи, каким образом он смешивает 

коды в своей речи, практически невозможно [4]. 

Однако можно определить факторы, влияющие на 

применение кодового переключения языка в речи 

[6]. 

В исследовании P. Auer Alvarez-Caccamo тер-

мин «кодовое переключение» рассматривается с 

точки зрения механизмов чередования речевых 

отрезков. Автор отчетливо описывает метафори-

ческий тип переключения кода, когда переключе-

ние на другой язык вызывают не изменения в со-

циальной ситуации, а определенные темы диалога 

и субъективные обстоятельства, а также то, как 

видит говорящий ситуацию [8]. Аналогичной точ-

ки зрения придерживаются зрения L. Milroy, P. 

Muysken, что переключение кода реализуется в 

различных формах двуязычного поведения [10]. 

C. Myers-Scotton рассматривал данный термин 

с точки зрения ситуативности и обусловленности 

внешними факторами, когда на выбор языка вли-

яют страна, место, тема диалога. Тем самым автор 

указывал на то, что данный термин как «вкрапле-

ние на другом языке внутри предложения» и при-

меним к любым языкам. Кроме того, ситуатив-

ность, непроизвольность являются основными ха-

рактеристиками переключения кода [11]. 
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J. Gumperz, стал использовать термин «разго-

ворное переключение кода» как сопоставление в 

одном и том же речевом обмене фразами, принад-

лежащими двум разным грамматическим систе-

мам или подсистемам. Согласно автору, следует 

выделять следующие варианты переключения ко-

да: упоминание в речи / цитата (высказывание 

происходит на родном языке, хотя сама дискуссия 

ведется на другом языке), спецификация получа-

теля (сообщение адресуется одному получателю в 

присутствии нескольких возможных адресатов), 

междометия/восклицания (символическое пере-

ключение), оценка сообщения (уточнение выска-

зывания, объяснение или акцентирование внима-

ния на каком-либо момент) [9]. 

В Индии существует огромное множество язы-

ков и диалектов, которые используются различ-

ными этническими группами и регионами. В мно-

гоязычной среде, особенно в городах, переключе-

ние между языками может быть необходимым для 

эффективного общения и передачи информации 

как в повседневном общем, так и на официальных 

мероприятиях, в СМИ [2]. Кодовое переключение 

языка в индийских СМИ представляют сложное 

явление, отражающее многокультурное разнооб-

разие страны. Они играют важную роль в созда-

нии эффективной коммуникации и обеспечивают 

более тесную связь с разнообразной аудиторией. 

Рассмотрим некоторые примеры кодового пе-

реключения английского – хинди в устных СМИ. 

В качестве материалов анализа послужили ново-

сти 2021-2023 гг. телеканалов India Today TV [12], 

ведущего англоязычный новостной канал Индии, 

и Republic TV [15], самого просматриваемого ан-

глоязычного новостного канала в Индии. 

1) Ведущий ведет диалог с гостем на англий-

ском языке: «Today we have a special guest with us, 

Mr. Sharma, who is an expert in economic affairs. 

Welcome to the show, Mr. Sharma. Can you please 

share your insights on the recent budget reforms? » 

Дальнейшее выражение «आज हमारे साथ एक 

विशेष मेहमान हैं, वमस्टर शमाा, जो आवथाक मामलोों में 

विशेषज्ञ हैं। श्री शमाा, शो में आपका स्वागत है। क्या आप 

हाल के बजट सुधारोों पर अपने दृविकोण साझा कर सकते 

हैं?» указывает на то, что переключение на индий-

ский язык является способом выразить эмоции в 

форме афоризма (India Today TV) 

2) Ведущий ведет диалог на английском языке 

о политической ситуации: «The current political 

scenario in our country is quite complex. Let's discuss 

the recent developments and their implications with 

our panel of experts». 

Далее осуществляется переключение на хинди 

для подчеркивания аутентичности в форме афо-

ризма «हमारे देश में ितामान राजनीवतक पररदृश्य काफी 

जवटल है। चवलए हम अपने विशेषज्ञ पैनल के साथ हाल की 

घटनाओों और उनके पररणामोों पर चचाा करें» (Republic 

TV). 

В обоих примерах кодовое переключение про-

исходит с целью подчеркнуть аутентичность и 

эмоциональное вовлечение ведущих и гостей про-

граммы. Оно также используется для выделения 

ключевых моментов и для передачи афоризмов, 

которые могут иметь особую значимость в индий-

ской культуре. Кроме того, кодовое переключение 

позволяет создать более насыщенный и культурно 

насыщенный контент для аудитории. 

3) Ведущий описывает спортивное событие на 

английском языке: «Let's talk about the recent crick-

et match and the performance of our team against the 

strong opponents». Затем переключается на хинди 

для более глубокой аналитики и эмоциональных 

комментариев: «हम ताजी विकेट मैच की बात करें  और 

हमारी टीम की मजबूत प्रवतद्वों वद्वयोों के खिलाफ प्रदशान पर 

विचार करें» (India Today TV). 

4) Интервью: 

Ведущий: «So, how do you plan to address the is-

sue of unemployment in our country?» 

Политик: «हम नए रोजगार के वलए कई योजनाएँ 

लाएों गे और युिाओों को और अवधक अिसर प्रदान करें गे» 

(Republic TV). 

В данном примере политик переключается на 

хинди для более эффективной коммуникации с 

местной аудиторией и уточнения важных планов 

своей деятельности, поскольку заинтересован в 

своих избирателях. 

4) Ведущий: «In today's segment, let's discuss 

how different cultures can coexist harmoniously». 

Гость: «यह सच है वक हमारे समाज में विविधता की 

आिश्यकता है और विविन्न सोंसृ्कवतयोों को साथ वमलकर 

रहना चावहए» (India Today TV). 

В данном примере гость переключается на хин-

ди, чтобы более точно выразить свои мысли о 

межкультурных отношениях посредством доступ-

ности понимания своей речи для местных жите-

лей. 

5) «And now, चवलए हम बात करते हैं about the up-

coming music festival in Mumbai». В данном при-

мере введение на английском «And now» с после-

дующим переключением на хинди и снова на ан-

глийский служит для перехода к основной теме, 

что позволяет аудитории лучше воспринимать и 

ассоциировать события с родным языком (Repub-

lic TV). 

6) «So, जैसा वक आप देि सकते हैं, the new policy 

has been implemented to address these challenges» - в 

данном примере переключение английский – хин-

ди – английский используется для предоставления 
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дополнительной информации в последующем вы-

ражении (Republic TV). 

7) Ведущий: «And now let's move on to the latest 

updates on the स्वास्थ्य crisis in our country».  В дан-

ном примере кодовое переключение происходит с 

английского на хинди. Использование английско-

го слова स्वास्थ्य (здоровье) в рамках хинди говорит 

о том, что данный термин лучше употреблять на 

родном языке для передачи концепции здоровья 

(Republic TV). 

8) Журналист: «The local government is taking 

सख्त measures to address the pollution levels in the 

city». В данном примере слово सख्त (жесткий, 

строгий) используется с целью эффект и воздей-

ствие мер, предпринимаемых местным правитель-

ством, на решение проблемы загрязнения (India 

Today TV). 

9) Ведущий: «Today we have a special guest with 

us, who is एक प्रमुि expert in the field of technolo-

gy». Фраза एक प्रमुि (выдающийся, главный) на 

хинди служит для описания гостя как эксперта в 

области технологий, что подчеркивает важность и 

значимость эксперта в глазах аудитории (Republic 

TV). 

Следует отметить, что если в примерах 1-4 

наблюдется полное переключение с английского 

языка на хинди, то в примерах 5-9 происходит 

смешение обоих языков, что может быть вызвано 

скорее привлечением внимания к диалогу. 

Как видно из примеров, кодовое переключение 

английский – хинди в устных индийских СМИ 

направлено, прежде всего, на широкую аудиторию 

зрителей, учитывая многоязычную природу стра-

ны. В этой связи целесообразно выделить следу-

ющие факторы, оказывающие влияние на пере-

ключение или смешение языков в устной речи 

СМИ. 

Во-первых, в зависимости от аудитории но-

востной программы или отдельного репортажа 

(например, молодежь, люди среднего возраста, 

иностранцы, местные жители), ведущий может 

использовать кодовое переключение для того, 

чтобы адаптироваться к языковым предпочтениям 

конкретной целевой группы. Например, в моло-

дежных программам более вероятно будет исполь-

зование английского языка. 

Во-вторых, значимость темы обсуждения. Если 

тема носит международный характер, то высока 

доля вероятности использования преимуществен-

ного английского языка с включением хинди, что-

бы показать местной аудитории важность сотруд-

ничества, точности передачи информации (напри-

мер, термины, условия, события и т.д.). 

В-третьих, межкультурный аспект, в рамках 

которого при кодовом переключении языков мож-

но передать аутентичный характер событий на 

родном языке. 

В-четвертых, ведущие целенаправленно ис-

пользуют кодовое переключение как стратегию 

коммуникации для поддержания интереса аудито-

рии, создания вау-эффекта или переключения 

внимания. 

Тем не менее общими особенностями кодового 

переключения в устных индийских СМИ являются 

гибкость и адаптация под разные аудитории и си-

туации, а также использование данной практики 

для достижения целей коммуникации. 

Рассмотрим примеры кодового переключения 

английский-хинди в письменных индийских СМИ 

на примере Times of India [19], The Telegraph India 

[18], The Hindu [16], Hindustan Times [13], The 

Indian Express [18] и твиттер-блог NDTV [14]. 

1) «The government's new policy is expected to 

विएट एक बडा इमै्पक्ट on the economy». (Language 

and the Newsroom, Times of India). 

2) «The actors revealed वक उनकी next projects 

will be both entertaining and socially relevant» (Bol-

lywood Actors and Their Upcoming Films, Hindustan 

Times). 

3) «The team's performance आज के मैच में was ex-

ceptional, with the bowlers taking early wickets» 

(Cricket Match Analysis, Indian Express) 

4) «The latest smartphones are बहुत ही एडिाोंस्ड 

and offer a wide range of features» (Technology 

Trends, The Hindu). 

5) «The government's new policy ने वििाद पैदा 

वकया among different political parties» (Political 

Commentary, The Telegraph India) 

6) «मुोंबई's iconic Marine Drive is a favorite spot 

for प्रौद्योवगकी professionals to unwind after a long day 

at work» (Times of India) 

7) «The humble haldi doodh, or turmeric milk, is 

now referred to as the ‘golden latte’ by millennials». 

В данном примере видно, как традиционное блю-

до haldi doodh (теплое молоко с куркумой) полу-

чает английское название golden latte для молодо-

го поколения, что делает его более привлекатель-

ным и понятным в контексте мировой популярно-

сти латте (Times of India). 

8) «िारत 2023 में G20 सवमट को आयोवजत करेगा: 

सूचना» (NDTV). В данном примере заголовок на 

английском («India to host G20 summit in 2023») 

сопровождается заголовком на хинди, что позво-

ляет аудитории, которая владеет обоими языками, 

легче идентифицировать событие. 

9) «घूल के साथ, यहाों पर आपके वलए पाोंच ऐसी िेब 

सीरीज़ वक आप देि सकते हैं» (The Indian Express). В 

данном примере заголовок на английском («As 

Ghoul releases...») сопровождается заголовком на 
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хинди, что делает информацию доступной на обо-

их языках и помогает привлечь более широкую 

аудиторию. 

10) «हमारे प्रधानमोंत्री ने एक नई initiative की घोषणा 

की है» (Our Prime Minister has announced a new ini-

tiative) (The Times of India). В данном примере ан-

глийское слово initiative остается без изменений, в 

то время как хинди используется для других слов. 

Можно предположить, что это сделано для того, 

чтобы передать определенные ключевые понятия 

наиболее точно. 

11) «िारत में vaccination drive के तहत लािोों लोगोों 

को िैक्सीन दी गई» (The Indian Express). В данном 

случае термин «vaccination drive» на английском 

переключается на хинди как «िैक्सीन दी गई», что 

помогает точнее передать информацию о процессе 

вакцинации в стране. 

«Vaccination के बािजूद, Covid-19 cases में िृखि का 

दजाा» (Despite Vaccination, Covid-19 cases continue 

to rise). Слова Vaccination и Covid-19 cases на ан-

глийском языке сочетаются с хинди выражением 

में िृखि का दजाा (continue to rise), что позволяет 

быстро и точно донести информацию до аудито-

рии и показать масштабность ситуации. 

PM Modi ने देश को vaccination के वलए आग्रह वकया. 

В данном примере кодовое переключение направ-

лено на то, чтобы объединить аудиторию, знако-

мую с обоими языками, и передать важное сооб-

щение на обоих языках. 

12) «हाल के ररपोटटास के अनुसार, economic recovery 

की वदशा में प्रगवत दजा की गई है» (NDTV). Английские 

термины economic recovery и progress сочетаются с 

वदशा (direction) и प्रगवत (прогресс), что позволяет 

более точно и подробно описать процесс экономи-

ческого восстановления. 

13) «यह व़िल्म ने box office पर धमाल मचाया है.» 

(This film has created dhamaal at the box office) 

(NDTV). Английское box office используется вме-

сте с хинди словом धमाल (dhamaal), что означает 

«великолепие» или «потрясение». Такое смешение 

может быть использовано для создания яркого и 

запоминающегося стиля в описании событий или 

явлений. 

14) «Cyclone Amphan wreaks havoc in West Ben-

gal, leaves trail of destruction» (The Indian Express). 

Кодовое переключение используется для выраже-

ния масштаба разрушений, связанных с ураганом 

«Amphan». Индийский термин havoc вставлен в 

английский контекст, чтобы лучше передать глу-

бину катастрофы. 

Примеры кодового переключения показывают, 

как письменные индийские СМИ адаптируются к 

многоязычной аудитории, стремятся более точно 

донести информацию до широкого круга читате-

лей и зрителей, говорящих на обоих языках, а 

также подчеркнуть важность культурных и языко-

вых аспектов, делая информацию более понятной 

и близкой для различных групп читателей, тем 

самым обеспечивая максимальное понимание и 

вовлеченность со стороны читателей. 

Исходя из приведенных примеров, можно от-

метить, что в письменных индийских СМИ ис-

пользование кодового переключения и/или сме-

шения представляется более осмысленным, точ-

ным с целью максимально воздействовать на чи-

тательскую аудиторию. Кроме того, письменный 

текст СМИ более стабильный, постоянный (сохра-

няется в ленте новостей), что позволяет читателю 

более внимательно анализировать текст, выделить 

ключевые детали и обратить внимание на языко-

вые аспекты (термины, цитаты, аббревиатуры и 

т.д.). Устная речь индийских СМИ характеризует-

ся более высокой скоростью коммуникации и ди-

намичностью, что быстрое и естественное кодовое 

переключение между языками, особенно если ве-

дущий или спикер могут владеть несколькими 

языками. Кроме того, устная речь СМИ обновля-

ются в реальном времени, соответственно, спон-

танные кодовые переключения могут происходить 

в ответ на изменения ситуации или настроений 

аудитории. 

Таким образом, на основе проведенного иссле-

дования целесообразно сделать следующие выво-

ды: 

1. Кодовое переключение языка представляет 

собой представляют собой явление, при котором 

индивид в ходе общения использует несколько 

языков или диалектов. В индийских СМИ данное 

явление является распространенным и имеет свои 

особенности. 

2. В индийских СМИ наиболее частым языко-

вым явлением можно назвать переключение с ан-

глийского языка на хинди и наоборот, что обу-

словлено причинами: многонациональность и 

культурное разнообразие страны, стремление 

СМИ соответствовать, с одной стороны, междуна-

родным стандартам и ориентироваться на широ-

кую аудиторию посредством использования ан-

глийского языка в качестве основного, с другой, 

акцентировать внимание сопричастности с род-

ным языком и народом с помощью включения от-

дельных слов / фраз / предложений на языке хин-

ди. 

3. Основными факторами, оказывающими вли-

яние на переключение или смешение языков в 

устной речи индийских СМИ являются: стремле-

ние адаптироваться к языковым предпочтениям 

конкретной целевой группы, значимость темы об-

суждения, межкультурный аспект, поддержание 
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интереса аудитории, создания вау-эффекта или 

переключения внимания. Факторами влияния на 

выбор кодового переключения языка в письмен-

ных индийских СМИ можно назвать: контекст и 

целесообразность употребления, значимость темы 

/ факта / события для родной страны, стремление 

обратить внимание на конкретное название / факт 

/ описание путем создания мотивации аудитории 

включаться в процесс осмысленного чтения и ана-

лиза. 
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Language code switching in Indian media (English-Hindi) 

 

Abstract: the article deals with language code switching in the Indian media of India (English-Hindi). It is not-

ed that language code switching is a phenomenon in which an individual uses several languages or dialects in the 

course of communication. The news of 2021-2023 served as materials for the analysis. TV channels India Today 

TV, Republic TV. Examples of English-Hindi code-switching in written Indian media Times of India, The Tele-

graph India, The Hindu, Hindustan Times, The Indian Express and the NDTV twitter blog are given. It was re-

vealed that in the Indian media the most frequent linguistic phenomenon can be called switching from English to 

Hindi and vice versa, which is due to reasons: multinationality and cultural diversity of the country, the desire of 

the media to comply, on the one hand, with international standards and focus on a wide audience through the use of 

English as the main one, on the other hand, to focus on the involvement with the native language and people by 

including individual words / phrases / sentences in the Hindi language. It has been determined that the main factors 

influencing the switching or mixing of languages in the oral speech of the Indian media are: the desire to adapt to 

the language preferences of a particular target group, the importance of the topic of discussion, the intercultural 

aspect, maintaining the interest of the audience, creating a wow effect or switching attention. Factors influencing 

the choice of language code switching in written Indian media include: context and appropriateness of use, the sig-

nificance of the topic / fact / event for the native country, the desire to pay attention to a specific name / fact / de-

scription by creating motivation for the audience to be included in the process of meaningful reading and analysis. 
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Модальность достоверности как способ реализации коммуникативной 

стратегии информирования (на материале английского языка) 

 

Аннотация: коммуникативная стратегия информирования, направленная на предоставление речевому 

партнеру соответствующей информации об окружающей действительности или происходящих вокруг него 

событиях, относится к широко распространённому компоненту коммуникативного взаимодействия. Целью 

настоящей статьи является исследование модальности достоверности как способа реализации коммуника-

тивной стратегии информирования на материале английского языка. В задачу исследования входит систе-

матизация тактик реализации стратегии информирования, а также изучение взаимодействия средств выра-

жения достоверности в пределах одной тактики. В работе изучены такие тактики, как предположение, экс-

пликации сомнения и уверенности, избирательность, объективизация информации, субъективизация ин-

формации, предоставление новых для слушающего сведений, дополнение имеющихся у слушающего све-

дений, опровержение имеющихся у слушающего сведений, объяснение, согласие. В коммуникативной 

стратегии информирования в равной мере используются модальные лексемы категорической достоверно-

сти (КД) и проблематической достоверности (ПД). Разные маркеры модальности достоверности единой 

семантической зоны в пределах одной тактики оказывают усиливающее влияние друг на друга. Получен-

ные результаты имеют практическую ценность и могут быть использованы на занятиях по развитию навы-

ков устной диалогической речи, а также при изучении лингвистических аспектов теории коммуникации. 

Ключевые слова: модальность достоверности, коммуникативная стратегия, тактика, модальный глагол, 

модальное слово 
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Введение 

Модальность достоверности представляет со-

бой один из семантических подтипов категории 

модальности, в рамках которой выделяются се-

мантические зоны КД и ПД. К основным сред-

ствам актуализации модальности достоверности 

относятся модальные глаголы (МГ) в субъектив-

ной функции, глагол seem, а также модальные 

слова (МС). Более подробно наш поход к модаль-

ности достоверности изложен в работе «Лингви-

стическое понимание достоверности (на материале 

английского языка)» [5]. 

Информирование предстает как процесс доне-

сения определенной информации до сведения 

партнера по общению, который может оказать 

влияние на ход его мыслей и способствовать при-

нятию определенных ответных шагов. Тем самым 

в процессе передачи информации создается ин-

формационная база собеседника, которая позволя-

ет ему совершать последующие действия и по-

ступки с учетом этой информации. При информи-

ровании субъект речи старается казаться вполне 

достоверным и привлечь внимание собеседника к 

своей информации. 

Инициатором информирования выступает, как 

правило, один из собеседников, хотя получение 

необходимой информации осуществляется также 

посредством постановки вопросов друг другу в 

ходе коммуникативного взаимодействия. Не слу-

чайно Е.И. Клинк относит вопросно-ответную 

форму изложения материала к способам усиления 

информативности текста [2, с. 85]. Информирова-

ние выступает как попытка адресанта передать 

некоторые сведения адресату для того, чтобы сде-

лать эти данные частью картины мира последнего. 

Сам термин «информация» происходит от ла-

тинского слова informātiō и понимается как осве-

домление, разъяснение или изложение. Будучи 

частью познавательно-коммуникативной сферы 

человеческой деятельности, информацию можно 

соотнести с совокупностью данных о каких-либо 

событиях или фактах. 

Безусловно, помимо телевидения и печатных 

СМИ, к массовым средствам информирования при 

современном развитии информационно-

коммуникационных технологий необходимо отне-

сти Интернет. Однако из процесса информирова-

ния невозможно исключить естественную форму 

вербального общения между людьми, которая 

предполагает информирование друг друга в про-

цессе коммуникативного взаимодействия. В этом 

контексте становится закономерным утверждение 
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А.А. Чивилёва, который подчеркивает, что меж-

личностная коммуникация в диалогической форме 

обеспечивает представителям общества возмож-

ность свободно обмениваться информацией [4, с. 

632]. 

В настоящей статье предпринимается попытка 

описания модальности достоверности как фактора 

речевого воздействия в коммуникативной страте-

гии информирования в современном английском 

языке. В ходе исследования были использованы 

фрагменты диалогического взаимодействия из ан-

глоязычных текстов художественной литературы 

последних десятилетий. К методам исследования 

следует отнести описательный метод, к приемам 

которого принадлежит наблюдение, обобщение, 

интерпретация и систематизация. 

Результаты исследования и обсуждение 
К стратегии информирования, в реализации ко-

торой участвует модальность достоверности, 

можно отнести тактику предположения. Такого же 

мнения придерживается О.В. Ситосанова [3, с. 

102], которая к одной из тактик стратегии инфор-

мирования относит тактику предположения, 

уместную в ситуации неуверенности говорящего в 

достоверности выдвигаемых доводов относитель-

но того или иного события. 

Понимание предположения на бытовом уровне 

связано с предварительным суждением о каком-

либо явлении и процессе объективной действи-

тельности или поступках окружающих людей, ко-

торое предстает изначально в виде догадки, не 

имеющей доказательной базы. Предположение 

может характеризоваться разной степенью уве-

ренности говорящего вне зависимости от наличия 

или отсутствия доказательной базы в распоряже-

нии говорящего. 

В следующем примере говорящий выдвигает 

уверенное предположение, оформленное МГ КД 

must, о том, что представители прессы, должны 

были обратились с вопросом по телефону к его 

собеседнику. В ответ он получает подтверждение 

своим соображениям и детализированную инфор-

мацию об отсутствии комментариев с его стороны: 

«Well … no <…>. It doesn’t exactly quote you. But I 

mean, they must have phoned you up and asked you –

» «They did phone me up and ask me <…>. And I 

said no comment» [S. Kinsella «Shopaholic Takes 

Manhattan», с. 66]. 

Использование МГ ПД may / might связано со 

снижением степени уверенности говорящего в 

предположении. В следующем примере предпо-

ложительная информация, раскрывающая место-

нахождение группы людей в школьном спортзале, 

не понравилась речевому партнеру Элис: «They 

didn’t all come back <…>. No way did as many come 

back up Salem Street as went down this morning. So a 

lot are still in Malden Center, or beyond. They may 

have gravitated toward public buildings, like school 

gymnasiums …» School gymnasiums. Clay didn’t 

like the sound of that [S. King «Cell»]. 

Тактики экспликации сомнения и уверенности, 

о которых пойдет речь ниже, семантически связа-

ны с выражением предположения в рамках мо-

дальности достоверности. Можно говорить о со-

мнении или разной степени уверенности говоря-

щего, в том числе при экспликации предположе-

ния. 

Структура и семантика категории сомнения, 

привлекая к себе достаточное внимание исследо-

вателей, до настоящего времени, можно считать, 

остается не до конца изученной и не имеющей 

единодушного подхода к его описанию. Одни 

лингвисты относят сомнение к текстовым катего-

риям как части лингвистического пространства, 

средства выражения которой маркируют эмоцио-

нальное или психическое состояние, а также пе-

реживания физического плана и степень завер-

шенности мыслительного процесса [1, с. 140.]. 

Другие приходят к выводу о выделении лингво-

культурного концепта «сомнение», например на 

материале английского языка [6]. В нашем пони-

мании, сомнение следует рассматривать в качестве 

одного из семантических подтипов модальности 

достоверности. Передавая низкий уровень уверен-

ности или даже неуверенность в достоверности 

сообщения, говорящий демонстрирует тем самым 

сомнение в происходящих событиях. 

Безусловно, сомнение относится к сложным 

психическим состояниям, когда личность стоит 

перед непростым выбором между утверждением 

или отрицанием достоверности сообщения. Пе-

рейдем к рассмотрению примеров. 

В следующем примере после примерки дочь 

предлагает матери приобрести такие же очки, хотя 

информация о необходимости покупки звучит с 

ноткой сомнения. Сомнение дочери, которое мар-

кируется МС ПД maybe, могло быть связано с 

предвидением реплики-реакции матери. Действи-

тельно, как показала последовавшая ответная ре-

акция, дочь не ошиблась, и ее мать не собирается 

совершать эту покупку. Матери нравится мир та-

ким, каким она его видит: «Did you see better?» 

<…> «I wouldn’t say better <…>. I’d say different.» 

«Maybe you should get a pair, Mom.» «I like the 

world just fine the way I see it» [J. Walls «The Glass 

Castle: A Memoir»]. 

Рассмотрим пример употребления МС ПД 

probably. Информация о возможности выигрыша 

большого приза в будущем настолько сомнитель-

на, что в ответ младшие дети таращатся, а старшие 

дети хихикают: «My brother is so quick at 

mathematics. He’s quicker than every one of the 
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schoolmasters. Someday he’ll probably win a big 

prize …» The younger children gape; the oldest chil-

dren snicker [A. Doerr «All the Light We Cannot 

See»]. 

С точки зрения полевого подхода к описанию, 

который исследует отношения единиц разных 

уровней языка, средства выражения модальности 

достоверности образуют единое микрополе. Из-

вестно, что языковые средства с позиции сочетае-

мости на синтагматическом уровне могут быть как 

совместимыми, так и несовместимыми. При сов-

местимости средств одно из них может оказывать 

усиливающее влияние на другое. Так, в рамках 

одной тактики возможно употребление разных 

маркеров, например, МГ ПД may и МС ПД 

perhaps, в котором передается предположение го-

ворящего с высокой степенью сомнения. В начале 

информирования МС КД of course демонстрирует 

уверенность говорящего (о тактике экспликации 

уверенности речь пойдет ниже). Далее просматри-

ваются различные варианты физического состоя-

ния собеседника с точки зрения говорящего: «I 

can’t pretend to you that I understand exactly what is 

going on inside your head. Hypnosis is one possibil-

ity, of course. Self-hypnosis another. <…> Someone 

may have hypnotized you, perhaps for a joke, perhaps 

for less savory reasons. It may be that you have done 

this to yourself <…>. It may even be that you are not 

who you say you are» [S. Fry «Making History»]. 

В отдельных случаях тактика экспликации со-

мнения при информировании реализуется посред-

ством использованием разных МС ПД поочередно, 

которые усиливают семантику сомнения. Так, МС 

ПД maybe и possibly, МГ ПД may, оказывая друг на 

друга усиливающее воздействие, эксплицируют 

сомнение в ответной информации. Ответная ре-

плика собеседника передает недовольство, причем 

подчеркивается дрожание голоса: «Bex, why did he 

think you were in the artificial limb unit?» «I don’t 

know <…>. Maybe he heard something. Or … or I 

may possibly have written him the odd little letter …» 

«Bex,» interrupts Suze, and her voice is quivering 

slightly. «You told me you’d taken care of all those 

bills. You promised!» [S. Kinsella «Shopaholic Takes 

Manhattan», с. 154]. Как правило, в стратегии ин-

формирования тактика экспликации сомнения 

приводит к отрицательной ответной реакции собе-

седника. Можно предположить, что экспликация 

сомнения одним из собеседников связана с пред-

видением негативного отклика. 

Тактика избирательности находит свое отраже-

ние в том, что говорящий намеренно осуществляет 

отбор информации, которая является либо выгод-

ной ему самому, либо он знает, что информацию 

именно в этой области хочет получить партнер по 

общению, либо знание всех деталей не принесет 

пользы слушающему. В следующем примере 

женщина не договаривает часть информации, не 

отвечая напрямую на вопрос мальчика, однако она 

указывает ему, с кем ему стоит поговорить для 

выяснения истины, а от разговоров с кем стоит 

воздержаться, вводя в пропозицию высказывания 

МС ПД perhaps и maybe. которые влияют друг на 

друга с точки зрения усиления: <…> I asked her 

whether she knew of anyone who might want to make 

Mrs. Shears sad. And she said, «Perhaps you should 

be talking to your father about this.» And I explained 

that I couldn’t ask my father because the investigation 

was a secret because he had told me to stay out of oth-

er people’s business. She said, «Well, maybe he has a 

point, Christopher» [M. Haddon «The Curious Inci-

dent of the Dog in the Night-Time»]. 

Тактика объективизации информации обуслов-

лена тем, что говорящий стремится предоставить 

собеседнику максимально достоверные сведения, 

поэтому подкрепляет свою речь либо ссылкой на 

мнение авторитетного лица / источника, либо ре-

зультатами исследований, статистическими дан-

ными и прочим. Следующий пример содержит МС 

ПД apparently, с помощью которого девушка вво-

дит информацию о проведенном расследовании 

медицинского скандала в Голландии: Lettice <…> 

began to describe an investigative piece she had 

commissioned on a medical scandal in Holland. «Ap-

parently, doctors are exploiting the euthanasia laws to 

–» [I. McEwan «Amsterdam»]. Уверенность гово-

рящего в следующем примере, выраженная МГ КД 

must, will и МС КД really, обусловлена реалиями 

военного времени, когда истребители обычно не 

летали в одиночку: «ME 109. Must have been his 

machine gun. <…> He must have strayed from his 

group. Spotted us on his way home and couldn’t re-

sist. Can’t blame him, really. But it means there’ll be 

more of them pretty soon» [I. McEwan «Atone-

ment»]. В данной тактике МГ КД must, will и МС 

КД really оказывают усиливающее влияние друг 

на друга. 

Тактика субъективизации информации (ее так-

же можно назвать тактикой комментирования) 

предполагает, что говорящий добавляет личную 

оценку предоставляемой информации, свой ком-

ментарий по поводу достоверности сведений или 

свое отношение к явлениям, объектам или собы-

тиям, о которым идет речь в его высказывании. В 

примере, приведенном ниже, говорящий не видит 

полной картины и высказывает субъективное 

предположение, маркируемое глаголом с семанти-

кой ПД seem, что газета нуждается в громкой ис-

тории, чтобы поднять тираж: «I’ve seen the 

circulation figures <…>. Not good.» «The rate of de-

cline is slowing <…>». «But it’s still a decline. <…> 

It seems to me <…> that what you need now is one 
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big story, something that’ll catch fire, something your 

opponents will have to run with just to keep up» [I. 

McEwan «Amsterdam»]. 

Тактика предоставления новых для слушающе-

го сведений предполагает владение говорящим 

информации, о которой слушающий ранее не 

слышал, и что восполнит пробел в его знаниях, 

либо отвечает сфере его интересов, которую он 

стремится пополнить и расширить за счет приоб-

ретения новых знаний. Проиллюстрируем при по-

мощи примера, в котором женщина высказывает 

предположения, дважды вводя в пропозицию вы-

сказывания МС ПД perhaps, по поводу того, поче-

му отец мальчика не хочет слышать имя мистера 

Ширса в своем доме, вопрос, ответ на который 

очень интересует мальчика: Then I said, «Father 

said I was never to mention Mr. Shears’s name in our 

house again and that he was an evil man and maybe 

that meant he was the person who killed Wellington.» 

And she said, «Perhaps your father just doesn’t like 

Mr. Shears very much.» <…> I said, «Mr. Shears 

used to be married to Mrs. Shears and he left her, like 

in a divorce <…> .» And Siobhan said, «Well, Mrs. 

Shears is a friend of yours, isn’t she. A friend of you 

and your father. So perhaps your father doesn’t like 

Mr. Shears because he left Mrs. Shears. Because he 

did something bad to someone who is a friend» [M. 

Haddon «The Curious Incident of the Dog in the 

Night-Time»]. 
Тактика дополнения имеющихся у слушающего 

сведений имеет место в случае беседы на тему, 
знаниями в рамках которой располагают оба ком-
муниканта, только один из них обладает дополни-
тельной информацией, которой не обладает слу-
шающий в рамках обсуждаемой темы, и которая 
может быть ему полезна. В следующем примере 
члены семьи знают, что Гарриет должна родить в 
июле, но учитывая то, что плод очень быстро раз-
вивается, Гарриет высказывает все возрастающую 
убежденность, что это произойдет раньше срока, 
используя МС ПД perhaps и МС КД surely: Well, 
perhaps this baby will be born early. Surely it must 
[D. Lessing «The Fifth Child»]. В данном случае 
маркеры разных семантических зон модальности 
достоверности оказывают модифицирующее вли-
яние друг на друга. 

Тактика опровержения имеющихся у слушаю-

щего сведений применяется в коммуникативных 

ситуациях, в которых у говорящего появились 

сведения, противоречащие сведениям, которыми 

обладает слушающий. Говорящий пребывает в 

полной уверенности, что новые сведения облада-

ют высокой степенью достоверности. В данном 

примере слушающий уверенно опровергает сведе-

ния, которыми обладает говорящий (МГ КД 

cannot), но он сомневается в сроке, поэтому вво-

дит в пропозицию МС ПД maybe: «I heard that any-

one who holds it in his ungloved hand dies within a 

week.» «No, no, if you hold it, you cannot die, but the 

people around you die within a month. Or maybe it’s a 

year» [A. Doerr «All the Light We Cannot See»]. 
Тактика объяснения применяется говорящим в 

коммуникативных ситуациях, в которых наряду с 
тем, что говорящий предоставляет слушающему 
некую информацию, он стремится детально все 
объяснить, чтобы у слушающего не осталось во-
просов. В приведенном далее примере отец объяс-
няет сыну причину своих поступков, вводя в речь 
МГ ПД might и МС ПД maybe, которые указывают, 
что все предположения мужчины не нашли отра-
жения в объективной действительности: I thought 
she might carry on coming over. <…> I thought she 
might <…> want to move in here. Or that we might 
move into her house. <…> I thought we were friends. 
And I guess I thought wrong. <…> I think she cared 
more for that bloody dog than for me, for us. And 
maybe that’s not so stupid, looking back. Maybe we 
are a bloody handful. And maybe it is easier living on 
your own looking after some stupid mutt than sharing 
your life with other actual human beings [M. Haddon 
«The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time»]. МГ ПД might и МС ПД maybe усиливают 
семантику ПД. 

Тактика согласия является очень распростра-
ненной тактикой реализации коммуникативной 
стратегии информирования, при помощи которой 
коммуникант подтверждает имеющуюся у партне-
ра по общению информацию. В следующем при-
мере такой информацией является предположение 
говорящего о том, что его собеседники планируют 
завести еще детей, что подтверждает слушающий, 
вводя в речь МС КД certainly: «These madmen are 
going to go on.» «These madmen certainly are» [D. 
Lessing «The Fifth Child»]. 

Заключение 
Итак, собеседник решается делиться с партне-

ром по общению информацией по известным 

только ему соображениям. Результатом механизма 

информирования становится осведомленность со-

беседника. Модальность достоверности реализует 

коммуникативную стратегию информирования 

посредством разнообразных тактик. Как было по-

казано, тактики экспликации сомнения и уверен-

ности исходят из предположительной семантики. 

При этом стоит отметить, что, поскольку говоря-

щий берет на себя обязанность проинформировать 

собеседника о чем-либо, зачастую он склонен ис-

пользовать маркеры КД или ПД, которые отража-

ют его реальные знания. Намеренное использова-

ние маркеров КД в случае передачи недостовер-

ной информации говорит о стремлении говоряще-

го дезинформировать собеседника. В пределах 

одной тактики маркеры модальности достоверно-

сти оказывают усиливающее влияние друг на дру-

га. 
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ment. In the communicative strategy of informing, the modal lexemes of categorical certainty (CC) and problemat-

ic certainty (PC) are equally used. Different markers of modal of certainty of a single semantic zone within the 

same tactic have a reinforcing effect on each other. The obtained results have practical value and can be used in 

classes on the development of spoken dialogic speech skills, as well as in the study of linguistic aspects of commu-

nication theory. 

Keywords: modality of certainty, communicative strategy, tactics, modal verb, modal word 
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Семантика категории множественного числа абстрактных существительных в татарском языке 
 

Аннотация: цель настоящей статьи – выявить значения, реализуемые формами множественного числа 

абстрактных имен существительных в татарском языке. Научная новизна заключается в том, что уточняет-

ся и расширяется номенклатура значений, реализуемых формой множественного числа абстрактных суще-

ствительных в татарском языке. В результате получил объяснение факт о том, что в татарском языке все 

абстрактные существительные имеют форму множественного числа и реализуют особые значения, отлич-

ные от значений конкретных существительных в данной форме. Категория грамматической плюральности 

в татарском языке распространяется на абстрактные существительные, наряду с конкретными существи-

тельными. Если для последних значение множественности онтологически детерминировано, то для аб-

страктных субстантивов событийной семантика плюральность предполагает или итеративность, или раз-

личные случаи проявления процесса. Форма множественного числа способна репрезентировать дискрет-

ные, отдельные случаи реализации процесса, которые в контексте получают дополнительную конкретиза-

цию благодаря дополнениям и обстоятельствам. В этом случае замена на форму единственного числа не 

возможна без изменения семантики – процесс начинает восприниматься только как одноразовый. 
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Введение 

Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью изучения семантики категории мно-

жественного числа абстрактных существительных 

в татарском языке. В русском языке существуют 

ограничения на образование форм множественно-

го числа абстрактных имен существительных, что 

приводит к явлению лексикализации – изменению 

их семантики, к появлению новых значений. В та-

тарском языке категория числа не имеет ограни-

чений на образование форм множественного числа 

для абстрактных имен существительных, особенно 

для событийно-отвлеченных субстантивов или 

имен действия. Следовательно, дополнительные 

значения, получаемые абстрактными существи-

тельными, уже входят в семантику категории 

множественного числа. 

Необходимо учитывать и тот факт, что семан-

тика множественности традиционно способствует 

конкретизации значения абстрактного существи-

тельного. Если в единственном числе подразуме-

вается понятие в целом дуслык / дружба, то во 

множественном числе уже имплицируются кон-

кретные проявления данного отношения 

дуслыклар / проявления дружбы. 

Объяснение данному феномену дает теория 

пространственной и временной референции. Ес-

ли пространственная референция присуща кон-

кретным именам существительным ввиду того, 

что они заполняют сегмент пространства, то 

большинство абстрактных субстантивов во 

множественном числе обладают временной ре-

ференцией – они часто занимают интервал вре-

мени, предусмотренный их реализацией. 

В словарях татарского языка все глаголы пред-

ставлены в форме имен действия, то есть каждый 

глагол образует субстантивную форму, семантика 

которой связана с выражением процессуальности 

– буяу / покраска, ашау / прием пищи. Если же 

речь идет о составных глаголах, то форму имени 

действия принимает вспомогательный глагол – 

рәсем ясау / рисование (делание рисунка – до-

словно). 

Настоящее исследование нацелено на 

реализацию следующих задач: во-первых, обзор 

традиционно выделяемых значений категории 

числа в татарском языке; во-вторых, исследование 

значений форм множественного числа имен 

действия; в-третьих, выделение дополнительных 

значений, реализуемых формами плюральности 

абстрактных субстантивов. 

Цель исследования определила использование 

методов структурного, семантического анализа, а 

также метод поиска практического материала в 

языковом корпусе. 

В качестве материала исследования был ис-

пользован: 

Письменный корпус татарского языка (далее 

ПКТЯ). 

Практическая значимость состоит в обеспече-
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нии правильного толкования значений плюраль-

ности абстрактных существительных при переводе 

с татарского языка. Результаты исследования мо-

гут пополнить разделы теоретической и практиче-

ской грамматик татарского языка, а также исполь-

зоваться при написании учебных пособий. 

Теоретико-методологические подходы 

Теоретическую базу составили труды уче-

ных, занимающихся категорией числа в татар-

ском языке: Р.Ф. Фаттаховой [1, с. 4], Р.Т. Ка-

маловой [2, с. 10], Р.Н. Гаряева [3, с. 6]. Р.Ф. 

Фаттахова указывает, что наряду со словоизме-

нительной функцией в парадигме выражения 

множественности / единичности маркер числа –

лар  изменяет лексическое значение и выражает 

новый смысловой оттенок, тем самым выполняя 

лексико-грамматическую функцию [1, с. 9]. Новые 

значения, реализуемые  категорией плюральности 

абстрактных существительных, исследует в своей 

работе Ю.А. Вольская [4, с, 12]. Она отдельно рас-

сматривает группу абстрактных существительных, 

имеющих временные отрезки: 1) темпоральные 

имена (год, месяц), которые занимают серединное 

положение между абстрактными и конкретными; 

2) слова, называющие результат творческой, рече-

вой деятельности (опера, рассказ); 3) существи-

тельные  событийно-результативной семантики, 

именующие отвлеченное действие и сопровожда-

ющие его деятельность (поход); 4) субстантивы-

кванты, представляющие единицу события, про-

цесса, явления (шаг, фраза, жест) [4, с. 13]. Ею 

выделяются следующие новые, приобретенные 

семантические оттенки форм плюральности собы-

тийно-отвлеченных субстантивов: 1) разные про-

явления (любопытство – любопытства); 2) видо-

образование (ощущение – ощущения); 3) кванти-

фикация или выделение сегментов (соображение 

– соображения) [4, с. 14]. Однако все разнообра-

зие значений можно свести к двум основным - 

разные проявления процесса или разные случаи 

процесса [5, с. 50]. По мнению Р.Ф. Фаттаховой, в 

татарском языке абстрактные имена приобретают 

конкретное содержание (матурлыклар / красоты, 

ызгышлар / ссоры) и  передают значения повторя-

емости, длительности, протяженности, сочетаю-

щиеся с оттенком экспрессивного усиления.  Ею 

отмечается стилистическая маркированность форм 

множественного числа абстрактных существи-

тельных [1, с. 5]. 

Результаты и обсуждение 

Дискретность предполагает наличие частей в 

рамках целого. Дискретность абстрактных суще-

ствительных является дефектной, так как речь 

идет о разных проявлениях процесса. Л.В. Кали-

нина классифицирует данное явление как дис-

кретную квантификацию [6]. Разные проявления 

процесса подразумевают, что именуются разные 

действия в составе одного абстрактного процесса 

и функционируют в значении совокупности [4, с. 

7]. Сущность продолжает оставаться недискрет-

ной, конкретизация происходит только на уровне 

временного интервала единичной реализации. 

Причем речь может идти о дистрибутивной мно-

жественности, то есть о выполнении действия раз-

ными субъектами синхронно или диахронно [7]. 

Проявления процесса могут быть регулярными 

или окказиональными. Рассмотрим примеры плю-

ральности имен действия в татарском языке: 

(1) Дәваланулар, дару ашаулар, шифаханә юлын 

таптаулар китә. / Уходят лечение, прием ле-

карств, посещение санатория. (ПКТЯ). (Здесь и 

далее перевод выполнен автором статьи). 

(2) Флеш – моб, җыр – биюләр, бушка пылау 

ашаулар казаннарга_да хуш_килгән. / Флеш-моб, 

песни, танцы, бесплатные угощения. (ПКТЯ). 

В примерах (1) и (2) имена действия во множе-

ственном числе ашаулар / приемы пищи (как про-

цесс) имеют форму множественного числа. При 

переводе на русский язык только во втором случае 

сохранена форма числа. Различие двух предложе-

ний заключается в степени абстрагирования. В 

первом случае видовое значение реализуется, так 

как именуется вся совокупность процессов. В та-

тарском языке нерегулярность функционирования 

форм числа допускает его отсутствие при числи-

тельных ике алма/ два яблока. Г.Ф. Лутфуллина, 

А.А. Абдрахманова указывают на то, что оформ-

ление множественности не наблюдается при суб-

стантивах, лишенных пространственной референ-

ции Мин гөл утыртырга яратам / я люблю са-

жать цветы [7, 8]. В этом примере имеется в ви-

ду видовое обозначение – цветы как вид. 

Первое предложение (1) выражает абстрактную 

совокупность процессов посещения, и вариант в 

форме единственного числа также допустим в 

данном примере шифаханәгә юлын таптау / по-

сещение. Второе предложение (2) выражает дис-

кретные, отдельные случаи реализации процесса 

приема пищи, так как они получают конкретиза-

цию благодаря дополнениям кем? казанцами что? 

плов и обстоятельству образа как? бесплатно. В 

этом случае замена на форму единственного числа 

меняет семантику - процесс начинает восприни-

маться только как одноразовый. Мы наблюдаем 

приобретение значения конкретности и итератив-

ности в последнем контексте, сохраняемое при 

переводе. 

(3) Шуңа_да кызны өйдәге эшләр – печән та-

шулар, чүп утаулар, савыт – саба юулар, тавык – 

чебеш, үрдәк – каз ашатулар – берсе_дә кызык-

сындырмый. / Поэтому девочку не интересуют 

домашние дела – перевозка сена, уборка мусора, 

https://search.corpus.tatar/index.php?of=search/search.php
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мытье посуды, кормление кур, цыплят, уток и гу-

сей (ПКТЯ). 

(4) Ашарга_пешерүләр, кер юулар бетте. / За-

кончились приготовления пищи и стирка. 

(ПКТЯ). 

В этой паре примеров более абстрактная сово-

купность действий представлена в примере (3) – 

это вид занятий, то есть видообразующее значение 

мытье посуды. Во втором примере конкретизация 

завершенности временного интервала, подчерки-

ваемая финитным глаголом, подразумевает, что 

имелись ввиду регулярные проявления процесса 

до конкретного интервала времени приготовления 

пищи. Конкретность процессов, представленных 

формой множественного числа, согласуется с 

определенностью временного интервала [9]. 

(5) "Каз өмәләре" дә чишмә суында каз юулар 

белән тәмамлана. / Праздник разделывания гусей 

заканчивается мытьем гусей в родниковой воде. 

(ПКТЯ). 

Имя действия конкретной семантики выражает 

предусмотренное ритуалом действие как совокуп-

ность и вполне допускает использование формы 

единственного числа ввиду отсутствия конкретно-

сти. В этом примере реализуется видообразующее 

значение – вид деятельности мытье гусей. 

(6) Йөгереп суга килүләр бетте. Прибегания за 

водой прекратились (ПКТЯ). 

(7) Интегеп, ничә еллар буе килүләр бушка бул-

дымы?   / Все эти походы за столько лет оказались 

напрасными? (ПКТЯ). 

В этих примерах квантификация действия, ите-

ративность выражается формой множественного 

числа имени действия, благодаря которой проис-

ходит конкретизация, дополнительно эксплициро-

ванная указанием временных интервалов: завер-

шенности (6), периодичности (7). 

(8) Сөенү, яратулар, Әрнүләр, югалтулар, Юк-

сыну, юатулар – Күңелдә һаман шулар. / Радость, 

любовь, боль, утрата, тоска, утешение – все это в 

душе (ПКТЯ). 

(9) Андый кайбер аеруча нык яратулар 

Коръәндә_дә саналып кителгән. / В Коране пере-

числены некоторые из наиболее стойких стра-

стей. (ПКТЯ). 

В этом блоке примеров отвлеченное понятие 

любовь  функционирует во множественном числе, 

выражая итеративность как различные проявления 

(8) и вид как совокупность (9). 

(10) Бу - һәрвакыт хәрби хәзерлектә, төнге 

шомлы, борчулы уятулар һ.б. белән үткән еллар. / 

Эти годы, проведенные в постоянной боевой го-

товности, с ночными кошмарами, тревожными 

пробуждениями и т.д.(ПКТЯ). 

(11) Аларны бишек җыры көйләп йокыга салу, 

сөеп уятулар сирәк эләккән чаклар булды. /Редко 

им выпадали случаи, когда их засыпали колы-

бельными песнями, пробуждали любовью. 

(ПКТЯ). 

Имя действия или абстрактное существитель-

ное пробуждение представлено в форме множе-

ственного числа, выражая итеративность (10), (11). 

Конкретность, приобретенная благодаря оформле-

нию граммемой числа, согласуется с временной 

конкретизацией, выраженной обстоятельствами 

эти годы (10), редко (11). 

Количественное распределение частотности 

функционирования имен действия в корпусе та-

тарского языка выглядит следующим образом: 

ашаулар (прием пищи) – 131; килүләр (посещения) 

– 257, юулар (мытье) – 40; яратулар (проявления 

любви) – 127; уятулар (пробуждения) – 6. Частот-

ность форм множественного числа совпадает с 

частотностью функционирования данных лексем в 

речи, то есть не зависит от оформления в форме 

того или иного числа. 

Заключение 

Форма множественного числа имен действия в 

татарском языке может выражать абстрактную 

совокупность процессов, хотя вариант в форме 

единственного числа также допустим. При пере-

воде на русский язык обычно используется форма 

единственного числа. 

Форма множественного числа способна репре-

зентировать дискретные, отдельные случаи реали-

зации процесса, которые в контексте получают 

дополнительную конкретизацию благодаря до-

полнениям и обстоятельствам. В этом случае за-

мена на форму единственного числа не возможна 

без изменения семантики – процесс начинает вос-

приниматься только как одноразовый. Приобре-

тенные значения конкретности и итеративности  

сохраняются при переводе благодаря использова-

нию множественного числа. 

Дальнейшая перспектива исследования видится 

нам в рассмотрении случаев сочетаемости аб-

страктных существительных татарского языка для 

уточнения семантики конкретности, выражаемой 

формами множественного числа. 
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Лексико-семантическая характеристика компаративных  

фразеологических единиц немецкого языка 

 

Аннотация: цель исследования – определить лексико-семантические особенности фразеологизмов 

сравнения в говорах российских немцев. В статье проводится сопоставительный анализ семантических 

особенностей компаративных фразеологизмов островных немецких говоров, литературного немецкого 

языка и русского языка. Дается тематическая классификация опорных слов исследуемых фразеологических 

единиц, которая позволяет определить общие черты соответствующих семантических групп 

фразеологических единиц двух вариантов немецкого языка в сопоставлении с русским языком, а также 

выявить национально-культурные особенности, отражающие отличия идиоэтнического восприятия мира. 

Научная новизна исследования заключается в описании особенностей компаративных фразеологизмов 

в островных российско-немецких говорах. 

В результате доказано, что наиболее типичным является использование наименований животных в 

качестве отдельных компонентов фразеологизмов, которые выступая в качестве базового элемента 

фразеологизма, определяют значение идиомов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы исследования могут быть 

использованы в вузах гуманитарного направления при изучении лексикологии немецкого языка, спецкурсов 

по немецкой диалектологии. Полученные данные могут найти применение в процессе учебно-методической 

деятельности в школах Немецкого национального района при написании учебных пособий по изучению 

немецкого языка как родного. 
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Введение. Предмет и материал исследования 

Фразеологию считают сокровищницей нацио-

нально-специфичных элементов языка и культуры 

[1]. Это в полной мере касается фразеологической 

системы островных немецких говоров, передаю-

щей особенности развития этих говоров сначала 

на территории Германии, а затем в течение двух с 

половиной столетий на территории России. Ком-

паративные фразеологизмы относятся к активно 

употребляемому фразеологическому запасу рос-

сийских немцев. Это такие словесные комплексы, 

которые обладают сравнительной семантикой и 

особой структурной организацией, предполагаю-

щей наличие лексико-синтаксических элементов – 

сравнительных союзов. 

Источником материала для анализа послужил 

Текстовый корпус немецких диалектов на Алтае 

[4], в который входят диалектные тексты на быто-

вые темы, диалектные литературные произведения 

из жизни российских немцев, сказки, детские пес-

ни и стихи, а также различного рода анкеты. Ме-

тодом сплошной выборки были выделены 205 

фразеологизмов, содержащих сравнения. Для со-

поставления привлекались фразеологические сло-

вари немецкого языка [7, 8, 9] и русского языка 

[6]. 

Все примеры употребления фразеологизмов 

зафиксированы в поселениях, расположенных в 

Немецком национальном районе Алтайского края. 

По языковым особенностям это достаточно одно-

родные говоры [3] (более подробное описание го-

воров и библиографию см. в других работах авто-

ра). 

Для проведения лексико-семантического 

анализа компаративных фразеологических единиц 

представляется целесообразным рассмотреть, к 

каким тематическим группам относятся опорные 

компоненты рассматриваемых фразеологизмов. 

Опорные слова исследуемых компаративных 

фразеологизмов образуют лексические 

микросистемы, представленные тематическими 

группами. Особенно часто используются при этом 

наименования животных, частей тела, продуктов 

питания, одежды и др. Более половины 
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отобранных для анализа компаративных 

фразеологизмов содержат в своей структуре в 

качестве опорного слова анималистический 

компонент, компонент-зооним т.е. существи-

тельные, обозначающие домашних и диких 

животных. 

Компоненты-зоонимы в составе диалектных 

немецких компаративных фразеологизмов 

Носители разных культур ассоциируют как 

негативные, так и положительные качества 

человека с качествами, приписываемыми этносом 

разным животным. Образное описание прежде 

всего негативных качеств связано с «более острой 

эмоциональной и речемыслительной реакцией 

людей именно на отрицательные явления» [5, c. 

21]. 

Так, в немецком языке глупость ассоциируется 

с быком: нем. dumm wie ein Ochse ‘strohdumm; 

очень глупʼ, букв. как бык, а также с верблюдом: 

der guckt sich um wi a Kamel en r Kreizgass ‘dumm 

aussehen; глупо выглядетьʼ, букв. как верблюд на 

перекрестке (на распутье). Первый фразеологизм 

является общенемецким, второй встречается в 

российско-немецких диалектах. В русском языке 

глупость ассоциируется с бараном: (смотреть) как 

баран на новые ворота, если речь идет о 

мужчинах. В немецких диалектах подобное 

сравнение проводится также с овцой, курицей, 

гусыней, коровой. Эти зоонимы используются для 

характеристики женщин. Глупые женщины и в 

немецких диалектах, и в русском языке 

сравниваются: 

с гусыней: wi dumme (alberne) Gans 

‘eine dumme Frau; дура, дурехаʼ, рус. как глупая 

гусыня; нем. wie die Gans, wenn es donnert ‘иметь 

глупый видʼ, букв. как гусь, когда гром гремит, в 

российско-немецких диалектах также: di sieht aus 

wi ne Gans, wanns Wetter leichte tut, букв. как гусь, 

когда сверкает молния; 

с овцой: dumm wi n Schof, букв. глупая как овца, 

с коровой: di vrsteht so viil drvon, wi di Kuh vom 

Sonntag, букв. она разбирается в этом, как корова в 

воскресном дне; 

с курицей: dumm wi n Hingel, букв. глупая как 

курица. 

В немецком языке упрямство чаще 

ассоциируется с ослом: 

нем. störrisch wie ein Esel ‘sehr stur, störrisch, 

trotzig, widerspenstig sein, очень упрямый, 

непослушный, норовистыйʼ, букв. как осёл; 

или с козлом: нем. stur wie ein Воск, букв. упрям 

как козел; в русском языке упрямство сравнивается 

с поведением мула или осла, ср.: рус.яз. упрям как 

мул/как осел. 

Для передачи негативных черт характера 

человека используются следующие зоонимы, 

получающие метафорическое значение, напр.: 

диал. schlau wi ein Fuchs, разг. нем. listig wie ein 

Fuchs ‘ein erfahrener, schlauer, gerissener Mensch 

sein; очень хитрый человекʼ, букв. хитрый как лиса. 

И в немецком, и в русском языках лиса считается 

хитрым и коварным зверем, поэтому 

соответствующие выражения употребляются в 

качестве пейоративных. 

Любопытство ассоциируется и в российско-

немецких диалектах, и в русском языке с козой: 

диал. die is so naseweisig wi e Gaas ‘любопытная 

женщинаʼ, ср.: рус.яз. любопытная коза. В литера-

турном немецком языке такое сравнение отсут-

ствует; 

лень – с коровой: faul wi d Kuh ‘sehr faul sein, 

очень ленивый человек, лентяйкаʼ, букв. ленивая 

корова; 

болтливость – в немецком языке с уткой: 

schnawelt wi n Ent, букв. трещит как утка, а в 

русском языке с сорокой: рус.яз. болтливая как 

сорока. 

В немецком языке непоседливость, 

суматошность связаны с образом курицы во время 

грозы: диал. dort sein di Leit unruhig worre wi di 

Hinkel vorm Unwetter, букв. люди там беспокойные, 

как куры перед непогодой. 

В немецком языке образ кошки получает 

отрицательную коннотацию. Сравнение поведения 

кошки и человека передает такую черту характера 

как угодливость: диал. der macht den Buckel wi di 

Katz, wann s dunnert, букв. Он сгибает спину, как 

кошка, когда гремит гром; нем. einen krummen 

Buckel / Rücken machen ‘unterwürfig, devot, demütig 

sein, быть покорным, смиреннымʼ. Выгнутая спина 

кошки напоминает позу покорного слуги, глубоко 

склонившего голову. 

Носители немецкого и русского языков вос-

принимают змею как символ таких негативных 

качеств как коварство, обман и предательство: ди-

ал. falsch wi eine Schlange, нем. listig wie eine 

Schlange, рус. коварный как змея ‘unehrlich, 

unaufrichtig, hinterlistig sein; неискренний, лжи-

выйʼ, букв. коварный, хитрый как змея. Но в рус-

ском языке встречается и выражение мудрый как 

змий, имеющее положительное оценочное значе-

ние. 

Образы извивающегося червяка и змеи способ-

ствовали появлению в немецком языке фразеоло-

гизмов, передающих такие черты характера как 

скрытность и лицемерие, напр.:  диал. sich wi ein 

Wurm winde, нем. sich wie ein Wurm/ Schlange 

krümmen, букв. извиваться как червяк, змея 

‘unwillig sein; nicht offen reden; ausweichen; sich vor 

etwas drücken; не желать что-то делать, не гово-

рить открыто, избегать чего-либоʼ. В русском язы-

ке эти качества ассоциируется с ужом или со зме-



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 91 

ей: рус.яз извиваться как змея, вертеться как уж 

на сковородке. 

Изворотливость передается в немецком языке 

выражением: нем. glalt wie ein Aal ‘durchtrie-

ben, geschickt, schlau, gerissen sein; mithilfe ge-

schickter Rhetorik seine Interessen durchsetzen; 

nichts von sich preisgeben; für alles eine Ausrede ha-

ben; sich aus allen Verlegenheiten herauszuwinden 

wissen; быть изворотливым, хитрым, пронырли-

вым, всегда иметь отговорки, уметь выходить из 

любого затрудненияʼ, букв. гладкий как угорь, 

рус. скользкий как угорь. Известно, что подвиж-

ность извивающегося угря передает негативные 

качества человека с давних времен. 

Поведение человека в определенных ситуациях 

также сравнивается с поведением животных. При 

образовании фразеологизмов, характеризующих 

поведение человека, используется такие зоонимы 

как, напр.: диал. di geht drum rum wi di Katz um n 

haassen Brei, букв. ходить вокруг, как кошка вокруг 

горячей каши; разг. нем. Wie die Katz um den heißen 

Brei schleichen, herumschleichen, laufen, 

herumlaufen, herumgehen, herumreden ‘eine Sache 

nicht klar benennen; sich um eine Entscheidung 

herumdrücken, sich nicht trauen, etwas zu tun; sich 

uneindeutig verhalten; es nicht wagen, eine 

unangenehme Angelegenheit anzusprechen; sich mit 

einem Problem nur zögerlich beschäftigen; не 

высказываться однозначно, определенно, утаивать 

свое решение, не решаться что-то сделать; не 

отваживаться сообщить неприятное известиеʼ. 

Кошки не любят горячую пищу, поэтому, кружа 

вокруг горячей каши, пробуют найти подходящее 

для еды место. Эта яркая картинка и стала 

образным выражением осторожности, 

нерешительности, неторопливости в поведении. 

Диал. dr steht uf dr Baa wi n nasses Kalb, n Esel 

ufm Eis, букв. как только что родившийся теленок, 

как осел на льду. В литературном немецком языке 

используется выражение wie ein Elefant im Por-

zellanladen ‘sich taktlos, tölpelhaft benehmen, eine 

Sache nicht klar benennen; sich um eine Entscheidung 

herumdrücken; unhöflich, ungeschickt, unbeholfen, 

tollpatschig sein; вести себя крайне неуклюжеʼ, 

букв. как слон в посудной лавке; рус.яз. как корова 

на льду ‘быть неуклюжимʼ. 

Диал. klebt am Ruwel wi di Fliege am Lat-

werjetopp ‘habgierig sein; быть жаднымʼ, букв. 

прилипать к рублю, как мухи к горшку с вареньем. 

Положительные качества человека также ассо-

циируются с поведением животных: 

храбрость: диал. der wehrt sich wi n Dachs ‘sich 

energisch gegen etwas / jemanden zur Wehr setzen; 

энергично защищаться от чего-либоʼ, букв. ои 

защищается как барсук. И в немецком, и в русском 

языке храбрость ассоциируется с тигром: der 

springt wie ein Tiger, рус.яз. храбрый как тигр; 

трудолюбие: диал. fleißig wi n Biingl, wi n Umens 

‘sehr fleißig, arbeitsam, emsig, produktiv, eifrig sein; 

работящий, трудолюбивый, прилежный человекʼ, 

букв. трудолюбивый как пчелка, как муравей, лит. 

нем. fleißig wie eine Biene sein, рус.яз. трудолюби-

вый как пчела; 

здоровье: диал. gsund wi Fisch im Wasser ‘gesund 

und munter sein; быть здоровым и бодрымʼ. 

Выражение передает хорошее самочувствие 

человека, сравнивая его с рыбой, которая 

находится в своей среде, в воде. Кроме того, 

нужно учесть, что никто не видел спящих рыб, что 

также способствовало созданию образа бодрости и 

жизненной силы, которые закрепились во 

фразеологических выражениях. 

Лексические единицы тематической группы 

«животные», представленные в качестве опорных 

слов во фразеологизмах, могут передавать 

одинаковые образы в немецком и русском языках, 

выражая одинаковую семантику: диал. wi Hund un 

Katz lewe, лит.нем. wie Hund und Katze leben; sich 

wie Hund und Katze vertragen, verstehen, benehmen 

‘verfeindet sein; sich oft streiten; sich nicht verstehen; 

быть врагами, часто спорить, не понимать друг 

другаʼ, рус.яз. жить как кошка с собакой; 

а могут при помощи разных образов передавать 

схожие или одинаковые значения: диал. Flink sein 

wi ein Wiesel ‘schnell sein, проворный человекʼ, 

букв. быстрый как ласка; рус.яз. проворная как 

белка. 

В немецком языке медлительный человек 

сравнивается с улиткой, напр.: wie eine Schnecke 

kriechen ‘очень медленно передвигатьсяʼ, букв. 

ползти как улитка, а в русском языке применяется 

компаративный фразеологизм с анималистическим 

компонентом черепаха, напр.: ‘медленноʼ, букв. 

как черепаха. 

Российские немцы используют как сравнение с 

черепахой, так и сравнение с улиткой, передавая 

такую черту характера человека как 

неторопливость: диал. Langsam wi n Schillkrot, ne 

Schneck ‘ein schwerfälliger Mensch; медлительный 

человек′, букв. медлительный как черепаха, как 

улитка. Ср.: нем. Langsam wie eine Schnecke. 

Заносчивость, задиристость, важничанье ассо-

циируется и в немецком, и в русском языках с пе-

тухом. Петух из-за своего особого положения на 

курином дворе, своего яркого оперения, громкого 

петушиного крика стал символом всего чрезмер-

ного, что и нашло выражение в различных фразео-

логизмах: диал. Stolz wi der Gickel, нем. wie der 

Hahn auf dem Mist ‘übertrieben stolz; eingebildet, 

задиристый, чрезмерно гордыйʼ, диал. der is Han-

sel uff alle Gasse, wi Gickel uff alle Misthaufe ‘важ-
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ничать, задирать носʼ, букв. как петух на навозной 

куче. Соответствующее выражение есть и в рус-

ском языке: рус.яз. задиристый как петух, важ-

ничать, как петух на навозной куче. 

Гордость ассоциируется в русском языке с ор-

лом, рус. гордый как орел. В немецком языке орел 

символизирует свободу: нем. frei sein wie ein Adler 

‘frei, ungebunden, unabhängig sein; быть независи-

мым, свободнымʼ, букв. свободный как орел. 

Сравнительные фразеологизмы с компонентом-

зоонимом орел /Adler имеют разное семантическое 

содержание, но и тот, и другой исключают пейо-

ративную оценку, передавая положительные ха-

рактеристики. 

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом ис-

пользуются не только для описания черт характе-

ра, способностей, поведения человека, но и для 

характеристики его социального положения: 

бедный: 

диал. arm wi e Kirchmaus, лит. нем. arm wie eine 

Kirchenmaus ‘sehr arm; mittellos.; очень бедный, 

неимущий человекʼ, букв. бедный как церковная 

мышь. Так как мыши жили в кладовых, где они 

могли найти еду, то церковная мышь 

представлялась бедной, ведь в церкви еды для нее 

нет. Подобное сравнение распространено и в 

России; 

богатый: 

диал. lebt wi di Made im Speck’in Wohlstand, im 

Überfluss leben; sehr behaglich / gut leben; жить в 

довольстве, в богатствеʼ, букв. живет как моль в 

сале. В русском языке закрепился другой образ: 

рус.яз. как сыр в масле. 

Исследуемые фразеологизмы служат и для об-

разного представления внешности человека, напр.: 

нем. er ist stark wie ein Bär ‘толстый, тучныйʼ 

(букв. как медведь); рус.яз. здоров как бык. Для 

обозначения худобы используется сравнение с 

клячей или с козой: диал. der hot Knoche wi Gaul, 

die hot s Fett uf dr Knie wie die Gaas ‘sehr mager, 

очень худойʼ, букв. как кляча; у нее жира на коле-

нях, как у козы; нем. mager wie eine Ziege ‘худая 

как козаʼ. В русском языке в этом случае для срав-

нения привлекается сказочный персонаж: 

Рус .яз. худой как Кощей. 

Заключение 

Компоненты-зоонимы, входящие в состав 

компаративных фразеологизмов дают возможность 

образно передать характеристики положительных 

или негативных качеств человека (чаще - 

негативных). В качестве опорных слов 

компаративных фразеологических единиц в 

диалектах российских немцев широко 

используются наименования диких и домашних 

животных, реализующих свое метафорическое 

значение. В тематической группе «животные», к 

которой относятся опорные слова исследуемых 

фразеологизмов, чаще всего встречаются названия 

домашних животных. Компоненты-зоонимы 

употребляются как для описания черт характера, 

способностей, внешности и поведения человека, 

так и для характеристики его социального статуса. 

Анималистические компаративные 

фразеологизмы высмеивают пороки человека, 

неумение себя вести, негативное отношение к 

другим и т.п., но также описывают, хотя и в 

меньшей степени, и положительные его качества. 

Употребление фразеологических единиц служит 

для экономии языковых средств, отражая в то же 

время глубину народного духа, культуры [2, c. 120]. 

Использование сравнения с животным служит 

примером краткости и точности характеристики, 

помогая ярко, образно м точно раскрыть 

выражаемую мысль. 
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Введение 

Движение за новую культуру пропагандирова-

ло западную систему образования, оно поспособ-

ствовало стремительному развитию литературной 

революции и языковой революции байхуа в Китае. 

В результате этих процессов была упрощена язы-

ковая система, а Китай стал более восприимчив к 

западным литературным и образовательным пат-

тернам. Однако, обратной стороной подобного 

движения стало отдаление от конфуцианской тра-

диции, традиционные методы филологической 

работы потеряли прежнюю актуальность, а изуче-

ние источников на древнекитайском языке вэньянь 

стало затруднено. 

В последние 30 лет китайские исследователи 

работают над проблемой преодоления разрыва 

между древней и современной китайской культу-

рой, над созданием новой исследовательской мо-

дели, объединяющей традиционный и современ-

ный подходы в работе с китайской литературой, 

историей и философией. Сложность данной идеи 

заключается в том, что для ее реализации необхо-

дима совместная работа исследователей философ-

ского и филологического факультета, занимаю-

щихся комплексным изучением европейской и 

китайской литературы, теории литературы, также 

необходимо обращение к результатам работы не 

только китайских исследователей, но и европей-

ских синологов и российских китаеведов. Ввиду 

этого, количество фундаментальных исследований 

по заданной проблематике критически мало, а 

сфера интересов исследователей ограничивается 

исключительно рамками философской или фило-

логической науки. 

В данной статье, опираясь на теорию М.М. 

Бахтина о «вненаходимости – избытке видения» и 

«методологию гуманитарных наук», мы проиллю-

стрируем важность обращения к работам россий-

ских китаеведов и европейских синологов, а также 

необходимость синтеза гуманитарных наук в ра-

боте с данной проблематикой. На конкретных 

примерах будет показано решение проблемы со-

временной трансформации классических китай-

ских литературных источников, где российское 

китаеведение и европейская синология обладают 

уникальными преимуществами и являются неотъ-

емлемой частью исследовательской темы. 

Сущность, роль и влияние  

Движения за новую культуру 

Движение за новую культуру в узком смысле 

этого слова началось с публикации первого номе-

ра журнала «Новая молодежь» под редакцией 

Чэнь Дусю шанхайского книгоиздательства 

«Цюньи» от 15 сентября 1915 года и закончилось в 
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конце 1918 года. Как отмечают исследователи, 

«…в октябре 1918 года Ли Дачжао опубликовал 

статьи «Победа простого народа» и «Победа 

большевизма» в пятом томе «Новой молодежи», в 

которых отмечалось, что «Новая молодежь» нача-

ла принимать черты марксистской идеологической 

и общественной позиции» [8, с. 135]. 

Движение за новую культуру выступало за 

науку и демократию и положило начало литера-

турной революции, языковой революции байхуа и 

«разгрому традиционных конфуцианских ценно-

стей», что глубоко повлияло на культурную жизнь 

современного Китая. Чэнь Дусю однажды сказал: 

«Чтобы поддержать мистера Дэ , вы должны вы-

ступить против конфуцианства, ритуала, целомуд-

рия, старых образцов морали и системы управле-

ния; чтобы поддержать мистера Сай , вы должны 

выступить против национального духа страны и 

старой литературы» [10]. Движение за новую 

культуру, действительно, оказало значительное 

положительное влияние на современный Китай, 

но нельзя отрицать, что вместе с этим возник ряд 

проблем, таких как культурный разрыв между 

традицией и современностью, культурная необос-

нованность и т.д. Движение за новую культуру 

подавляло и ослабляло традиционную культуру, 

сформированную конфуцианством, но, в то же 

время, оно активно продвигало западную мысль и 

культуру. Такого рода давление в распростране-

нии западных ценностей, в свою очередь, отталки-

вало людей от традиционного учения и культуры, 

тем самым образуя огромный разрыв между тра-

диционной и современной культурой. 

После языковой революции байхуа литература 

постепенно была переведена на разговорный язык, 

роль классического китайского языка стремитель-

но ослабевала, и люди постепенно отдалялись от 

культуры древнего Китая. Культурная парадигма 

Китая, таким образом, сдвигалась в сторону Запа-

да, что затруднило исследование китайской клас-

сической литературы и лишило нас неразрывной 

культурной связи между древностью и современ-

ностью. Интерес к исследованиям классических 

произведений, написанных на классическом ки-

тайском языке, также резко снизился. Говоря дру-

гими словами, между древностью и современно-

стью была «возведена стена». Однако, движение 

за новую культуру было необратимо, а преимуще-

ства результатов языковой революции байхуа все 

же перевешивали ее недостатки. 

Чтобы преодолеть обозначенную проблему, 

необходимо исследовать китайскую классическую 

литературу и не терять надежду на то, что тради-

ционные литературные источники «вспыхнут но-

вым пламенем» в современной культурно-

языковой среде. В данной ситуации стремление 

вернуться к классическому изучению литературы, 

как это было до движения за новую культуру, ка-

жется равносильным мечте. Но движение за новую 

культуру подтолкнуло весь культурный мир к 

трансформациям, помимо уже существующих ме-

тодов исследования классической литературы, по-

явились новые исследовательские подходы и ме-

тоды, которые отличны от тунчэнской литератур-

ной школы, филологической школы Цянь-цзя, 

«Вэньсинь дяолун» («Резной дракон литературной 

мысли»). В наше время они в основном представ-

лены неоконфуцианством. 

Подходы исследователей 

к современной трансформации 

С позиций классической литературы китайские 

ученые Го Индэ, Го Чанбао выдвигают ряд подхо-

дов, соответствующих современной трансформа-

ции: 

− «во-первых, исследование классической 

литературы должно быть определено как незави-

симая область исследований. Историчность и до-

кументальность, конечно, являются предпосылка-

ми формирования сферы исследования классиче-

ской литературы, но фактическая область иссле-

дований должна быть рассмотрена со стороны 

смыслов и методов. Поэтому во избежание слия-

ния с исторической и социологической науками, в 

первую очередь, нам необходимо подчеркнуть 

важность литературоведческой основы исследова-

ний. 

− во-вторых, осознанное внесение уникаль-

ного значимого вклада в современную культуру 

является ключом к становлению изучения класси-

ческой литературы в качестве самостоятельной 

сферы исследования. 

− в-третьих, необходимо использовать уни-

кальные методы работы с текстом. Методология 

исследований классической литературы должна 

сочетать в себе обращение к теории, эмпириче-

ским составляющим и чувственному восприятию. 

Особое внимание в работах следует уделять поэ-

тическим особенностям текста. 

− в-четвертых, необходимо активно искать 

соответствия между классической литературой и 

современной культурой. Классическая литература 

должна быстро завершить современный поворот в 

языке изучения [3, с. 31]». 

Цянь Чжунвэнь с точки зрения современных 

трансформаций теории древнекитайской литера-

туры отмечает следующее: «Развитие современной 

теории литературы сформировало традицию в ис-

следованиях. Используемый нами теоретический 

дискурс реализуется в работе с современной тео-

рией литературы. Мы уже не можем позволить 

себе вернуться к классическому китайскому язы-

ку. Если мы вернемся непосредственно к древне-
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китайской теоретической базе, то какое-то время 

просто не сможем говорить. В древнекитайском 

языке много выражений, которые стали чужды для 

нас, семантически они уже не совместимы с но-

вейшими литературными нормами, и мы не можем 

использовать древнекитайский литературный тео-

ретический дискурс для описания современных 

литературных явлений. Некоторые исследователи 

пишут работы на древнекитайском языке, однако 

ограничиваются только древней литературой в 

качестве источников и базы, комментировать со-

временную литературу подобным образом пред-

ставляется невозможным. Только опираясь на со-

временную теорию литературы, мы можем иссле-

довать древнюю литературную теорию в полной 

мере и выделить из нее наиболее полезные эле-

менты, включая ее систему и различные термины. 

Речь идет не о поверхностном использовании не-

которых древних литературных терминов, а о том, 

чтобы обогатить их первоначальное значение и 

придать им новый смысл, интегрировать его с со-

временной литературной теорией и западной тео-

рией литературы, cделать ее плотью и кровью со-

временной литературной теории и, наконец, стать 

новой формой новейшей литературной теории. 

Таким образом, может сформироваться новый 

подход к исследованию литературы с китайской 

спецификой, новой формой литературной теории, 

которая постоянно возникает и обогащается с те-

чением времени, отражая современность» [9, с. 

70]. Тун Цинбин также проводит практические 

исследования современной трансформации на ос-

нове «Вэньсинь дяолун» («Резной дракон литера-

турной мысли»). 

Можно сказать, что исследование темы совре-

менной трансформации китайских классических 

литературных источников зародилось после Дви-

жения за новую культуру и стало активно изучать-

ся исследователями в китайских академических 

кругах. Вариант трансформации, описываемый 

ими, в большей части основан на столкновении 

древнекитайских литературных ресурсов с совре-

менными, а также на их интеграции со смежными 

дисциплинами. 

Примеры российских и зарубежных  

научных исследований по теме 

Сравнивая исследования, проведенные в Китае, 

с работами российских китаеведов и европейских 

синологов, становятся очевидными главные осо-

бенности последних – отдаленность исследовате-

лей от политического и культурного контекстов и 

разница академической языковой среды. Даже ес-

ли специальность европейских/российских иссле-

дователей является синологией (или китаеведени-

ем), они изучают вопрос как иностранцы, находясь 

в привычной для них среде с его собственными 

нормами и принципами. Как субъекты они, преж-

де всего, представители своей страны, проникши-

еся политической культурой, историческими тра-

дициями, академическим контекстом и образом 

мышления своего государства. Китайская класси-

ческая литература становится предметом их ис-

следования и наблюдения, а не рассматривается 

как великая традиция. Российские китаеведы и 

европейские синологи рождаются в другой куль-

турной среде, поэтому они могут проводить инте-

ресные исследования, подходя к вопросу с внеш-

ней точки зрения, таким образом, создавая диалог 

культур и новые искрящиеся светом труды. А ки-

тайские исследователи находятся в своеобразной 

«культурной матрице», поэтому для них выработ-

ка новых способов мышления и исследователь-

ских моделей – сложная задача. 

Далее кратко рассмотрим, какие в теории точки 

зрения современных ученых существуют. Прежде 

всего, нельзя не проанализировать более подробно 

уже упомянутые выше научные труды писателя и 

китаеведа М.М. Бахтина. В частности, через фило-

софскую интерпретацию М.М. Бахтина «Я – Дру-

гой» мы можем видеть, что в силу объективного 

существования «вненаходимости» и «избытка ви-

дения» личность и «окружающие его другие», на 

самом деле, представляют собой совокупность 

взаимных интерпретаций и обогащений. В един-

стве увидеть более полное «Я» возможно только с 

помощью других, и только с помощью других че-

ловек может по-настоящему осознать расширение 

самого себя, а в системе «Я – Другой» и я, и дру-

гой – равноправные субъекты без различий в ста-

тусе. Более того, М.М. Бахтин впитал и развил 

мысли 

В. Дильтея о естественных и интеллектуальных 

науках, а, согласно его позиции, естественные 

науки (точные науки) и гуманитарные науки аб-

страктно расформировал в качестве «монологиче-

ских» форм знания и «диалогических» форм зна-

ния. Он определил исследование гуманитарных 

наук как диалог между субъектами и установил 

точность и основательность суждений о есте-

ственных и гуманитарных науках, различные 

стандарты степени, то есть, «Пределом точности в 

естественных науках является идентификация 

(а=а). В гуманитарных науках точность – преодо-

ление чуждости чужого без превращения его в чи-

сто свое (подмены всякого рода, модернизация, 

«неузнание» чужого и т. п.)» [2, с. 392]. Поэтому, 

когда мы трансформируем источники китайской 

классической литературы, необходимо понимать, 

что наша работа относится к разряду гуманитар-

ных наук, не нужно гнаться за абсолютной точно-

стью, а необходимо находить связь с другими 

дисциплинами, поддерживать диалог с европей-
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скими синологами и другими исследователями. 

Процесс должен быть точен и всеобъемлющ, он 

должен учитывать уже имеющиеся исследования 

для обогащения собственных, а не вступать в сло-

весные войны, где «вы высоки, а я низок, вы силь-

ны, а я слаб». В то же время, в основе современ-

ной трансформации китайских классических лите-

ратурных источников лежит неоднородность и 

культурные различия. Чем больше разница, тем 

большим количеством информации можно обме-

ниваться. Чем больше эта неоднородность, тем 

больше новых качеств они будут сочетать в себе в 

результате трансформации, и тем вероятнее, что 

исследование китайских классических литератур-

ных ресурсов будет двигаться в новом направле-

нии. Таким образом, очевидным является, что в 

современном контексте ключевым моментом яв-

ляется поиск принципа современной трансформа-

ции, то есть, того, что сделает исследование «со-

временным». 

Далее кратко рассмотрим позицию Сюнь-цзы – 

одного из наиболее выдающихся китайских мыс-

лителей. Так, исследуя его научные труды, посвя-

щенные теме «гуманности», для данной работы 

автором были выбраны две статьи ученых-

философов из Китая и России. Среди них научная 

работа «Политизация гуманности и гуманность 

политизации – раскрытие тонких смыслов идей 

Сюнь-цзы о гуманности и справедливости», опуб-

ликованная профессором китайского университе-

та. В свою очередь, российское исследование 

«Гуманность-жэнь в философской системе Сюнь-

цзы», которое принадлежит молодому исследова-

телю А. Л. Титову. 

Итак, в работе российского ученого при обсуж-

дении гуманности Сюнь-цзы используется боль-

шое количество современной теоретической тер-

минологии – такой как «этическая политика», «он-

тология», «эстетизм», «рационализм», «эмпи-

ризм», «праксиология», «онтология», «царство 

необходимости» и т.д. По сравнению с ним, ки-

тайский исследователь использует меньшее коли-

чество современной терминологии. Речь идет о 

таких терминах, как «харизматическая власть», 

«рационально-законная власть» и «бюрократия». 

Однако китайский ученый опирается на современ-

ное ядро учения Сюнь-цзы, трансформируя его в 

структуру, которая может быть усвоена современ-

ным политическим обществом, статья же китай-

ского ученого имеет преимущество в плане со-

держания. Но по степени трансформации работа 

российского ученого все же ближе к идеальной 

форме (современным теоретическим дискурсам). 

Причина этого – разница менталитета: китайские 

исследователи более консервативны в своем от-

ношении к источникам классической литературы, 

они относятся с осторожностью к большинству 

иностранных терминов, опасаясь, что могут ис-

пользовать слишком много заимствований и, в 

конечном итоге, потеряют общую идею, и вызовут 

у людей смех. Зарубежные исследователи не вол-

нуются об этом. Они пишут работы, исходя из той 

новой информации, которую получили из источ-

ника, не боятся поставить под сомнения слова 

мудрецов. Подобное различие восточного и запад-

ного менталитетов создает различные методы 

трансформации классических китайских источни-

ков литературы. 

Что скрыто под таким культурным менталите-

том, так это выдающееся осознание современно-

сти, себя и гетерогенного обмена. Это современ-

ное исследование с сильным самосознанием, ос-

нованным на «Я» и использующим в качестве ре-

сурсов источники классической литературы. По-

этому трансформация терминологии, являющаяся 

важным средством современной трансформации 

классических источников, в итоге получается не 

простой заменой, а воспроизведением древнего 

духовно-культурного мира в современном дискур-

се, то есть, за терминологической трансформацией 

стоит «вольный галоп» современного сознания. 

Тогда вопрос, поставленный во второй части дан-

ной статьи, имеет ответ: в процессе культурного 

обмена источниками классической литературы с 

другими субъектами и обращения к новому имен-

но самосознание и современное мышление застав-

ляют его обратиться к новому «модерну». 

Процесс преобразования источников классиче-

ской литературы в современную, на первый 

взгляд, заключается в процессе генерирования ря-

да современных терминов в тексте, однако, его 

суть заключается в иллюстрации современного 

мышления в тексте. 

Трансформация источников  

на современном этапе развития 

В современном Китае исследователи проделали 

много работы, занимаясь изучением и трансфор-

мацией традиционной китайской литературы. В 

частности, существуют современные интерпрета-

ции традиционных конфуцианских текстов – таких 

как «Ценность эмоции в отсутствии собственного 

«Я» (Шан чьин у уо) и «Сохранение истины по-

средством души (Йун синь джи и)» Лян Шумина, 

«Теория ти-юн» Сюн Шилии, другие. Китайские 

ученые намеренно проводили современные разъ-

яснения, представляя результаты китайской клас-

сической литературы зарубежным академическим 

кругам – таких как «Краткая история китайской 

философии» Фэн Юланя, написанная на англий-

ском, и т.д. Современные интерпретации китай-

ской классической литературы зарубежными уче-

ными: «Теория китайской литературы», написан-
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ная на английском языке Жо. Юй. Лю, китайско-

американским исследователем сравнительной ли-

тературы, «Китайская цивилизация» французского 

синолога Марсель Гранэ и т.д. Также упомянем и 

достижения российской синологии, в числе кото-

рых, например, «Учение Ван Янмина и классиче-

ская китайская философия» и «Философия китай-

ского неоконфуцианства» (А.И. Кобзев), «Литера-

турная мысль Китая на рубеже древности и сред-

них веков» (И.С. Лисевич) и некоторые другие. 

В целом, очевидным выступает тот факт, что 

современная трансформация китайских классиче-

ских литературных ресурсов еще ограничена 

определенной областью (такой как конфуциан-

ство), другая же еще находится в пассивном со-

стоянии (такая как древнекитайская литературная 

теория). Однако выше мы уже выявили преиму-

щества зарубежной синологии с точки зрения со-

временной трансформации, поэтому, кроме работ 

родиновения, необходимо отслеживать важные 

результаты синологии, в соответствии с современ-

ным сознанием и самосознанием, согласно рас-

смотренной выше бахтинской теории, предприни-

мать новые попытки современной трансформации 

китайских классических литературных источни-

ков. 

Заключение 

Подводя итог рассматриваемому вопросу, 

кратко подведем следующие ключевые выводы. 

Сравнительное исследование современной 

трансформации китайских классических литера-

турных источников с позиции китаеведения поз-

воляет анализировать изменения, происходящие в 

китайской литературе и культуре под воздействи-

ем современных социально-экономических и по-

литических трансформаций. 

Одним из ключевых аспектов исследования яв-

ляется анализ изменений в толковании и интер-

претации классических текстов. Как правило, 

классическая китайская литература имеет неодно-

значное и многозначное значение, поэтому ее ин-

терпретация может меняться в зависимости от со-

циокультурного контекста. С помощью сравни-

тельного подхода можно выявить различия в тол-

ковании классических источников в современных 

китайских и иностранных исследованиях и опре-

делить, какие факторы влияют на изменение их 

интерпретации. 

Кроме того, сравнительное исследование поз-

воляет изучить изменения в самой содержатель-

ной стороне классических текстов. Например, 

можно изучить, какие темы и мотивы используют-

ся в современных адаптациях классических произ-

ведений, какие изменения происходят в самой 

структуре и сюжете этих произведений. Такой 

анализ может помочь в понимании, какие аспекты 

классических источников наиболее интересны и 

актуальны в современном китайском обществе. 

Наконец, сравнительное исследование позволя-

ет изучить различия в средствах выражения и сти-

ле в современных адаптациях классических ис-

точников. Например, можно исследовать, как ис-

пользование современных технологий и мульти-

медийных форматов влияет на визуальное пред-

ставление классических произведений, какие осо-

бенности имеют современные адаптации в плане 

языка и стиля. 

Тем не менее, все вышеизложенное в настоя-

щей научной работе очевидным образом свиде-

тельствует об объективной необходимости про-

должать дальнейшие теоретические и практиче-

ские исследования по заявленной теме. 
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Аннотация: в статье описаны приемы работы с короткометражным фильмом о войне на занятиях РКИ в 
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Основной целью преподавания иностранного 

языка является получение знаний и развитие 

навыков, необходимых для осуществления эффек-

тивной межкультурной коммуникации и взаимо-

действия на данном языке, что достигается по-

средством применения разнообразных методов, 

приемов и средств обучения, которые способ-

ствуют развитию всех видов речевой деятельно-

сти: чтения, письма, говорения и аудирования. 

Особую значимость и эффективность приобре-

тают аутентичные материалы, имеющие лингвост-

рановедческий и социокультурный характер и 

направленные на развитие устной / письменной 

речи, применение которых в обучении РКИ обос-

новывается их содержанием, задачами и направ-

ленностью [4]. 

В научно-методической литературе аутентич-

ные материалы определяются как тексты, аудио-, 

видео- и другие ресурсы, созданные носителями 

языка для реального общения на естественном 

языке. Включение аутентичных материалов в про-

цесс обучения русскому как иностранному (РКИ) 

позволяет погрузиться в русскую культуру, тради-

ции, понять менталитет и образ жизни народа, 

культурные особенности языка. Следует отметить, 

что для современных студентов, обучающихся в 

цифровую эпоху, высокую продуктивность при 

изучении иностранного языка имеют короткие те-

матические видео, направленные на погружение в 

естественную среду общения. Использование ко-

роткометражных художественных фильмов на 

определенную тему как источника лингвистиче-

ской и экстралингвистической информации позво-

ляет дополнить рецептивные виды речевой дея-

тельности, в частности, аудирование дополняется 

зрительно-слуховым, чувственно-образным вос-

приятием, чтение – графической информацией на 

экране. 

Среди современных авторов использование ви-

деоматериалов в методике преподавания ино-

странному языку изучались Е.А. Кривоносом, Е.Н. 

Барышниковой, Н.Н. Самчик, Д.Д. Дмитриевой и 

др. Исследователи основываются на теоретиче-

ских трудах Е.Н. Солововой, Е.И. Пассова, О.Д. 

Митрофановой, В.Г. Костомарова, А.Н. Щукина, 

Е.М. Верещагина и акцентируют внимание на ос-

новных преимуществах использования аутентич-

ных видеоматериалов: 

- сочетание зрительного и слухового восприя-

тия; 

- динамический характер содержания; 

- методическая ценность ввиду наличия ин-

формации лингвострановедческого, социокуль-

турного характера, лексики, характерной для си-

туаций естественного общения; 

- визуальная наглядность и возможность по-

вторного просмотра с последующим анализом, 

ориентируясь на выполнение разных коммуника-

тивных задач. 

Ориентируясь на мнение Н.Н. Самчик, можно 

сделать вывод о том, что фильм для просмотра на 
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занятиях РКИ должен обладать следующими осо-

бенностями: 

- страноведческая ценность: знакомство с исто-

рическими периодами развития, фактами, разными 

сторонами жизни народа; 

- актуальность темы, например, работа с филь-

мом о войне в условиях СВО имеют высокую со-

циальную и историческую значимость для русско-

го народа и дружественных стран; 

- наличие конфликтности сюжета, которая 

обеспечивает возможность организовать дискус-

сию, оценить происходящие события, связать их с 

историческими событиями в стране, мире, теку-

щей ситуацией в стране; 

- национальных особенностей обучающихся, 

которые оказывают влияние на восприятие и ин-

терпретацию описываемых событий в фильме, 

персонажей [6]. 

И.В. Чечик считает, что «короткометражные 

фильмы о войне являются эффективным сред-

ством формирования лингвокультурной компе-

тенции иностранных студентов на занятиях РКИ, 

поскольку они отличаются доступностью содер-

жания, простотой организации просмотра и рабо-

ты над ними, целенаправленностью и тематиче-

ской многоплановостью и позволяют погрузиться 

в условия исторического периода, передать не 

только значимость описываемого действия / фак-

та, но  и способствуют у обучающихся понима-

нию, усвоению нового и ранее изученного лекси-

ческого, грамматического, фонетического и стра-

новедческого материала, развивает навыки ауди-

рования, стимулирует участие в беседах и дискус-

сиях» [8]. Примерами короткометражных филь-

мов, снятых в советское и постсоветское время, 

можно назвать: «Фронт за околицей» (СССР, 

1969), «Спокойный день в конце войны» (СССР, 

1970), «В окружении» (2012), «Про людей и про 

войну» (2020) и др. [7]. 

О.Г. Арапова, А.-М. Ариас указывает на то, что 

«у иностранных курсантов отсутствуют либо не-

достаточны знания о Второй мировой войне [1; 2]. 

В этой связи высокую эффективность имеют 

короткометражные кинофильмы о войне, в кото-

рых при небольшой продолжительности сосредо-

точены исторические факты, идея, четко обозна-

чена проблематика темы и сюжета. 

Следует отметить, что работа над художе-

ственным фильмом о войне на занятиях русского 

языка как иностранного имеет определенные 

сложности. Во-первых, основными препятствиями 

для понимания и адекватного восприятия пред-

ставленных событий о войне становятся не только 

языковой барьер, специфическая лексика, но и не-

верная интерпретация социально-культурного и 

исторического контекста, особенно это относится 

к Великой Отечественной войне [3]. Во-вторых, 

война представляет собой один из ключевых кон-

цептов русской картины мира: пословицы, пого-

ворки, песни, имена собственные, крылатые фразы 

в фильмах свидетельствуют о наличии историче-

ской памяти, единстве и сплоченности перед об-

щей бедой, что требует тщательной подготовки к 

выбору содержания занятий и приемов работы над 

фильмом [5]. 

На основе проведенного анализа целесообразно 

систематизировать наиболее эффективные приемы 

работы с короткометражным фильмом о войне на 

занятиях РКИ в военном ВУЗе и представить при-

меры. 

Таблица 1 

Вид упражнения, цель, приемы и примеры работы с короткометражным 

фильмом о войне на занятиях РКИ в военном ВУЗе 
Вид  

упражнения 

Цель Приемы работы Примеры 

П
р

ед
п

р
о

см
о

тр
о

в
ы

е
 

Снятие лингвистических 

и экстралингвистических 

трудностей 

Вводные вопросы по 

теме / проблеме 

Обсуждение историче-

ских фактов / текущей 

ситуации в мире 

Чтение письма солдата / 

ребенка / матери 

Составление ключевых 

слов 

Работа с картографиче-

скими источниками, 

фотографиями 

Работа с незнакомой 

лексикой: разъяснение 

значений новых слов и 

выражений, работа со 

словарем, семантизация 

Кем вы хотели стать в детстве? Почему? 

Вам нравится жить в мирное время? По-

чему? 

Что вы знаете о Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.? Из каких источни-

ков? Каким источникам / ресурсам вы 

доверяете? 

Читали / смотрели ли вы книги / фильмы / 

истории о войне? 

Давайте прочитаем письмо солдата с 

фронта. Какие чувства оно у вас вызвало? 

Как вы определили, насколько психоло-

гически тяжело солдату / видеть, как его 

товарищи погибли / ощущать тоску по 

семье / понимать, что враг наступает и не 

сдается? 

Какие бы чувства вы испытывали, что 
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актуальных лексиче-

ских единиц, использо-

вание словаря военной 

лексики 

Прослушивание воен-

ных песен 

Средства визуальной 

наглядности (схемы, 

рисунки, памятки) 

Проведение аналогий с 

национальными празд-

никами обучающихся 

враг уничтожил ваш родной город? 

Давайте посмотрим на карту СССР, план 

Германии по захвату, временную и тер-

риториальную схему боев. Как вы думае-

те, в чем заключалась стратегия продви-

жения германских войск? Какие были 

сложности у немцев? Почему русские 

победили? Что означала победа для рус-

ского народа? 

Подберите ключевые слова по теме «Ве-

ликая отечественная война 1941-1945 

гг.». 

Какие праздники, посвященные свободе, 

есть в вашей стране? 

П
р

о
см

о
тр

о
в
ы

е 

 Чтение по ролям по-

средством титров / по-

вторения за персонажа-

ми 

Просмотр по отрывкам 

Просмотр фильма + 

распределение по 

смысловым фрагментам 

Прочитайте по ролям диалог о картинах 

между Андреем и Адалат (фильм «Спо-

койный день в конце войны»). 

Какие смысловые фрагменты можно вы-

делить при просмотре фильма «Стальная 

колыбель»? 

Выпишите слова и выражения, которые 

касаются описания русских солдат / 

немцев 

П
о

сл
еп

р
о

см
о

тр
о

в
ы

е 

Понимание содержания 

Закрепление лексики 

Отработка новой лексике 

в речи 

Составление плана / 

схемы сюжета 

Определение фактов 

Выбор ключевых слов 

по содержанию фильма/ 

фрагменту 

Воспроизведение диа-

лога 

Верно / Неверно 

Написание аннотации / 

резюме / отзыв 

Сравнение русские / 

немцы 

Лексические упражне-

ния: 

- условно-речевые / 

языковые / речевые 

Вопросы по содержа-

нию: 

- открытые / закрытые / 

альтернативные 

- уточняющие / допол-

няющие / 

- коммуникативные / 

творческие 

- индивидуальные / 

групповые / командные 

Составление диалога / 

эссе 

Упражнения-дискуссии 

Моделирование ситуа-

ций 

Ролевые игры 

Деловые игры 

Составьте схему сюжета и сделайте крат-

кий пересказ. 

Воспроизведите диалог между лейтенан-

том Лапшиным и Есио Ханаси (фильм 

«Праздник фонарей»). 

Представьте, что вам необходимо напи-

сать краткое описание фильма «Кто 

умрет сегодня», при этом сохранив ин-

тригу. Какие речевые конструкции вы 

будете использовать? 

Как вы думаете, какое название фильму 

подходит больше? (фильм «Он жив / Де-

вочкин муж») 

Составьте диалог между Климченко и 

Черновым. Обоснуйте, почему он должен 

работать на фашистов (фильм «За-

падня»). 

Дискуссия «Выбор».  Автоматчик Иван 

Волока, спасаясь от немцев, оказывается 

в подвале под грудой обвалившихся стен. 

Вместе с ним оказывается и раненый 

немецкий солдат, которому нужна по-

мощь. Как тут поступить Ивану? Выпол-

нить воинский долг и убить врага, или же 

помочь раненому человеку? (фильм «Од-

на ночь»). 

Деловая игра «Партизаны». Кастусь и 

другие мальчишки получили задание – 

переправить карту партизанам за реку, но 

там находятся немцы. Обсудите и прими-

те решение (фильм «Холода в начале 

весны») 
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На основе проведенного анализа целесообразно 

отметить, что при выборе кинофильма о войне для 

просмотра и дальнейшего его анализа на занятиях 

РКИ в военном ВУЗе должны учитываться следу-

ющие принципы: 

- возраст и интеллектуальный уровень обуча-

ющихся: содержание кинофильма должно иметь 

актуальность, информационную насыщенность, 

знание русского языка; 

- конфликтность сюжета: описание противосто-

яния народа / солдата и врага, противоположные 

чувства героя и т.д.; 

- уровень владения русским языком: лексика 

персонажей / автора должна содержать несложные 

речевые конструкции, общую и военную лексику; 

- частотность лексики по изучаемой теме: лек-

сика, характерная для определенного историче-

ского периода (немцы, фашисты и др.), общая во-

енная лексика; 

- возможность сделать оценку персонажам, его 

внешнего вида, действий, выразить свое мнение и 

аргументировать его, обсудить проблему посред-

ством вопросов обучающимся, дискуссии, рече-

вых и коммуникативных упражнений, что позво-

ляет сосредоточиться на развитии коммуникатив-

ных навыков, правильности построения предло-

жений (устных и письменных) на русском языке, 

провести аналогию с событиями в собственной 

стране; 

- ориентация на развитие всех четырех видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма; 

- комплексный подход к выбору упражнений: 

на этапе подготовки к просмотру отрывка - пред-

просмотровые упражнения, непосредственно при 

просмотре, после просмотра - выполнение по-

слепросмотровых упражнений. 
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Совсем недавно мир оправился от коронавиру-

са. Последствия пандемии повлекли за собой из-

менения во всех сферах социальной жизни, линг-

вистика не является исключением. Предметом ин-

тереса нашего исследования является лексика, ко-

торая использовалась в интернет-публикациях то-

го периода. Этот вопрос вызывает неизменный 

интерес языковедов наших дней (Данкова Н.С., 

Крехтунова Е.В., И.П. Зайцева, А. Мюллер, А.В. 

Савченко, О.И. Северская, М.Р. Желтухина и др.) 

[1, 3]. 

Современные лингвисты среди наиболее зна-

чимых характеристик лексических особенностей 

интернет публикаций выделяют следующие: 1) 

появление новой лексики (неологизмов), связан-

ных с болезнью, защитой от нее и ограничениями 

на передвижение и взаимодействие. Неологизмы 

пандемического периода представляют собой 

наиболее обширную группу из всех лексических 

признаков, поскольку они включают в себя мор-

фологические способы словообразования, такие 

как словосложение (clap-trap, putter-offer), аффик-

сация (maskless, self-quarantine), конверсия (zoom – 

to zoom) [2]. 

Другая особенность – изменения лексического 

значения некоторых слов, с такими тенденциями 

как расширение значения слова, сужение значения 

слова, улучшение значения слова (привнесение 

положительной коннотации), ухудшение значения 

слова (наделение приличных слов негативной 

коннотацией). Еще одна особенность – использо-

вание научной терминологии, связанной с корона-

вирусом – термины «antibody», «immune response», 

«infectious agent». Также отмечается частое ис-

пользование в текстах лексики с негативной эмо-

циональной коннотацией: очень эмоциональные 

тексты с негативным выражением для описания 

своих чувств в связи с возникшей ситуацией 

(«fair», «hopelessness», «anxiety», «anger»). Интер-

нет-тексты изобилуют сокращениями и аббревиа-

турами дл описания новых понятий и концепций, 

связанных с пандемией («Covid-19», «SARS-CoV-

2», «PPE», «PCR»). В интернет коммуникации ча-

сто используется новая сленговая лексика: «doom-

scrolling, «coronasomnia», «quarantini». Очевидно 

использование глаголов, связанных с пандемией в 

новых контекстах: to zoom – to communicate using 

the software application Zoom; to mask up – to put on 

a mask. Кроме того, исследователи наблюдают 

увеличение частотности использования опреде-

ленных слов и выражений в связи с пандемией, 

таких как: coronavirus, pandemic, social distancing, 

lockdown, vaccine, mask, remote, quarantine, herd 

immunity, contact tracing. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/communicate
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/software
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/application
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mask
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С целью отслеживания данных характеристик в 

реальном практическом материале для анализа 

были отобраны 10 статей, опубликованных в пе-

риод эпидемии коронавируса на различных сайтах 

популярных англоязычных электронных газет. 

В статье из журнала «Mayo Clinic» под назва-

нием «Coronavirus (Covid-19): What You Need to 

Know» [5] содержится информация о том, что та-

кое коронавирус, как распространяется инфекция, 

какие симптомы, причины, диагностика, лечение и 

профилактика связаны с COVID-19. В лексике 

данной статьи слово «Covid-19» употребляется 87 

раз. В качестве синонимов употребляются следу-

ющие слова: «coronavirus» – 6 раз, «virus» – 15 раз. 

Лексемы «coronavirus» и «Covid-19» (а также их 

усеченные варианты) наиболее часто употребля-

ются в словосочетаниях с лексемами «outbreak», 

«signs», «vaccine», «pandemic», «cases», 

«conditions». Кроме того в статье были обнаруже-

ны: 

1. Аббревиатуры: Covid-19 (COronaVIrus Dis-

ease 2019), FDA (Food and Drug Administration), 

CDC (Center for Disease Control), WHO (World 

Health Organization), SARS (Severe acute respiratory 

syndrome), MERS (Middle East respiratory syn-

drome), COPD (Chronic obstructive pulmonary dis-

ease). 

2. Научные термины: incubation period (the peri-

od of time between harmful bacteria or viruses enter-

ing a person's or animal's body or entering a plant and 

the effects of a disease appearing), inflammatory syn-

drome (rare but serious condition associated with 

Covid-19 in which different body parts become in-

flamed, including the heart, lungs, kidneys, brain, 

skin, eyes, or gastrointestinal organs), airborne trans-

mission (transmission of an infectious disease through 

small particles suspended in the air), omicron (the 

fifth variant to be named as a VOC by the World 

Health Organization), antibody (a protein produced in 

the blood that fights diseases by attacking and killing 

harmful bacteria, viruses), bacterial infections (any 

illness or condition caused by bacterial growth or poi-

sons). 

3. Неологизмы в статье представлены в малом 

количестве. В среди способов их словообразова-

ния выделяются следующие: 

- Словосложение (blood-clotting, Pfizer-

BioNTech vaccine); 

- Аффиксация (Illness, shortness of breath, 

asymptomatic, presymptomatic, effectiveness, dis-

tress); 

- Конверсия (experience, contact). 

4. Изменения лексического значения слова: 

наблюдается расширение значения слова 

«outbreak». В период пандемии данное слово ис-

пользуется в контексте «вспышка заболеваемо-

сти», «вспышка пандемии». 

Использованное в статье слово «mask» теперь 

обычно ассоциируется с медицинскими масками, а 

не с карнавальными масками, а слово «vaccine» 

теперь используется в контексте Covid-19 чаще, 

чем в других контекстах. В данных примерах так-

же наблюдаем расширение значения слова. 

В статье отсутствует сленговая лексика или 

слова с негативной коннотацией, поскольку она 

является медицинской, в ней представлены реко-

мендации о том, как правильно бороться с виру-

сом. 

На основе анализа статьи «Coronavirus (Covid-

19): What You Need to Know» можно сделать о 

том, что в ней преобладает научная терминология 

и большое количество аббревиатур. 

В следующей статье «As viral infections sky-

rocket, masks are still a tried-and-true way to help 

keep yourself and others safe», взятой из журнала 

«The conversation» (14.12.2022 г.) [9], рассказыва-

ется о необходимости носить маски, чтобы сни-

зить уровень заболеваемости в период распро-

странения коронавирусной инфекции. Слово 

Covid-19 употребляется в статье 9 раз. В качестве 

синонимов употребляются следующие лексемы: 

rhinovirus, coronavirus, virus. Лексемы 

«coronavirus» и «Covid-19» (и их усеченные вари-

анты) наиболее часто употребляются в словосоче-

таниях с лексемами «wave», «transmission», «pan-

demic», «reduction», «respiratory illness». В статье 

были обнаружены следующие лексические осо-

бенности: 

1. Аббревиатуры: Covid-19 (COronaVIrus Dis-

ease 2019), RSV (respiratory syncytial virus), SARS 

(Severe acute respiratory syndrome), N95/KN95 type 

of mask, SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syn-

drome-related coronavirus-2). 

2. Научные термины: respiratory syncytial vi-

rus – a type of virus that causes illnesses of the nose, 

throat, and lungs; respiratory disease – a type of dis-

ease that affects the lungs and other parts of the res-

piratory system; antiviral treatments – medications 

that help your body fight off certain viruses that can 

cause disease; rhinovirus – spread worldwide and are 

the primary cause of the common cold. 

3. Неологизмы представлены в небольшом 

количестве (3); в их образовании выявлены такие 

способы как словосложение: mask-wearing; 

аффиксация (illness, effectiveness, treatment); 

конверсия: house – образовано от существи-

тельного со значением «дом». 

4. Изменение лексического значения слова: 

расширение лексического значения – слово «trans-

mission» употребляется в значении «распростра-

нение, заражение». А слово «outbreak» в период 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/period
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/period
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/time
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harm
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bacteria
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/virus
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/enter
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/enter
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/body
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/enter
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/plant
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/effect
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/disease
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/appear
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/protein
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/produce
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/blood
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/fight
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/disease
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attack
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/kill
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harm
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bacteria
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/virus
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/type
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/virus
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/illness
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/nose
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/throat
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/lung
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пандемии используется в контексте «вспышка 

заболеваемости». Слова «gowns, gloves, goggles, 

mask», теперь ассоциируются не просто с 

предметами одежды, а с защитными средствами, 

т.е происходит расширение лексического значения 

данных слов. 

5. Сленговая лексика представлена в виде лек-

семы «tripledemic» (an epidemic of three separate 

diseases occurring at the same time). 

Слова «vaccine», «mask», «virus» довольно ча-

сто используются в статье, что может свидетель-

ствовать об увеличении частотности использова-

ния некоторых слов в связи с пандемией. Слова в 

негативной окраске в данной статье отсутствуют. 

В статье «The future of Long COVID» из журна-

ла «The Atlantic», рассказывается о постковидном 

синдроме и симптомах, которые ему свойственны 

[6]. Наиболее употребимой лексемой является 

«Long COVID», в данной статье она встречается 

37 раз. В качестве синонимов употребляются сле-

дующие лексемы: сoronavirus – 4 раза, а в качестве 

антонима – лексема «short COVID». Данные лек-

семы чаще всего употребляются в словосочетани-

ях со следующими словами: «cases of», «pool», 

«symptoms». Также в статье присутствуют: 

1. Аббревиатуры: Covid-19 (COronaVIrus Dis-

ease 2019), SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 

syndrome-related coronavirus -2), ME/CFS (myalgic 

encephalomyelitis or chronic fatigue syndrome). 

2. Научная терминология: «symptoms» – any 

feeling of illness or physical or mental change that is 

caused by a particular disease; «standard diagnosis 

protocol» – diagnostic communication protocol used 

in electronic control units within automotive electron-

ics; «population immunity» – the indirect protection 

from an infectious disease that happens when a popu-

lation is immune either through vaccination or im-

munity developed through previous infection; «antivi-

ral» - an antiviral drug or treatment is used to cure an 

infection or disease caused by a virus; «immune de-

fense» – the ability of higher organisms to identify 

and combat potentially harmful microorganisms such 

as viruses, bacteria, fungi, protozoa and helminths). 

3. Неологизмы, представленные в статье, мож-

но разделить по следующим способам словообра-

зования: 

- Словосложение: well-vetted drugs, public-health 

emergency, short-term disease, health-care providers, 

endemic (end of pandemic), telehealth (television 

health), infectious-disease; chronic-illness advocate. 

- Аффиксация: hospitalization, rehabilitation, 

masking habits, vaccination, treatments and behavior-

al interventions, ventilation, physical distancing, ill-

ness, medications. 

4. Изменение лексического значения: улучше-

ние лексического значения слова «drug» в данной 

статье употребляется в значении «медикаменты», 

в противовес более известному значению «нарко-

тики». 

- Расширение лексического значения слова 

«long-haulers». Это слово в данном контексте упо-

требляется как «человек, который страдает от по-

следствий и симптомов некоторых заболеваний». 

5. Использование лексики с негативной эмоци-

ональной коннотацией, такой как: fatigue, sleep-

lessness, chronic pain, и употребление метафор, 

например, «one small portion of an undulating wave» 

имеет значение «капля в море», т.е слишком мало, 

недостаточно. 

В следующей статье «How covid-19 bolstered an 

already perverse publishing system» из журнала 

BMJ, говорится об увеличении количества науч-

ных трудов, связанных с темой коронавируса в 

период пандемии и после неё [4]. В статье присут-

ствуют следующие лексические особенности: 

наиболее употребимыми лексемами в статье яв-

ляются слова «pandemic» «covid», которые наибо-

лее часто употребляются в словосочетаниях со 

словами «harm of», «wave of», «course of», «data-

base», «phase of», «papers» and «articles». 

1. Неологизмы представлены в небольшом ко-

личестве, среди которых можно найти пример 

словосложения: «pneumonia-like» и аффиксации: 

«covidisation». 

2. Аббревиатуры, связанных с темой медицины 

и публицистики: NEMJ (New England Journal of 

Medicine), BMJ (Business Medical Journal). 

3. Расширение лексического значения: turbo-

charged – в первоначальном значении «турбо-

надув, турбированный», а в статье это слово имеет 

значение «давать толчок, развивать». А слово 

«outbreak» в период пандемии используется в кон-

тексте «вспышка заболеваемости». 

4. Использование лексики с негативной эмоци-

ональной коннотацией, такой как: non-

communicable conditions, violence, aggressively en-

gaged, pessimistiс. 

Довольно часто в статье встречаются слова 

«pandemic», «covid related papers», «outbreak», «vi-

rus», что может свидетельствовать об увеличении 

частотности определенных слов, связанных с те-

мой covid-19. 

Еще одна статья «Stopping epidemics when and 

where they occur» взята из журнала «The Lancet» и 

рассказывает о возникновении и разработке вак-

цин для предотвращения распространения корона-

вирусной инфекции [11]. Наиболее употребимой 

лексемой является «Covid-19», в данной статье она 

встречается 5 раз. Данная лексема чаще всего упо-

требляется в словосочетаниях со словом «vaccine». 

Из других лексических особенностей присутству-

ют: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/illness
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/physical
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mental
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/change
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particular
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/disease
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/drug
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/treatment
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cure
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/infect
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/disease
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/virus
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В статье были обнаружены следующие харак-

теристики, отражающие лексические особенности 

периода пандемии: 

1. Аббревиатуры: Covid-19 (COronaVIrus Dis-

ease 2019), SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory 

syndrome-related coronavirus-2), ACT-A (Access to 

Covid-19 Tools Accelerator) mRNA (messenger Ri-

bonucleic acid), CEPI (Coalition for Epidemic Pre-

paredness Innovation), CERN (European Organiza-

tion for Nuclear Research), IPPPR (Independent Panel 

for Pandemic Preparedness and Response), WHO 

(World Health Organization) и использование тер-

минов научного жаргона: allogenic cell (rely on a 

single source of cells to treat many patients), gene 

therapies (a medical approach that treats or prevents 

disease by correcting the underlying genetic problem). 

2. Неологизмы представлены в небольшом ко-

личестве, среди которых можно найти пример 

словосложения: donor-to-recepient aid, public-

health-oriented, и аффиксации: prevention, prepared-

ness. 

Сленговая лексика и слова в негативной конно-

тации в данной статье отсутствуют. 

В статье «Covid-19 and other adult vaccines can 

drive global disease prevention», взятой из журнала 

«The Lancet», рассказывается о важности вакцина-

ции для преодоления короновирусной инфекции 

[12]. Лексема «COVID», в данной статье встреча-

ется 11 раз. Данная лексема чаще всего употреб-

ляются в словосочетаниях со следующими слова-

ми: «pandemic», «vaccine». В качестве синонимов 

употребляются слова «virus». В статье были обна-

ружены следующие лексические характеристики: 

1. Аббревиатуры: Covid-19 (COronaVIrus Dis-

ease 2019), RSV (respiratory syncytial virus), HIV 

(Human Immunodeficiency Virus), RNA (Ribonucle-

ic acid). 

2. Научные термины: «injectable therapies» – 

medications that are injected either directly into areas 

where patients experience chronic pain or intrave-

nously, «premature death» – death that occurs before 

the average age of death in a certain population, «dis-

ease prevention» – a procedure through which indi-

viduals, particularly those with risk factors for a dis-

ease, are treated in order to prevent a disease from 

occurring, «vaccine acceptance» – the degree to which 

individuals accept, question, or refuse vaccination. 

3. Неологизмы, представленные в статье, мож-

но разделить по следующим способам словообра-

зования: 

- Словосложение: vaccine-induced immune re-

sponse, long-acting preventive therapy, health-care 

workers, anti-hypertensive, vaccine roll-out. 

- Аффиксация: vaccination, insufficient, immun-

ization, digitization, preclinical. 

4. В статье также можно найти примеры рас-

ширения лексического значения: слово «pipeline» 

в данном контексте употребляется как «конвейер», 

вместо первоначального «трубопровод». Слова в 

негативной коннтоации в данной статье отсут-

ствуют. 

В статье «Post-Vax COVID is a new disease», 

опубликованной в журнале «The Atlantic» гово-

рится о возникновении поствакцинальной реакции 

и заражением вируса COVID-19 после проведения 

вакцинации у взрослых и детей [7]. Слово 

«COVID -19» употребляется в статье 21 раз. В ка-

честве синонимов употребляются следующие лек-

семы: «coronavirus» – 2 раза, «virus» – 13 раз. Лек-

семы «coronavirus» и «Covid-19» (а также их усе-

ченные варианты) наиболее часто употребляются 

в словосочетаниях с лексемами «outbreak», «vac-

cination», «cases», «symptoms». Также были обна-

ружены следующие особенности: 

1. Неологизмы представлены в большом коли-

честве, среди которых можно найти примеры: 

- Словосложение: hyper-contagious, long-haul, 

long-term, infectious-disease, post-vaccination, en-

demic, less-contagious, critical-care, viruses shape-

shift, fast-resolving, low-but-not-nonexistent trans-

mission, ultra-infectious, airway-loving viruses. 

-Аффиксация: asymptomatic, vaccine effective-

ness, feverish, immunization, uninoculated, inescapa-

ble, hospitable. 

- Конверсия: breakthrough, ballooned, weather, 

uniform. 

2. Аббревиатуры, связанные с темой медицины 

и короновирусной инфекции: Covid-19 (COrona-

VIrus Disease 2019), SARS-CoV-2 (Severe acute res-

piratory syndrome-related coronavirus - 2). 

3. В большом количестве также представлены 

научные термины: nausea – the feeling that you are 

going to vomit, brain fog – confusion, forgetfulness, 

and a lack of focus and mental clarity, immune cells – 

parts of the immune system and helps the body fight 

infections and other diseases, silent infection – an in-

fection lacking significant clinical signs of disease. 

4. В статье представлены примеры изменения 

лексического состава слова, а именно расширение 

лексического значения: таким образом, слово 

«transmission» употребляется в значении «распро-

странение, заражение». 

Обобщая данные по трем оставшимся статьям 

«Should public health measures like masking con-

tinue beyond the pandemic?» из журнала «The 

Conversation» [10]; «No one really knows how much 

Covid-19 is silently spreading…. again» из журнала 

«The Atlantic» [8] и «How has the Covid-19 Pandem-

ic Impacted Global Health?» из журнала «New Med-

ical Life Science» [13], можно отметить 

следующее: слово « Covid-19» употребляется 6-8 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/vomit
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раз. В первой статье довольно часто используются 

неологизмы, аббревиатуры, связанные с медици-

ной и коронавирусной инфекцией, а также науч-

ная медицинская терминология. В целом, во всех 

статьях используется большое количество неоло-

гизмов, аббревиатур и научных терминов (меди-

цина); среди способов словообразования домини-

рует словосложение; сленг и лексика с негативной 

коннотацией используются в небольшом количе-

стве, что объясняется тем, что статьи относятся к 

научно-популярным, носят медицинский характер. 

Таким образом, можно заключить, что наибо-

лее популярными терминами в подобных публи-

кациях являются infectious disease, omicron, aller-

gies, symptoms, antiviral. Самыми распространен-

ными способами словообразования неологизмов 

являются словосложение и аффиксация, конверсия 

используется реже. 
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Abstract: this article presents an attempt to analyze the features of English vocabulary used in online publica-

tions of the coronavirus pandemic period. Various texts demonstrate, firstly, a high variability in structure and vol-

ume, and secondly, the absence of significant differences from texts operating outside the Internet, since most In-

ternet forums put forward certain requirements for the normative speech of participants. The highlighted lexical 

features of relevant online articles prove that significant changes are taking place in the vocabulary of the English 

language and they are quickly rooted in everyday speech. It is fair to say that, the more often the word is used in 
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pending on the life situations in which they are used. Besides, words change their lexical meaning under the influ-
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and realities. 
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Семантические поля концептов «преступление» и «crime» 

сквозь призму ассоциативного эксперимента 

 

Аннотация: в статье предпринята попытка продемонстрировать возможность структурирования семан-

тических полей концептов «преступление» и «crime» средствами русского и английского языков на основа-

нии материалов проведённого свободного ассоциативного эксперимента. Для обеспечения чистоты экспе-

римента были отобраны две группы участников: курсанты образовательной организации системы МВД 

России и студенты языкового вуза. Общее количество респондентов составило 130 человек. Вербальные 

реакции, данные участниками эксперимента, доказали возможность структурирования семантических по-

лей соотносимых концептов с использованием функционально-ролевого подхода. В структуре полей кон-

цептов были выделены следующие микрополя: имена актантов, наименования действий актантов, преступ-

ление, понимаемое как противоправный акт (то есть наименование действия) с точки зрения семантики и 

как синтаксический объект, наименования орудий преступления, наименования условий совершения пре-

ступления и состояний актантов, наименования результата преступления. 

Проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что реакции курсантов будут отличаться актуа-

лизацией терминологических сочетаний из областей уголовного права и уголовного процесса, а ответы 

студентов языкового вуза – внушительной демонстрацией синтагматических связей слов-репрезентантов 

исследуемых концептов в русском и английском языках. Двумя основными выводами касательно языковой 

подготовки курсантов стали обусловленная необходимость уточнять семантический объём терминологиче-
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В рамках современного когнитиво-

дискурсивного направления анализа языкового 

употребления ассоциативный эксперимент ис-

пользуется как один из методов исследования со-

держания и возможностей структурирования кон-

цепта, понимаемого как модель хранения знаний 

[1, 2, 3]. Для выявления содержания концептов 

“crime” и “преступление” в английском и русском 

языках был проведён ассоциативный эксперимент. 

В процессе преподавания и изучения профес-

сионально ориентированного иностранного языка 

важно помнить, что соотносимые на первый 

взгляд концепты в русском и английском языках 

не совпадают ни по денотативному пространству, 

которое они охватывают, ни по объёму содержа-

ния, то есть не могут быть признаны межъязыко-

выми аналогами. Самый очевидный пример пред-

ставлен соотношением двух лексем: «убийство» и 

«murder» в русском и английском языках соответ-

ственно. Если в русском языке рассматриваемая 

лексема охватывает все случаи причинения 

насильственной смерти независимо от способа 

убийства, наличия или отсутствия мотива и других 

элементов состава преступления, то в английском 

языке лексема «murder» применима лишь в случае 

совершения или подготовки умышленного убий-

ства (убийства I степени) и в этом значении в язы-

ковой системе противопоставлена лексеме «man-

slaughter», используемой для номинации непреду-

мышленного убийства (убийства II степени). От-

личия в этом случае обусловлены в первую оче-

редь самими правовыми системами. Так, в законо-

дательстве Российской Федерации не используют-

ся квалификационные номинативные единицы 

«умышленный» или «непредумышленный». Кроме 

того, Уголовный кодекс предусматривает отдель-

ные статьи за убийство по неосторожности (статья 

109 УК РФ) или убийство в состоянии аффекта 

(статья 107 УК РФ) [4]. Сама лексема «убийство» 

в этом случае становится комплексной номина-

тивной единицей, структурно приобретая форму 

терминологического сочетания, основным меха-

низмом номинации в котором служит уточнение 

сигнификативного значения ядерного элемента за 

счёт включения дополнительных лексем. В ан-

глийском же языке родовым термином, референт-
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но соотносимым с любым способом лишения че-

ловека жизни, выступает лексема «homicide» [5, с. 

238]. Нужно отметить, что уточнение сигнифика-

тивного значения как механизм номинации рабо-

тает и в случае с этой лексемой, однако этот меха-

низм применим к несколько иным аспектам номи-

нации. Например: vehicular homicide – нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее смерть 

потерпевшего. 

В нашем исследовании ассоциативный экспе-

римент был избран в качестве основного метода 

конструирования и сопоставления концептов 

«преступление» и «crime» в русском и английском 

языках соответственно. Этот метод послужил для 

выявления и понимания структур концептов, а 

также интерпретации и сопоставления ключевых 

слов-репрезентантов и их сочетаемостных 

свойств. В ходе разработки аналитической про-

граммы исследования было принято решение о 

совмещении методологии двух видов ассоциатив-

ного эксперимента: свободного и направленного. 

В этой статье освещены результаты свободного 

ассоциативного эксперимента: никаких ограниче-

ний на возможные реакции респондентов не вво-

дилось. 

В первом задании требовалось дать ассоциа-

тивные реакции на лексический стимул «преступ-

ление» (не менее 10 слов и/или словосочетаний). 

Во втором задании респондентам необходимо бы-

ло дать ассоциативные реакции на английском 

языке на лексический стимул «crime» (не менее 10 

слов и/или словосочетаний). К этому заданию был 

разработан специальный комментарий, обуслов-

ленный разным уровнем овладения участниками 

эксперимента коммуникативной компетенцией на 

английском языке: сначала предлагалось дать ак-

туальные реакции, которые входят в активный 

словарь респондентов, далее при необходимости 

разрешалось обратиться к русско-английским сло-

варям. На этой стадии мы пытались выявить те 

реакции, которые обусловлены опытом когнитив-

ного познания мира респондентов. Свободный ас-

социативный эксперимент позволил нам выявить 

общую номенклатуру тематических групп, объ-

единённых по признаку ассоциативного соотнесе-

ния средств номинации в русском и английском 

языках с конкретной референтной ситуацией, а 

именно: ситуацией совершения преступления. При 

планировании первой части эксперимента мы рас-

считывали по частоте реакций выявить смысловое 

наполнение соотносимых концептов, воплощён-

ных словами-репрезентантами в русском и ан-

глийском языках. 

Ассоциативный эксперимент проводился с 

двумя группами респондентов. Одна группа была 

представлена 130 курсантами 1-5 курса Орловско-

го юридического института МВД России имени 

В.В. Лукьянова, для которых рассмотрение отрас-

лей права и квалификация уголовно-правовых де-

яний являются основой дисциплин профессио-

нального цикла. Вторую группу респондентов 

представляли 80 студентов 3-5 курсов Института 

иностранных языков Орловского государственно-

го института имени И.С. Тургенева. Вторая группа 

испытуемых была контрольной и необходимой 

для подтверждения основной гипотезы исследова-

ния. 

Гипотеза состояла в том, что реакции двух 

групп респондентов будут отличаться актуализа-

цией терминологических сочетаний из областей 

уголовного права и уголовного процесса в ответах 

курсантов и более широкой вариабельностью от-

ветов студентов языкового вуза из области общих 

фоновых знаний, а также внушительной демон-

страцией синтагматических связей слов-

репрезентантов исследуемых концептов в русском 

и английском языках. 

В ходе эксперимента использовался приём 

письменного опроса. Опрос проводился анонимно, 

но мы просили респондентов указать место учёбы, 

курс и учебную группу. 

Основой для выделения категориальных при-

знаков при анализе реакций респондентов послу-

жил функционально-ролевой принцип, в соответ-

ствии с которым ситуация действительности пред-

ставляется в виде пропозициональной формы. 

Ориентирами для выделения семантических ро-

лей, которые далее заполняются номинативными 

средствами, отражающими соответствующие эле-

менты референтной зоны, являются вопросы: 

«Кто? Что делает? На что направлено действие, 

каков его объект? С какой целью оно совершает-

ся? При каких обстоятельствах совершается дей-

ствие? Каков его результат?» [6, с. 193-194]. При 

планировании ассоциативного эксперимента мы 

редуцировали общую схему описания референт-

ной ситуации до ключевых семантических ролей: 

актанты, действия, результат. 

В результате статистической обработки ассо-

циативных реакций было выявлено когнитивное 

ядро концепта. Мы дифференцированно представ-

ляем результаты ассоциативного эксперимента в 

двух группах испытуемых, чтобы выявить отличия 

как в вербальных средствах выражения исследуе-

мых концептов и их семантическом объёме, так и 

в количественных показателях, позволяющих 

представить семантические поля концептов «пре-

ступление» и «crime» с разделением на ядерную и 

периферийные зоны. 

Имена актантов в реакциях на русском языке 

включали следующие варианты: преступник (8% 

от общего числа ответов), правонарушитель (2% 
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от общего числа ответов), убийца (4% от общего 

числа ответов), маньяк (0,25% от общего числа 

ответов), уголовник (0,5% от общего числа отве-

тов), подсудимый (1% от общего числа ответов), 

полиция (3% от общего числа ответов), адвокат 

(0,5% от общего числа ответов), суд (1,5% от об-

щего числа ответов). Ассоциативные реакции на 

английском языке на стимул «crime», именующие 

актантов, были представлены следующими вари-

антами: a criminal (7% от общего числа ответов), 

an offender (5% от общего числа ответов), a perpe-

trator (1,5% от общего числа ответов) в значении 

«преступник», a murderer – убийца (3% от общего 

числа ответов), a thief – вор (2% от общего числа 

ответов), a suspect – подозреваемый (1,5% от об-

щего числа ответов), police – полиция (1% от об-

щего числа ответов), a detective – детектив (0,5% 

от общего числа ответов), a lawyer – юрист (0,5% 

от общего числа ответов), an attorney – адвокат, 

поверенный для защиты дела перед судом (0,25% 

от общего числа ответов), a judge – судья (2% от 

общего числа ответов), a victim – жертва (1% от 

общего числа ответов), пострадавший, a witness – 

свидетель (0,5% от общего числа ответов), mi-

grants – мигранты, сезонные рабочие (0,25% от 

общего числа ответов). 

Мы приводим не все реакции, выбрав лишь те, 

встречаемость которых в ответах испытуемых 

превысила 5 раз. Уже в первых семантических 

кластерах можно выявить системные связи: сино-

нимические и гиперо-гипонимические отношения. 

Так, в русском языке лексемы преступник и уго-

ловник являются стилистическими синонимами, а 

преступник и правонарушитель – это идеографи-

ческие синонимы, так как они отличаются сферой 

референтной отнсённости: лексема преступник 

относится к области уголовного права, в то время 

как лексема правонарушитель референтно отнесе-

на к области административного права. Реакции на 

английском языке, объединённые семантическим 

признаком актанта, так же эксплицируют синони-

мические связи: a criminal – an offender – a perpe-

trator – a culprit. Так, лексема «a culprit» относится 

к семантико-стилистическому типу синонимов по 

отношению к другим единицам синонимического 

ряда: с одной стороны, она является именем ви-

новного лица (вина в этом значении противопо-

ставлена виновности, которая является семантиче-

ским признаком других синонимов ряда), а также 

используется для наименования лица, ожидающе-

го суда, особенно в случае если лицо не признало 

себя виновным [7], с другой – эта лексема тради-

ционно не используется в юридическом подъязыке 

(случаев употребления в уголовных кодексах раз-

личных штатов США выявлено не было). 

Гиперо-гипонимические отношения в реакциях 

на русском и на английском языке фактически бы-

ли представлены аналоги для наименования пре-

ступного лица и наименований лиц, совершивших 

конкретные преступления: лексема, эксплициру-

ющая родовое понятие, – преступник, лексемы с 

видовыми значениями – убийца, вор, грабитель, 

насильник, хулиган, вандал, мошенник; a criminal – 

преступник, a thief – вор, a murderer – убийца в 

ответах испытуемых контрольной группы. 

Ответы курсантов отличались большим разно-

образием. Так, например, к гиперониму a criminal 

– преступник в английском языке в ответах были 

выявлены следующие гипонимы: a murderer – 

убийца, an arsonist – поджигатель, a fraudster – 

мошенник, a rapist – насильник, a thief – вор, a 

robber – грабитель. Кроме того, среди реакций 

курсантов была выделен ещё один кластер лекси-

ки, объединённый гиперо-гипонимическими свя-

зями. Родовая комплексная номинативная единица 

в этом кластере – это law enforcement bodies – пра-

воохранительные органы, а видовые лексемы 

формируют серию: an investigator – следователь, a 

detective – детектив, an operative – оперуполномо-

ченный, a forensic expert – эксперт-криминалист, a 

judge – судья, a prosecutor – прокурор, an attorney 

– адвокат. Показателен тот факт, что в этой серии 

объединены лексемы, используемые для наимено-

вания как представителей правоохранительных 

органов Российской Федерации (an operative), так 

и системы правоприменительных органов зару-

бежных стран (a detective). 

Вторая группа номинативных единиц включала 

наименования действий актантов, связанных с 

концептами «преступление» и «crime» в русском и 

английском языках. Как показывает иллюстратив-

ный материал, отобранный из ответов испытуе-

мых, в этой тематической группе можно выделить 

как минимум две лексико-семантические группы 

по признаку частеречной принадлежности лексе-

мы или ядерного элемента комплексной номина-

тивной единицы. Первая лексико-семантическая 

группа представлена существительными, вторая – 

глаголами и глагольными фразами. 

Реакции на русском языке, выраженные име-

нами существительными или именными фразами 

были сгруппированы в соответствующую лексико-

семантическую группу: расследование (5% от об-

щего числа ответов), следствие (0,5% от общего 

числа ответов), розыск (0,25% от общего числа 

ответов), задержание (1% от общего числа отве-

тов), арест (2% от общего числа ответов), заклю-

чение под стражу (1,5% от общего числа отве-

тов). 

Реакции на английском языке, называющие 

действия актантов, представлены следующими 
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словами-репрезентантами концепта: investigation – 

расследование (6% от общего числа ответов), pre-

liminary enquiry – предварительное судебное след-

ствие (0,5% от общего числа ответов), crime scene 

search – осмотр места преступления (2% от обще-

го числа ответов), prosecution – уголовное пресле-

дование (1% от общего числа ответов), detention – 

задержание, judgement – 1) судебное решение, 2) 

слушание дела в суде (2,5% от общего числа отве-

тов). 

В реакциях курсантов встретились следующие 

терминологические сочетания, по форме пред-

ставляющих собой глагольные фразы: расследо-

вать преступление (0,5% от общего числа отве-

тов), проводить расследование (0,25% от общего 

числа ответов), проводить осмотр места пре-

ступления (0,5% от общего числа ответов), прово-

дить обыск (0,25% от общего числа ответов), про-

изводить выемку (0,25% от общего числа ответов). 

Глагольная фраза в реакциях студентов языкового 

вуза встретилась лишь одна: расследовать пре-

ступление. 

Аналогичная лексико-семантическая группа 

была выделена для реакций на английском языке: 

to commit a crime – совершить преступление (2% 

от общего числа ответов), to plan a crime – спла-

нировать преступление (0,5% от общего числа от-

ветов), to investigate a crime – расследовать пре-

ступление (1% от общего числа ответов), to detect / 

to solve a crime – раскрыть преступление (0,5% от 

общего числа ответов), to prevent a crime (0,5% от 

общего числа ответов) – предотвратить преступ-

ление. Приведённые глагольные словосочетания – 

реакции студентов Института иностранных язы-

ков. Все перечисленные реакции были обнаруже-

ны и в ответах курсантов. Притом курсанты вто-

рого курса, к моменту проведения ассоциативного 

эксперимента изучившие работу отдельных под-

разделений ОВД на практических занятиях по 

дисциплине «Иностранный язык», давали и более 

точечные реакции, которые отражают тематиче-

ский словарь, предложенный в рекомендованной 

рабочими программами литературе: to enter a plea 

bargain – вступить в сделку со следствием (0,25% 

от общего числа ответов), to take operative investi-

gative measures / to carry out investigative and op-

erational activities – проводить оперативно-

следственные мероприятия (0,25% от общего чис-

ла ответов), to search / to examine / to inspect / to 

investigate a crime scene (1% от общего числа отве-

тов) – осматривать место преступления, to appre-

hend a criminal – задержать преступника (1% от 

общего числа ответов), to interrogate a suspect – 

допрашивать подозреваемого (1% от общего числа 

ответов). 

В преломлении функционально-ролевого под-

хода к концептуальным полям и семантическим 

полям, материализующим поле концепта языко-

выми средствами, преступление – это синтаксиче-

ский объект, который совершает основной актант, 

то есть преступник. С точки зрения семантики 

преступление – это противоправный акт, то есть 

действие, которое нарушает закон, препятствует 

нарушению закона, или серия действий, направ-

ленных на установление виновного лица и поиск 

доказательств его виновности. Поэтому реакции, в 

которых респонденты попытались разными спосо-

бами определить преступление, были сгруппиро-

ваны в следующие мини-группы: 

1) определение понятия через выявление 

сигнификативных признаков: общественно опас-

ное деяние, совершение которого влечёт примене-

ние к лицу мер уголовной ответственности; 

нарушение уголовного законодательства; 

противоправное деяние; неправомерное деяние; an 

act committed by a person which is against the law of 

a country or a region – действие, совершенное 

лицом, которое противоречит законодательству 

страны или региона; 

2) определение понятия через синонимы или 

синонимичные терминологические сочетания: 

правонарушение, нарушение закона, криминал, an 

offence – 1) преступление, 2) правонарушение, an 

illegal act – противоправный акт, a violation – 

нарушение закона; 

3) определение родового понятия через серию 

гипонимов: убийство, кража, ограбление, – это 

реакции контрольной группы, а также убийство, 

кража, ограбление, мошенничество, разбой, 

преступное бездействие для респондентов-

курсантов. Англоязычные лексемы, приведённые 

и курсантами ОрЮИ МВД России имени В.В. 

Лукьянова, и студентами языкового вуза, 

включают homicide – убийство, murder – убийство 

I степени, умышленное убийство, assault – 

нападение, rape – изнасилование, terrorism – 

терроризм, kidnapping – похищение человека, traf-

ficking – торговля запрещённым товаром, незакон-

ное распространение, smuggling – контрабанда, 

robbery – ограбление, theft – кража, pickpocketing – 

карманная кража, fraud – мошенничество, embez-

zlement – хищение денежных средств. В ответах 

курсантов, кроме перечисленных единиц, 

встречались следующие лексемы и комплексные 

номинативные единицы: manslaughter – убийство 

II степени, непредумышленное убийство, vehicular 

homicide – нарушение правил дорожного 

движения, повлекшее смерть потерпевшего, arson 

– поджог, bribery – взяточничество. 

Отдельную лексическую группу в ответах 

участников ассоциативного эксперимента пред-
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ставляют номинативные единицы, именующие 

орудия преступления: орудие (1 % от общего 

числа ответов), оружие (1,5 от общего числа 

ответов), пистолет (1% от общего числа ответов), 

яд (0,5% от общего числа ответов) в реакциях на 

русском языке;  weapon – оружие (0,5% от общего 

числа ответов), a murder weapon – орудие 

убийства (0,5% от общего числа ответов), a gun – 

пистолет (1% от общего числа ответов), a knife – 

нож (0,5% от общего числа ответов), poison – яд 

(0,25% (0,5% от общего числа ответов), a garrot – 

удавка как инструмент убийцы (0,25% от общего 

числа ответов). Основные реакции на русском и 

английском языках, выявленные в ходе 

свободного ассоциативного эксперимента, 

которые можно категорировать как орудия 

преступления, совпадали у двух групп 

испытуемых. Единственное отличие было 

представлено лексемой a garrot, которая 

актуализировалась в ответах курсантов одной 

группы. Гиперо-гипонимические отношения 

прослеживаются и в этих группах на обоих 

языках: родовое наименование орудия убийства 

эксплицируется конкретными инструментами 

преступления. 

Вербальные реакции, денотативно соотноси-

мые с условиями и состояниями субъектов, 

предшествующие моменту совершения преступ-

ления или актуальные во время совершения пре-

ступления, составили неоднородную группу. В 

ответ на стимул «преступление» на русском языке 

респонденты из числа студентов предложили сле-

дующие реакции, в процессе анализа отнесённые к 

этой группе: жестокость (5% от общего числа 

реакций), безрассудство (2% от общего числа ре-

акций), глупость (1,5% от общего числа реакций), 

несправедливость (2% от общего числа реакций), 

хаос (1% от общего числа реакций), тёмная улица 

(1% от общего числа реакций), темнота (1% от 

общего числа реакций). Ответы этой группы были 

семантически более разнородными: даже с точки 

зрения характеристик существительных мы видим 

не только имена абстрактных понятий, но и кон-

кретные обстоятельства совершения преступле-

ния: тёмная улица). 

Курсанты давали варианты: беззаконие (4% от 

общего числа реакций), криминогенная обстанов-

ка (1% от общего числа реакций), криминальность 

(2% от общего числа реакций), несправедливость 

(2% от общего числа реакций), бедность (2% от 

общего числа реакций), низкий уровень жизни 

(1,5% от общего числа реакций), плохое социаль-

но-экономическое положение (1% от общего числа 

реакций), неоправданность (1% от общего числа 

реакций). Номинативные единицы бедность – 

низкий уровень жизни – плохое социально-

экономическое положение фактически формируют 

синонимический ряд, в котором доминанта – лек-

сема «бедность» далее вербализована комплекс-

ными номинативными единицами в форме слово-

сочетаний. Число реакций, подпадающих под рас-

сматриваемую семантическую группу, на англий-

ском языке было значительно меньше: lawlessness 

– беззаконие, преступность (4% от общего числа 

реакций в обеих группах испытуемых), unlawful-

ness – беззаконие, неправомерность (1,73% от об-

щего числа реакций, реакция была получена толь-

ко в группе студентов языкового вуза), amorality – 

аморальность (2% от общего числа реакций в обе-

их группах испытуемых). 

Целый кластер номинативных единиц, объеди-

нённых значением эмоциональных реакций на 

преступление, включает следующие лексемы и 

синтагматические цепочки: шок, страх, ужас, 

кошмар, паника, вина, злость, отвращение, го-

речь, вспыльчивость, отвращение, стыд, позор, 

ненависть, желание отомстить, недоверие к че-

ловеку. Среди реакций на английском языке были 

выявлена следующая группа: fear – страх (6 % от 

общего числа ответов в обеих группах), terror – 

ужас (4% от общего числа ответов в двух группах 

респондентов), trauma – травма (2% ответов), con-

demnation – осуждение (1% ответов). Доминанты в 

рамках этого микрополя были идентичны в двух 

группах испытуемых. В этих лексических группах 

на двух языках обращает на себя внимание отри-

цательная эмоциональная окраска лексем. 

Номинативные единицы на русском языке, 

объединённые в результате анализа реакций сту-

дентов и курсантов в тематическую группу «Ре-

зультат преступления», включили в себя сле-

дующие лексемы и словосочетания: наказание,  

приговор, осуждение, тюремное заключение, 

штраф, исправительные работы, пожизненный 

срок, признание вины, тюрьма, колония, отбы-

вать срок. Англоязычные варианты были пред-

ставлены следующими ответами: punishment – 

наказание (32% от общего числа реакций испыту-

емых), a sentence – приговор суда, определяющий 

меру наказания (6% реакций), a verdict – решение 

судьи или присяжных заседателей о виновности 

или невиновности подсудимого (6% реакций), 

conviction – признание виновным (1% реакций), 

imprisonment – (8% реакций), a fine – штраф (3% 

реакций), incarceration – лишение свободы (2% 

реакций), correction of a criminal – исправление 

преступника (1% реакций), rehabilitation – реаби-

литация (1% реакций). Единственный вариант из 

приведённых в этой группе, который актуализиро-

вался лишь в одной группе респондентов, группе 

студентов языкового вуза, – это incarceration. Сре-

ди ответов курсантов этой лексемы не было. 
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Один из типов системных связей, на регуляр-

ной основе манифестирующий себя в вербальных 

реакциях на стимулы «преступление» и «crime», – 

это гиперо-гипонимические отношения. Этот тип 

отношений проявляется в выявленных тематиче-

ских группах на русском и английском языках, 

именующих результат преступления. Ядерные 

концепты микрогрупп – «наказание» и «punish-

ment» – далее получают детализацию в именах 

конкретных видов наказания в русском и англий-

ском языках. 

Так как наши исследовательские интересы 

имели не только лингвистический характер, но и 

были ориентированы на выявление лингводидак-

тических аспектов, анализ этой лексико-

семантической группы номинативных единиц чёт-

ко обозначил два направления языковой подготов-

ки сотрудников ОВД: 1) работу над демонстраци-

ей семантического объёма слов-репрезентантов 

микроконцептов, формирующих концептуальные 

поля «преступление» в русском языке и «crime» в 

английском языке; 2) работу над стилевой диффе-

ренциацией лексем с учётом специфики актуали-

зации в сфере профессиональной деятельности. 

В перспективы нашего исследования входит 

описание результатов направленного ассоциатив-

ного эксперимента, в котором мы ограничили де-

нотативное пространство концептов «преступле-

ние» и «crime» конкретными признаками, и даль-

нейшее сопоставление реакций, полученных в хо-

де свободной и направленной разновидностей ас-

социативного эксперимента. 
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Semantic fields of the concept “crime” in Russian and in  

English through the prism of an associative experiment 

 

Abstract: the author of the article attempts to demonstrate the possibility of structuring the semantic fields of 

the concept “crime” in Russian and in English based on the materials of the conducted free associative experiment. 

To ensure the purity of the experiment, two groups of participants were selected: cadets of an educational organiza-

tion of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia and students of a language university. The total 

number of respondents was 130 people. The verbal reactions given by the participants of the experiment proved the 

possibility of structuring the semantic fields of the related concepts using the functional-role approach. In the struc-

ture of the fields of concepts, the following microfields were identified: the names of the actors, the names of the 

actions, the crime understood as an illegal act (that is, the name of the action itself) from the point of view of se-

mantics and as a syntactic object, the names of the instruments of crime, the names of the conditions for commit-

ting the crime and the states of the actors, the names of the result of the crime. 

The study confirmed the hypothesis that the reactions of cadets will differ in the actualization of terminological 

combinations from the spheres of criminal law and criminal procedure, and the answers of students of a language 

university will be an impressive demonstration of syntagmatic connections of words representative of the studied 

concepts in Russian and English. The two main conclusions regarding the language training of cadets are the need 

to clarify the semantic volume of related terminological units in Russian and English in comparison, as well as the 

importance of developing the ability to create stylistically homogeneous texts. 
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К проблеме вымирания языков 

 

Аннотация: в предлагаемой статье сделана попытка анализа ситуации исчезновения языков. Остано-

вить волну массового исчезновения языков – одна из основных задач лингвистики. Смерть языка затраги-

вает множество ее различных областей, включая языковые контакты, историческую лингвистику, со-

циолингвистику, приобретение языка, разрушение языка. Изучение структурных последствий смерти языка 

находится на пересечении лингвистических процессов с социальными процессами в языке. Современная 

тенденция к исчезновению языков является следствием языкового сдвига в пользу языков большинства до-

минирующих культур и отхода от исконного языка меньшинства. При этом отмечаются основные причины 

потери языка. Количество исследований посвященных сообществам, находящимся на грани исчезновения, 

чтобы понять, с чем именно сталкиваются их языки и люди, невелико. Влияние языковых изменений редко 

бывает однозначным и может быть неочевидным без достаточного количества данных за длительный пери-

од времени. Все лингвистические и экстралингвистические силы, о которых обычно идет речь в исследова-

ниях, не противостоят друг другу, а являются стадиями или факультативными процессами на временной 

шкале смерти языка и сплошной среды владения им для носителей. Материалы исследования могут пред-

ставлять интерес для специалистов по сравнительно-историческому, типологическому, общему языкозна-

нию. 

Ключевые слова: смерть языка, языка меньшинства, языковый сдвиг, упрощение языка, доминирую-

щие культуры, языковые контакты 
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Введение 

Хотя смерть языка – естественная часть про-

цесса изменения языка в истории человечества, по 

мере расширения использования одних языков 

другие могут терять значение и разрушаться, а 

иногда и вовсе исчезать. В последние годы темпы 

«смерти языков» и их исчезновения резко возрос-

ли. Гибель языков – это серьезная проблема, как 

по своим масштабам, так и по тому влиянию, ко-

торое каждый утраченный язык оказывает на ми-

ровые знания и языковое разнообразие. «По неко-

торым оценкам, в этом столетии почти 90% язы-

ков мира могут исчезнуть безвозвратно. По дан-

ным Национального географического общества, в 

течение двух недель умирает один из более чем 

7000 языков» [2, с. 65]. 

С теоретической точки зрения, языки, находя-

щиеся под угрозой исчезновения, содержат важ-

нейшие языковые данные, которые позволят линг-

вистам глубже понять диапазон возможного раз-

нообразия структуры языков мира; в результате 

тенденции к смерти языков это разнообразие раз-

рушается. Это действительно интеллектуальная и 

социальная трагедия. «Когда умирает язык, исче-

зает многое. Особенно в языках, которые никогда 

не записывались или были записаны недавно, язык 

– это место, где сохраняется история человече-

ства» [8, с. 169]. 

Остановить волну массового исчезновения 

языков – одна из основных задач лингвистики, и в 

последнее время исследователи начинают обоб-

щать процессы, происходящие в умирающих язы-

ках. 

Большая часть исследований часто сосредото-

чена на документировании наиболее быстро исче-

зающих языков, чтобы зафиксировать ценные 

лингвистические данные последних лет существо-

вания некоторых из них, находящихся под угрозой 

исчезновения. В меньшем числе исследований 

рассматривались социальные и лингвистические 

процессы гибели языка, и еще меньше исследова-

ний было посвящено сообществам, находящимся 

на грани исчезновения, чтобы понять, с чем имен-

но сталкиваются их языки и люди. 

Вопросы, касающиеся социальных и лингви-

стических сил, способствующих возникновению 

ситуаций языковой смерти, а также структурные 

последствия языковой смерти рассматривались в 

небольшом количестве исследований, например: 

Milroy J. [10], Dorian N. [4, 5, 6], Schmidt A. [14], 

Campbell L. [3], Nichols J. [12]. Здесь выявлены 

случаи, связанные со значительными изменениями 
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структуры языков, находящихся под угрозой ис-

чезновения. 

В этой области лингвистических исследований 

не сложилось единого мнения о причинах таких 

изменений. В значительной степени это объясня-

ется тем, что смерть языка затрагивает множество 

различных областей лингвистики, включая языко-

вые контакты, историческую лингвистику, со-

циолингвистику, «приобретение» языка, упадок 

языка и др. Такое разнообразие влияний заставля-

ет разных ученых доказывать роль каждого из 

этих факторов в качестве источника вариаций и 

изменений в устаревающих языках. Проблема 

осложняется еще тем, что все эти факторы взаи-

модействуют между собой, и выделить роль каж-

дого из них даже для одного сообщества практи-

чески невозможно [7]. Для каждого сообщества 

конкретная социолингвистическая и политическая 

ситуация может быть совершенно различной. 

Исследование 

Многие ученые отмечают необходимость про-

ведения большего числа исследований, связанных 

с процессами исчезновением языков, чтобы рас-

ширить понимание этих процессов и начать борь-

бу с ними. Более глубокое понимание того, какие 

социальные и когнитивные силы действуют в этих 

ситуациях, станет знанием, от которого выиграют 

как лингвистическая теория, так и языковые со-

общества. Многие языковые сообщества, вступа-

ющие в контакт с другим языком, сталкиваются с 

языковым сдвигом – процессом, в ходе которого 

двуязычное речевое сообщество постепенно пере-

ходит на один из двух языков. Современная тен-

денция к исчезновению языков является следстви-

ем языкового сдвига в пользу языков большинства 

доминирующих культур и отхода от исконного 

языка меньшинства. Так, Неттл Д. и Ромейн С. 

отмечают три основные причины потери языка: (1) 

явная законодательная политика и программы по 

смене языка, (2) воспринимаемые экономические 

возможности, предоставляемые основным языком, 

и (3) потеря социального престижа и позитивной 

этнической идентичности, связанной с владением 

языком предков [11]. 

Первая причина вызвана государственной по-

литикой, направленной против национальных 

меньшинств или языков меньшинств. Эта полити-

ка варьируется от формальных попыток ассими-

лировать носителей языка в доминирующую куль-

туру до откровенного преследования и даже гено-

цида носителей языка. Например, в Сальвадоре с 

1932 г. все люди, идентифицированные как ин-

дейцы, были убиты, что привело к уничтожению 

значительной части коренного населения, говоря-

щего на языке пипиль, и запугиванию остальных, 

заставив их говорить только по-испански и отка-

заться от всех знаков этнической идентичности, 

даже таких, например, как традиционная одежда 

[3]. 

В значительной степени добровольному пере-

ходу на другой язык способствуют предполагае-

мые экономические преимущества, которые дает 

основной язык. Когда общество считает, что ему 

выгоднее говорить на другом языке, оно перестает 

говорить на родном языке [11]. Например, многие 

родители коренных американцев призывают своих 

детей сосредоточиться на совершенствовании ан-

глийского языка, чтобы хорошо учиться в школе и 

повысить свои шансы на получение хорошей ра-

боты. 

Одной из основных причин процветания язы-

ков меньшинств является скрытый  престиж, свя-

занный с владением языком своей общины. И 

наоборот, если скрытый престиж находился и 

продолжает находиться под угрозой из-за подав-

ляющего открытого престижа языка метрополии, 

связанного с потенциальным экономическим 

успехом, то язык меньшинств приходит в упадок, 

как например, в случае с языками коренных аме-

риканских народов. Хотя здесь, решение вряд ли 

является добровольным: Культура большинства 

сделала экономической и социальной реальностью 

так, что успех возможен только для носителей 

языка большинства. 

Одним из общих процессов жизни языка, кото-

рый описывался в ряде исследований, является 

утрата в нем различий или структур. В работе До-

риан Н. [5], посвященной гэльскому языку Во-

сточного Сазерленда, рассматривались три группы 

носителей языка: пожилые свободно говорящие на 

этом языке, молодые свободно говорящие и полу-

говорящие. У более молодых носителей и полуго-

ворящих носителей она обнаружила потери в 

морфосинтаксических различиях, включая син-

кретизм падежей, ослабление гендерных различий, 

сокращение возможных способов выражения пас-

сивного залога и т.д. В консервативном восточно-

сазерлендском гэльском языке существуют номи-

нативный, винительный, дательный, родительный 

и звательный падежи. Дориан Н. [5] наблюдала 

синкретизм падежей в дательном, родительном и 

звательном падежах. В каждом случае консерва-

тивные морфемы косвенного падежа варьирова-

лись с инновационным вариантом, идентичным 

консервативной номинативно-винительной форме 

(номинативная и винительная маркировка иден-

тичны, отмечены назализацией начального со-

гласного) [5, с. 129-136]. 

Она отметила, что «пожилые носители языка 

представляют наиболее консервативное использо-

вание старых форм. Молодые носители и полуго-

ворящие носители использовали более инноваци-
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онные формы. Например, пожилые носители язы-

ка в 87% дативных конструкций использовали 

консервативный дательный маркер – удлинение 

именных инициальных согласных. В остальных 

13% они использовали форму, неотличимую от 

номинативно-аккузативной маркировки. С другой 

стороны, более молодые носители языка исполь-

зовали консервативный дательный маркер только 

в 51% случаев, а номинативно-аккузативную мар-

кировку – в 49% дательных конструкций» [5, с. 

129-132]. Дориан Н. предположила, что за эти из-

менения был частично ответственен контакт с ан-

глийским языком; она также приписала изменения 

к уменьшению использования языка и к приобре-

тению полуязыка. Однако один из основных тези-

сов Дориан Н. заключался в том, что типы изме-

нений, наблюдаемые в восточно-сазерлендском 

гэльском языке, не отличаются от жизнеспособ-

ных языков, но могут отличаться по количеству и 

скорости изменений. 

На протяжении всего времени развития иссле-

дований в области смерти языка в них описывают-

ся структурные изменения, происходящие в ходе 

этого процесса. Лингвисты приводят аргументы в 

пользу того, что причиной роста вариативности и 

изменений в исчезающих языках является интен-

сификация языковых контактов [1, 7, 9]. Они рас-

сматриваются в противовес утверждениям о том, 

что наблюдаемые изменения характерны для ситу-

ации гибели языка вследствие сокращения его ис-

пользования или неполного усвоения [6, 14]. 

Во всех случаях угрозы исчезновения языка в 

той или иной степени, социальное давление ока-

зывает присутствие распространяющегося языка 

большинства. Широкие контакты и двуязычие с 

языком большинства часто упоминаются как ис-

точник инноваций в языке, находящимся под 

угрозой исчезновения [5, 3]. 

В работе Маанди К. [9], посвященной эстон-

скому населению Швеции, рассматриваются неко-

торые возможные последствия контакта со швед-

ским языком. В эстонском языке при обозначении 

падежей объектов используется больше различий, 

чем в шведском языке. Именительный, родитель-

ный или партитивный падежи могут использо-

ваться для обозначения прямых объектов в зави-

симости от положительного или отрицательного 

статуса высказывания, завершенности глагола, а 

также полного или частичного воздействия на 

прямой объект. Однако Маанди К. обнаружила, 

что в настоящее время эстонцы в Швеции перехо-

дят к более простой маркировке падежей объек-

тов, более похожей на маркировку простых объек-

тов в шведском языке. При этом Маанди К. отме-

чает, что эстонский язык, на котором говорят на 

родине, также может демонстрировать меньшее 

различие между генитивным и партитивным мар-

керами прямого объекта. Таким образом, контакт 

может быть не единственным возможным объяс-

нением наблюдаемых изменений. Возможно, дей-

ствуют и внутренние силы языка. 

Сассе Х. [13] утверждает, что изменения, вы-

званные контактом, можно отделить от измене-

ний, связанных с упрощением языка, путем выяв-

ления возможных исходных структур в языке кон-

такта. При отсутствии источника для создания ка-

тегорий или утраты структур считает Сассе Х., 

можно постулировать, что источником изменений 

является «распад языка». Однако это упрощенный 

взгляд, не учитывающий ни естественного изме-

нения языка без контакта, ни возможности сочета-

ния контакта и старения языка, приводящего к 

наблюдаемым изменениям. На самом деле, отбор 

исключительно внутренне или внешне мотивиро-

ванных языковых изменений является гораздо бо-

лее сложным делом, чем выявление потенциаль-

ных исходных структур в контактном языке. То-

масон С. и Кауфман Т. [16] допускают возмож-

ность, что внутренние процессы в языке происхо-

дили еще до контакта. Изменения могут только 

казаться конвергентными. Дориан Н. [7] высказы-

вает мнение, что категоричное разграничение из-

менений, мотивированных изнутри и извне, явля-

ется ложной дихотомией, которая может привести 

к неточным выводам о влиянии контактных язы-

ков на старение языка. Высказывание Дориан Н. 

[7] служит предупреждением о том, что влияние 

языковых изменений редко бывает однозначным и 

может быть неочевидным без достаточного коли-

чества данных за длительный период времени. 

Признание этого факта еще больше вызывает со-

мнения в определении источника языковых изме-

нений в устаревающих языках, при этом необхо-

димо учитывать диапазон возможностей в кон-

тактных ситуациях. Изменения, вызванные языко-

вым контактом, будут происходить в исчезающих 

языках так же, как и в жизнеспособных языках. 

Как и в ситуации с эстонским языком, языковой 

контакт приводит к изменениям в самых разных 

языковых ситуациях. Основной проблемой при 

оценке устаревания языка является установление 

того, что наблюдаемые изменения действительно 

являются результатом ситуации, связанной с угро-

зой исчезновения, а не внутренними изменениями, 

которые происходили в языке независимо от числа 

его носителей.  

В работе Сильва-Корвальан К. [15] рассматри-

вается ряд инновационных стратегий в испанском 

языке округа Лос-Анджелес, которые, согласно 

первоначальной гипотезе, являются результатом 

языкового контакта с английским языком. Контакт 

с английским языком был назван возможным объ-
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яснением упрощения морфологии временных и 

настроенческих аспектов в испано-английском 

билингвистическом сообществе Лос-Анджелеса. 

Однако сравнение с контрольной группой испано-

язычных иммигрантов показало, что изменения 

происходят во всех группах. Следует отметить, 

что упрощения в испанском языке Лос-Анджелеса 

происходили и до контакта с английским. Сильва-

Корвальан К. показала, что такие изменения в 

большей степени отражают внутренние процессы 

в языке, не зависящие от контакта с английским. 

Это наблюдение подтверждает гипотезу о том, что 

в ситуациях языкового контакта ряд изменений, 

затрагивающих вторичный язык (т.е. язык насле-

дия), имеет внутреннюю мотивацию, поскольку: а) 

они происходят в «модельном» монолингвальном 

варианте до начала интенсивного контакта с дру-

гим языком или б) они могут быть стимулированы 

такими специфическими для вторичного языка 

особенностями, как семантическая непрозрачность 

некоторых форм или относительная сложность 

данной парадигмы [15, с. 208]. 

В уже упоминаемой работе Дориан Н. [5], по-

священной гэльскому языку описаны изменения, 

которые не отличаются от изменений в жизнеспо-

собных языках, но могут отличаться по количе-

ству и скорости этих изменений. Изменения в 

языках, находящихся под угрозой исчезновения, 

могут быть качественно одинаковыми, но отли-

чаться количественно [3, 12].  

Расхождение исторических языков между со-

бой происходит с разной скоростью; сочетание 

языковых контактов, социальных факторов и 

внутренних процессов изменения языка приводит 

к тому, что языки остаются относительно неиз-

менными в течение длительного времени, а не ме-

няются резко за короткий срок. Если утверждения 

о том, что изменение языка «ускоряется» в усло-

виях угрозы его исчезновения, подтверждаются, 

то следует ожидать наличия неких социальных 

коррелятов гибели языка, мотивирующих увели-

чение темпов изменений [13]. Возможные корре-

ляции в контексте языков, находящихся под угро-

зой исчезновения, могут включать: 

1. Интенсивный языковой контакт и явное вы-

теснение языка меньшинства в результате образо-

вательного, экономического и политического дав-

ления [1]. 

2. Усиление ассоциаций идентичности с отме-

ченными особенностями исчезающего языка или 

диалекта, т.е. рассеивание или концентрация [17]. 

3. Возможная диффузия социальных сетей, а 

также языковых сообществ, в которых слабые со-

циальные сети способствуют изменениям [10]. 

4. Небольшие сообщества, которые способ-

ствуют увеличению скорости изменений и заим-

ствований [11]. 

5. Отсутствие стандарта и «самозваных языко-

вых контролеров грамматических норм» [5, с. 

154]. 

И хотя, эти оценки остаются спорными, тем не 

менее, такие социолингвистические корреляты 

контекстов исчезающих языков были предложены 

в качестве факторов, способствующих изменени-

ям. Вполне вероятно, что языковые сообщества, 

находящиеся под угрозой исчезновения, демон-

стрируют большинство из этих признаков, хотя 

известны и случаи совершенно противоположных 

социальных ситуаций в умирающих языках: вне-

запная языковая смерть больших сообществ, не-

большие сообщества носителей, остающиеся 

структурно стабильными. 

Исчезновение языка – это потеря структур из 

грамматики отдельного носителя в результате 

снижения уровня использования языка; такое ин-

дивидуальное исчерпание также имеет послед-

ствия на уровне сообщества. Проблема истощения 

языка довольно часто обсуждается в контексте 

иммигрантских языков. Иммигрантские языки ча-

сто сравнивают с устареванием языка, а некоторые 

рассматривают эти две ситуации как идентичные 

для большинства целей [6]. Модель истощения 

языка применима к людям, ранее свободно вла-

девшим языком. В своем исследовании гэльского 

языка Дориан Н. [5] включила таких носителей в 

категорию полуговорящих вместе с теми, кто так и 

не овладел языком в детстве. Этот вопрос является 

потенциальным осложнением в общей дискуссии 

об устаревании языка: различные уровни владения 

языком не поддаются адекватной классификации. 

Однако разделить эти ситуации может быть 

крайне сложно или, практически, невозможно, ес-

ли учитывать языковые данные, полученные толь-

ко в один момент времени. Кроме того, их лучше 

характеризовать как континуум, а не как дискрет-

ные категории.  

В исследовании Дориан Н. [5, 6] по гэльскому 

языку, категория полуговорящих жителей состоя-

ла из ранее свободно говоривших и некоторых но-

сителей, которые так и не овладели языком полно-

стью. Изначально она не разделяла эти группы и 

отмечала, что оба типа носителей совпадают по 

большинству признаков, хотя внутри группы 

наблюдались различия в уровне владения языком. 

У полуговорящих наблюдалась потеря замены ме-

стоимений женского рода и родительного падежа 

– признаки, которые в целом снижались от стар-

ших к младшим, что позволяет высказать предпо-

ложение о природе происхождения этих измене-

ний как результате естественного изменения язы-
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ка. Кроме того, у них наблюдалось сокращение 

использования системы времен и уменьшение ко-

личества способов выражения пассивного залога – 

признаки, которые резко снизились среди моло-

дых свободно говорящих и полуговорящих носи-

телей языка. Их полуговорящий статус, по-

видимому, был связан с потерей структур для этих 

признаков. Сокращаются также стратегии выра-

жения пассива. В более позднем анализе, прове-

денном Дориан Н. [6], она выделила одного, ранее 

свободно говорившего на этом языке носителя и 

обнаружила, что он не утратил синтаксических 

возможностей, например, пассивного залога, и не 

отдавал предпочтения аналитическим структурам 

перед синтетическими. С другой стороны, ранее 

свободно говорящий человек не отличался от по-

луговорящих в своей склонности к аналоговому 

нивелированию. В этом случае можно прийти к 

выводу, что между двумя группами не говорящих 

свободно людей могут существовать некоторые 

количественные различия. 

Вымирающие языки могут терять опору при 

использовании в сообществе, сферу за сферой. Та-

ким образом, формальные области могут быть 

полностью утрачены, в то время как другие обла-

сти сохраняются. 

Вполне вероятно, что все лингвистические и 

экстралингвистические силы, о которых шла речь 

в упомянутых выше исследованиях, не противо-

стоят друг другу, а являются стадиями или фа-

культативными процессами на временной шкале 

смерти языка и сплошной среды владения им для 

носителей. Каждая из теорий – внутреннее изме-

нение языка, увеличение скорости изменения язы-

ка, упадок языка и неадекватное усвоение – может 

быть связана с различными уровнями владения 

языком. По мере снижения частоты использования 

языка влияние уровня владения им будет возрас-

тать.  

Заключение 

Таким образом, общий вывод проведенного ис-

следования состоит в том, что выявление мотива-

ции структурных изменений является основным 

вопросом, остающимся во всех таких исследова-

ниях. Учитывая постоянное присутствие внутрен-

них изменений, отсутствие адекватных языковых 

данных и необходимость тщательной оценки ис-

торических тенденций в языке, языковых историй 

каждого носителя и других глубоких социальных 

данных, эти предлагаемые разделения в рамках 

исследования будет крайне сложно выдержать в 

реальных языковых исследованиях. Тем не менее, 

исследователям в этой области важно подчерк-

нуть, что смерть языка имеет дело с множеством 

различных микросистем в языковом сообществе, и 

признать этот факт в терминологии и теории. Со-

здание единой теории структурного воздействия 

на процесс гибели языка осложняется необходи-

мостью учета многочисленных и разнообразных 

факторов, встречающихся в исследованиях, по-

священных гибели языка, включая недостаточное 

усвоение языка молодыми носителями, контакт с 

языком большинства, сокращение стилей, сниже-

ние уровня использования языка и другие факто-

ры, связанные с вымиранием языкового сообще-

ства. Выявить ситуацию вымирающего языка мо-

жет быть сложно или невозможно. Однако неко-

торая комбинация подмножества этих факторов 

может, по крайней мере, способствовать наблюда-

емым уникальным изменениям. Изучив эти соци-

альные факторы, лингвисты смогут уточнить по-

нятие повышенной скорости изменений, характер-

ное для языков, находящихся под угрозой исчез-

новения. 
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Военно-профессиональная ориентация детей и молодежи в системе 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 

 

Аннотация: Федеральная система подготовки граждан Российской Федерации к военной службе ожи-

дает своего реформирования. С одной стороны, его необходимость вызвана изменением социокультурных 

условий. К числу проблем физического и психического развития, состояния здоровья, образовательного и 

культурного уровня призывников, все более добавляется проблема отношения к военной службе, понима-

ние ее значение и необходимости в жизни государства и общества. Отношение призывников к военной 

службе есть современный приоритет совершенствования системы подготовки граждан к военной службе. С 

другой стороны, актуальным остается выбор направления сосредоточения основных усилий реформаторов 

и ресурсов. Авторы рассматривают возможность использовать для совершенствования подготовки граждан 

к военной службе возможности военно-профессиональной ориентации. Предлагается идея охвата военно-

профессиональной ориентацией всей категории призывников со сдвигом профориентационных мероприя-

тий на младший подростковый возраст. Предпринята попытка уточнения задач и принципов военно-

профессиональной ориентации как ключевой подсистемы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе. 
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Действующая система подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе получи-

ла свое концептуальное оформление более 10 лет 

назад, в совершенно иных социокультурных усло-

виях и на фоне активной фазы военной реформы 

[1]. При том, что определенные ею приоритеты и 

направления деятельности органов государствен-

ного, муниципального и военного управления 

остаются неизменными, практическое исполнение 

задач ожидает развития педагогических техноло-

гий подготовки граждан к военной службе, вовле-

чения в нее новых государственных и обществен-

ных институтов, рационального использования 

возможностей воинских частей, военных вузов, 

военных комиссариатов и региональных отделе-

ний ДОСААФ, совершенствование реальных воз-

можностей системы общего и дополнительного 

образования. За последнее время обозначились 

тенденции, которые имеют характер вызова по 

отношению к системе подготовки граждан России 

к военной службе: 

- Вооруженные Сила и войска Национальной 

гвардии, другие виды государственной военной 

службы получают численность и структуру, отве-

чающие характеру и масштабу военных угроз. 

Развертывание новых частей и соединений, крат-

ное увеличение наборов в военные вузы, ожидае-

мое восстановление вузов, сокращенных в первые 

десятилетия после распада СССР и многое другое, 

определяют необходимость создания обширного 

призывного контингента, обладающего готовно-

стью и способностью к военной службе; 

- реалии гибридной войны и особенно ее ин-

формационно-психологического измерения обу-

словили необходимость строить систему подго-

товки на базе эффективного и массового военно-

патриотического воспитания детей и молодежи, 

развивать компетенции военной службы и гото-

вить специалистов по воинским учетным специ-

альностям одновременно с формированием госу-

дарственно-патриотического сознания и мировоз-

зрения; 
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- реальная военная опасность, сложная геопо-

литическая обстановка, обострившаяся с началом 

Специальной военной операции на Украине, де-

лают подготовку граждан к военной службе не 

ведомственной, но государственной задачей, тре-

бующей привлечения ресурсов и возможностей 

всей образовательной системы страны. При этом, 

нельзя считать полностью разрешенными пробле-

мы, заявленные в преамбуле действующей с 2010 

г. концепции подготовки: «снижение показателей 

состояния здоровья и физического развития боль-

шей части граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу; отсутствие единого перечня требова-

ний к физической, психологической и интеллекту-

альной подготовленности гражданина к военной 

службе; отсутствие федеральной системы подго-

товки граждан к военной службе, охватывающей 

все категории граждан начиная с дошкольного 

возраста; недостаточное развитие военно-

прикладных видов спорта и т.д.» [1]. 

Система подготовки граждан Российской Фе-

дерации трансформируется в целом, в своих целе-

вых, содержательных и технологических аспектах, 

при этом адекватный ответ на перечисленные и 

другие вызовы существенно затрагивает одно из 

ее основных направлений – военно-

профессиональную ориентацию детей и молоде-

жи. Ее состояние и развитие, перспективы и педа-

гогические решения часто рассматриваются ис-

следователями в контекстах: поддержки профес-

сионального выбора и профессионального само-

определения личности; выполнения кадрового за-

каза; обеспечения набора в военные вузы и пр. 

Оставаясь весьма важными, эти контексты не 

обеспечивает полного понимания роли и значения 

военно-профессиональной ориентации в совре-

менных условиях. Считаем, что она раскрывается 

в том случае, если военно-профессиональная ори-

ентация детей и молодежи будет изучена в кон-

тексте сложных и многоформатных процессов 

подготовки граждан Российской Федерации к во-

енной службе и разработана как направление, со-

ставляющее основную содержательную характе-

ристику подготовки. Военно-профессиональная 

ориентация вполне может стать деятельностью, 

интегрирующей все направления подготовки 

граждан к военной службу и местом сосредоточе-

ния усилий по развитию системы в целом. 

Анализ практики и теоретическая разработка 

военно-профессиональной ориентации детей и 

молодежи позволяют поставить проблему ее 

оформления как ключевой системной связи, обес-

печивающей взаимодействие всех системных ком-

понентов, теоретического обоснования современ-

ной военно-профессиональной ориентации с пози-

ций системного подхода. Целью исследования яв-

ляется общая характеристика военно-

профессиональной ориентации детей и молодежи 

в системе подготовки граждан Российской Феде-

рации к военной службе. Его задачами в ограни-

ченном объеме статьи являются: определение во-

енно-профессиональной ориентации в качестве 

системного компонента; уточнение ее принципов; 

поиск путей развития. Методом их решения вы-

ступает обобщение результатов современных ис-

следований и перспективное моделирование воен-

но-профессиональной ориентации детей и моло-

дежи в современных социокультурных условиях. 

В связи с тем, что и подготовка граждан к во-

енной службе, и военно-профессиональная ориен-

тация детей и молодежи достаточно проблемати-

зированы и уже нашли полноценное освещение в 

науке, следует констатировать наличие необходи-

мых научных предпосылок разработки проблемы. 

Концепции и теории, успешный педагогический 

опыт образуют логику теоретического обеспече-

ния решения проблемы. 

На методологическом уровне к проблеме раз-

вития подготовки граждан могут быть применены 

теории общенаучного системного подхода и педа-

гогической системологии (В.П. Беспалько, Н.В. 

Кузьмина, А.М. Сидоркин и пр.), позволяющие 

определять ее как «… целенаправленно создавае-

мую государством, обществом и российскими Во-

оруженными силами совокупность взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных компонентов педаго-

гического процесса, которые в органичной взаи-

мосвязи образуют свойство развивать качества 

личности, необходимые для выполнения обязан-

ностей военной службы в соответствии с интере-

сами самой личности, общества, государства и его 

военной организации» [2, с. 148-149]. Опираясь на 

теорию динамичных структур Л.А. Петрушенко 

[3], мы приходим к выводу о том, что развитие 

любой системы есть не столько изменение ее со-

става и объема, сколько качественное изменение 

внутренних и внешних связей. Отсюда, повышен-

ное внимание к сложным и интегративным подси-

стемам, связывающим различные структурные 

компоненты между собой. Целостность систем, 

доказанные в трудах И.В. Блауберга, Г.П. Щедро-

вицкого, Э.Г. Юдина и др., предполагает, что из-

менение любой такой подсистемы (сосредоточе-

ние усилий) качественно меняет всю систему. Со-

гласно теориям педагогических систем В.И. Загвя-

зинского [4], Н.В. Кузьминой [5] и пр., их каче-

ственное своеобразие заключается в разрешении 

противоречий между внешними требованиями к 

личности и ее внутренними, индивидуальными 

устремлениями. Только осознание и переживание 

личностью этого противоречия становится дви-

жущей силой ее развития [4]. Трудности подго-
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товки граждан к военной службе, во-многом, обу-

словлены восприятием этой системы как внешнего 

требования. Сделать такую подготовку собствен-

ной потребностью личности можно через развитие 

ее направленности (от ценностей и мировоззрен-

ческих идеалов и до вполне прагматичных жиз-

ненных планов и перспектив). Развертывание дан-

ной идеи на практике позволяет остановится на 

военно-профессиональной ориентации как на пер-

спективной системной связи. 

На теоретическом уровне решение проблемы 

обеспечено теориями и концепциями подготовки 

граждан к военной службе, в трудах Ю.Е. Анто-

ненкова [6], Н.Н. Губачева, В.Н. Титова, О.В. 

Одинцовой [7], В.Ю. Знамбетова [8] и др. Пере-

численные работы отличает мысль о том, что под-

готовка к военной службе – это, прежде всего, 

развитие отношение к ней, к Вооруженным Си-

лам, к государству, к себе как носителю почетного 

конституционного долга и обязанности. Лишь за-

тем, на этой основе возможно продуктивное обу-

чение воинской учетной специальности и форми-

рование военно-прикладных умений и навыков. 

Второй отличительный момент современных кон-

цепций – внимание к собственной активности 

личности. Следуя авторским принципам, необхо-

димо всю систему подготовки граждан к военной 

службе развивать как среду и ресурс личностного 

развития, обеспечивающего удовлетворение по-

требностей растущей личности. Можно сделать 

вывод о том, что успешной подготовка к военной 

службе становится при ее совпадении с социаль-

ными интересами личности (за исключением тех 

случаев, когда призывником управляют мотивы, 

объективно связанные с содержанием и техноло-

гиями военной деятельности). Отвечая ключевой 

социальной потребности возраста – в самоопреде-

лении – военно-профессиональная ориентация за-

дает необходимую мотивацию подготовки. 

На праксиологическом уровне основу решения 

составляют многочисленные теории и практики 

военно-профессиональной ориентации, которые, 

условно, можно разделить на три группы. Первую 

группу составляют работы Е.М. Борисовой [9], 

Е.А. Климова [10], Н.С. Пряжникова [11], П.А. 

Шавира [12] и пр., характеризующие профессио-

нальную ориентацию детей и молодежи с ее про-

цессуальной стороны. В центре внимания авторов 

изменения, происходящие с личностью, процессы 

профессионального самоопределения. Отече-

ственная традиция в исследовании профессио-

нального самоопределения исходит из того, что 

оно – часть личностного самоопределения, миро-

воззренческий процесс. При этом, он не ограничен 

одной профессией, положительное отношение к 

военной службе может формироваться и у челове-

ка, выбравшего другую профессию. Как ком-

плексный процесс интеллектуального, физическо-

го, психического и социального развития челове-

ка, формирования у него системы жизненных ко-

ординат и отношения к миру профессий по их 

смыслам и пафосу, профессиональное самоопре-

деление личности предваряет подготовку к воен-

ной службе. Военная служба – не всегда профес-

сиональный выбор, однако, подготовка к ней поз-

воляет развивать качества, необходимые в любой 

профессии. 

Вторая группа – это работы Л.Я. Букреевой 

[13], Т.И. Ивановой [14], Л.А. Митюрниковой [15], 

Д.А. Парнова [16], Т.Б. Овчининой [17], Е.Н. Со-

рокиной [18] и аналогичные им, посвященные пе-

дагогическими смыслам профессиональной ори-

ентации. Сама ориентация у авторов обеспечивает 

процессы профессионального самоопределения за 

счет погружения в будущую профессиональную 

деятельность. Погружение в профессиональную 

деятельность, согласно теориям перечисленных 

выше авторов, может считаться главным условием 

эффективной профессиональной ориентации. 

Примечательно, что выбор профессии – вовсе не 

главный результат, гораздо более важным ученые 

считают приобретение социального опыта, вы-

страивающего отношение человека к данному ви-

ду деятельности. Перечисленные работы имеют 

практический характер и опираются на реальный 

педагогический опыт. Авторам удалось объеди-

нить профессиональной ориентацией различные 

составляющие педагогических систем, например, 

образовательного процесса школы, суза, вуза.  

Наконец, третья группа работ – исследования 

В.В. Завальнюка [19], А.Т. Ростунова и Л.А. Кан-

дыбовича [20], В.Е. Петрова и С.А. Яковцова [21], 

И.А. Подворного [22], Н.А. Сухарева [23] и др., 

отражающие специфику военно-профес-сиональ-

ной ориентации. Знание этого уровня посвящено 

тенденциям развития военно-профес-сиональной 

ориентации, обусловленным: изменениями инсти-

туционального статуса Вооруженных Сил, харак-

тера их взаимодействия с другими государствен-

ными и общественными институтами; инноваци-

онным развитием общего и дополнительного об-

разования, принятием ими функций поддержки 

профессионального самоопределения; переосмыс-

лением кадровой политики государственной 

службы; открытием новых закономерностей воен-

но-профессионального самоопределения и т.д. 

Выбранная теоретическая база дает возмож-

ность исследовать военно-профессиональную ори-

ентацию как явление, не рядоположенное, но бо-

лее широкое, чем все остальные направления под-

готовки граждан к военной службе. Военно-

профессиональная ориентация способна объеди-
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нять их и создавать новое качество системы, обес-

печивать взаимодействие субъектов. В рамках 

идеи широкого понимания и интегративного, си-

стемного характера военно-профессиональной 

ориентации могут проверяться, как минимум, три 

гипотетических предположения: 

- военно-профессиональная ориентация – не 

направление деятельности, а основное содержание 

подготовки граждан РФ к военной службе вне за-

висимости от того, выбирают ли они службу в ка-

честве профессии; 

-  военно-профессиональная ориентация задает 

основные критерии оценки результата подготовки, 

критерий направленности, обоснованного выбора 

или обоснованного отказа от военно-

профессиональной деятельности, критерий готов-

ности; 

- военно-профессиональная ориентация опре-

деляет характер и содержание взаимодействия ор-

ганов государственного, муниципального и воен-

ного управления. Одновременно с этим, организа-

ционно-педагогические решения в области воен-

но-профессиональной ориентации детей и моло-

дежи должны отвечать подходам и принципам, 

установленным действующей Концепцией феде-

ральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе [1]. 

Концепцию федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе 

ожидают существенные дополнения и перемены. 

Предполагаем, что потенциал военно-

профессиональной ориентации может быть рас-

крыт в ней в том случае, если подготовка станет 

двухэтапной. Первый этап, на наш взгляд, должна 

занимать военно-профессиональная ориентация. 

Согласно современным концепциям, она может 

быть перенесены на более ранний возраст, в кото-

ром только проявляются потребности профессио-

нального самоопределения. Целевой аудиторией 

военно-профессиональной ориентации становятся 

обучающиеся 7-8 классов, у которых потребность 

самоопределения связаны: 

- с познанием мира профессий и себя в качестве 

будущего профессионала, с выработкой отноше-

ния к военной службе, как одному из видов чело-

веческой профессиональной деятельности, обла-

дающей собственными смыслами и ценностями, 

специфическим содержанием и особыми условия-

ми, ценностями и нормами профессиональной 

культуры; 

- с самоактуализацией и самопроверкой себя в 

сложных ситуациях, требующих психического, 

интеллектуального и физического напряжения, с 

формированием адекватной самооценки, приобре-

тением определенного социального статуса среди 

сверстников; 

- с удовлетворением потребности в различных 

видах активности, получением социального опыта, 

формирующегося в процессе профессиональных 

проб. Военно-профессиональная ориентации тако-

го характера обеспечивает обоснованный выбор 

военно-профессиональной деятельности (как од-

ной из возможных и привлекательных сфер про-

фессиональной самореализации) или обоснован-

ный отказ от нее (как не отвечающей личным 

жизненным стратегиям). В любом случае, резуль-

татом первичной военно-профессиональной ори-

ентации станет понимание военной службы и от-

ношения к ней. 

Ранняя военно-профессиональная ориентация 

на первичном этапе подготовки граждан к военной 

службе позволяет более полно диагностировать 

личные качества и индивидуальные особенностей 

личности, обеспечить личности полноценное 

представление о себе и актуализировать процессы 

саморазвития. Итогом военно-профессиональной 

ориентации на первом этапе станет военно-

профессиональная направленность личности: 

- отношение к военной службе, возникающее в 

результате сопоставления ее смыслов и ценностей 

с индивидуальными; 

- мотивы саморазвития, в т.ч. освоения воин-

ской учетной специальности, возникающие в ре-

зультате осмысления и переживания требований 

военной службы и собственных качеств; 

- эмоционально окрашенный социальный опыт 

практической деятельности, рефлексии професси-

онального самоопределения, аргументации воз-

можного профессионального выбора; 

- жизненные планы и перспективы, в различной 

степени связанные с военно-профессиональной 

деятельностью. 

В зависимости от военно-профессиональной 

направленности личности на следующем этапе (9-

11 классы, среднее профессиональное образова-

ние, высшее образование) может происходить 

дифференциация подготовки граждан к военной 

службе, она воспринимается через широкий диа-

пазон мотивов: от возможности саморазвития в 

качестве субъекта будущей военно-профессио-

нальной деятельности и до возможности развить в 

себе качества и получить компетенции, необходи-

мые в других профессиях. 

Масштабные задачи, переход от ведомствен-

ных к государственным функциям, вполне есте-

ственно, требует качественно иной военно-

профессиональной ориентации. В качестве подси-

стемы подготовки граждан к военной службе 

должна отвечать военно-профессиональная ориен-

тация детей и молодежи должна отвечать принци-

пам, установленным концепцией подготовки. Пер-

вый принцип – системность – предполагает обяза-
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тельный охват военно-профессиональной ориен-

тацией всей аудитории призывников. Ориентаци-

онные цели (информирование, консультирование, 

поддержка) очевидно следует интегрировать в пе-

дагогические инструменты подготовки по воин-

ской учетной специальности, военно-

патриотического воспитания, освоения правовых и 

нормативных основ военной службы. Системность 

в военно-профессиональной ориентации означает 

то, что она перестает быть информативной, а за 

счет профессиональных проб, ценностно-

смыслового обмена с военнослужащими и сверст-

никами, проектной деятельности и других подоб-

ных форматов развивает интеллектуальные, физи-

ческие, психические и социальные качества лич-

ности. Второй принцип – комплексность, означает 

отказ от фрагментарности военно-

профессиональной ориентации и ее относительной 

автономии от аналогичных профориентационных 

систем. Педагогические взаимодействия могут 

охватывать все образовательные инструменты, 

включенные в подготовку граждан Российской 

Федерации к военной службе. Третий принцип – 

концентрации на приоритетах – означает, что во-

енно-профессиональная ориентация будет связана 

не исключительно с кадровыми потребностями, а с 

задачами, обозначенными в концепции федераль-

ной системы подготовки граждан к военной служ-

бе. Ее приоритетом становится не только обосно-

ванный выбор военно-профессиональной деятель-

ности, но отношение субъекта к военной службе.  

Четвертый принцип – массовость достигается 

охватом военно-профессиональной ориентацией 

на первом этапе всей школьной аудитории, а на 

втором – всех призывников, вне зависимости от 

формы подготовки к военной службе. В отличие 

от вопроса возврата в школы начальной военной 

подготовки, который остается спорным, всеобщая 

военно-профессиональная ориентация отвечает 

интересам растущей личности и лишь затем – ин-

тересам государственных институтов. Помимо 

развития знаний и представлений, она влияет на 

сознание и мировоззрение растущих граждан, спо-

собна решать задачи военно-патриотического вос-

питания и в целом нести в себе воспитательную 

нагрузку. Пятый принцип – оперативность означа-

ет реакцию военно-профессиональной ориентации 

на актуальные изменения системы подготовки 

граждан к военной службе. Эту задачу следует 

поставить перед военной педагогикой. Наконец, 

шестой принцип – скоординированность касается 

взаимодействия субъектов военно-

профессиональной ориентации. Взаимодействие 

достигается, во-первых, определением всего со-

става субъектов, способных и обязанных вести 

профориентационную работу, во-вторых, повы-

шением оперативности и качества механизмов 

управления, в-третьих, созданием механизма от-

ветственности субъектов за качество военно-

профессиональной ориентации. 

Таким образом, развитие федеральной системы 

подготовки граждан к военной службе может 

осуществляться через военно-профессиональную 

ориентацию, получающую в современных социо-

культурных условиях новые задачи и направления. 
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Введение 

Современный технологический прогресс в рос-

сийском образовании позволил выйти на совер-

шенно новый уровень обучения, включающий в 

себя внедрение цифровых технологий в образова-

тельный процесс. Интенсификация научно-

технической сферы позволяет сформировать осо-

бую среду, оказывающую влияние на характер 

мыслительных процессов человека, что способ-

ствует активизации и развитию способностей, вос-

требованных во всех сферах человеческой дея-

тельности [3]. К тому же активное внедрение со-

временных технологий в процесс обучения яви-

лось следствием пандемии COVID-19, явившейся 

мощным катализатором к цифровизации образо-

вания. Исходя из этого, в настоящее время уже 

очерчен круг вопросов и проблем в области гей-

мификации в образовании, которым посвящено 

множество исследований в педагогике, психоло-

гии и информатике. Сложившаяся ситуация при-

вела к необходимости быстрого перехода к ди-

станционному обучению в целях обеспечения 

надлежащего качества образовательного процесса. 

А создавшиеся условия социального дистанциро-

вания актуализировали онлайн-взаимодействие 

между педагогом и обучающимися, что стало воз-

можным благодаря внедрению новых технологий. 

При этом выявилась проблема, с которой пытают-

ся справиться все педагоги в школах, – неготов-

ность к применению дистанционных технологий в 

полном объеме, к работе на образовательных ин-

формационных платформах, включение информа-

ционных технологий в образовательный процесс 

на всех школьных предметах и др. В этот же круг 

проблем входит геймификация [1]. 

Материалы и методы исследования 

В качестве материалов и методов исследования 

были выбраны анализ и обобщение современных 

теоретических и научно-практических работ оте-

чественных и зарубежных авторов, опубликован-

ных за последние 5 лет и исследующих вопросы 

геймификации в онлайн-обучении. 

В отечественной педагогике теорией игры и ее 

методологическими основами, выяснением ее со-

циальной природы, значения для развития обуча-

емого занимались А.Н. Леонтьев, В.Д. Пономарев, 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, М.И. 

Махмутов, Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, С.А. 

Смирнов, С.А. Шмаков и др. [7]. Термин 

gamification – «геймификация», впервые использо-

ванный в 2002 г. Н. Пеллингом (Nick Pelling), аме-

риканским программистом и изобретателем, в 

отечественной педагогике является относительно 

новым, к 2010 г. стал популярным, а сегодня уже 

уверенно звучит во многих областях человеческой 

деятельности [6]. По определению К. Вербаха, 

профессора права Пенсильванского университета, 

под геймификацией понимается применение при-

емов, характерных для компьютерных игр, в неиг-

ровых процессах. Геймификация делает скучные 
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задания интересными, избегаемое – желанным, а 

сложное – простым. Есть множество определений, 

которые не конфликтуют между собой, а лишь 

дополняют друг друга. Если обобщить все эти 

определения, то геймификация в целом – это при-

менение методик, характерных в основном для 

компьютерных игр в неигровых ситуациях. Они 

внедряются во многих сферах, в бизнесе, в марке-

тинге и др., а в образовании это в основном ис-

пользование видеоигр и веб-приложений в учебно-

воспитательном процессе [7]. 

Результаты и обсуждение 

Геймификация в образовании сегодня – это ин-

формационная технология, которая практически 

массово внедрена в образовательный процесс в 

период пандемии коронавируса. Геймификацию 

следует отличать от игровых технологий. Игровая 

технология – это включение в образовательный 

процесс конкретной игры для лучшего усвоения 

материала, понимания и т.д. Геймификация – это 

перенос игрового формата в процесс обучения. 

Современные дети привыкли играть в видеоигры, 

знают и понимают правила компьютерных игр и 

т.д., что позволяет включить игровой контекст в 

неигровую серьезную образовательную деятель-

ность и максимально повысить заинтересован-

ность детей в обучении на основе соревнователь-

ной и поощрительной методики. 

Термин «геймификация» является относитель-

но новым словом в русском языке, которое подра-

зумевает внедрение игровых элементов и основ в 

сценариях неигрового профиля. Геймификация 

подразумевает использование игровых приемов и 

способов, позволяющие решить конкретные зада-

чи. На сегодняшний день приёмы геймификации 

широко распространены в онлайн-обучении, циф-

ровом маркетинге, корпоративных приложениях и 

др. Одной из значимых причин использования 

геймификации в дистанционном обучении высту-

пает возможность формирования знаний и пред-

ставлений о сложных вещах посредством игровой 

деятельности и удовольствия, что является важ-

ным элементом в процессе образования. Кроме 

того, геймификация позволяет установить уча-

щимся новые цели и стратегии, определяющие 

уровень обучения, что становится возможным в 

онлайн-обучении [4]. 

Проанализировав современные научные иссле-

дования, нами были выделены преимущества гей-

мификации в онлайн-обучении в сравнении с тра-

диционным образованием: 

1. Геймификация является современной техно-

логией обучения для учеников, который позволяет 

им более эффективно запоминать получаемую ин-

формацию, проявлять активность, быть вовлечен-

ными, повышать качество обучающего процесса; 

2. Геймификация – это лучшая учебная среда 

для молодого поколения, создающая учащимся 

возможность находить оптимальные решения для 

существующих проблем в безопасной среде; 

3. Мгновенная обратная связь – это одно из 

наиболее важных преимуществ геймификации в 

сравнении с традиционным обучением, позволя-

ющее педагогу определить и оценить, какие ас-

пекты информации необходимо добавить. Кроме 

того, геймификация способствует вовлеченности 

обучающихся в прохождение онлайн-курсов, поз-

воляющих получить необходимое количество зна-

ний, для лучшего понимания информации, приоб-

ретаемых в рамках основного образовательного 

процесса; 

4. Геймификация определяет изменение пове-

дения учеников. Благодаря существующей систе-

ме вознаграждения в геймификации появилась 

возможность внедрения совершенно новой страте-

гии обучения, позволяющей делать процесс обра-

зования более увлекательным и интересным. От-

сюда следует, что данный способ обучения моти-

вирует учеников к положительным изменениям в 

своем поведении; 

5. Геймификация определяет высокую степень 

удовлетворенности потребностей в онлайн-

обучении. Данный вид обучения способствует 

развитию широкого спектра качеств и знаний уче-

ников, что заключается в формировании навыков 

поиска решения проблем, межличностных навы-

ков, знаниях о ведении переговоров, импровиза-

ции и т.д. [2]. 

При этом можно отметить недостатки гейми-

фикации в обучении: 

1. Геймификация не должна включаться в 

образовательный процесс ради игры. Игра ради 

игры не имеет обучающего смысла. 

2. Геймификация не должна становиться 

самоцелью, т.е. владение педагогом данной техно-

логией должно органично сочетаться с другими 

технологиями, в целом обучение должно носить 

смешанный характер. 

3. Неправильно спроектированное содержа-

ние игрового контента ведет к нежелательному 

результату. 

Внедрение геймификации в образование будет 

эффективно только при совокупности применения 

всех её элементов, к которым относятся концепция 

по концентрации внимания обучающихся на обу-

чающем процессе и повышения  к нему интереса, 

адекватный объем качественной информации, 

позволяющий ученикам приобретать необходимые 

знания. Важнейшей чертой геймификации являет-

ся игровой формат, что подразумевает визуализа-

цию методов и средств обучения [1]. Однако 

внешняя привлекательность геймификации не яв-
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ляется её самоцелью, но служит главным ориенти-

ром для привлечения внимания учеников к выпол-

нению заданий. Анализ статистических данных 

показывает, что на сегодняшний день участие пе-

дагогов на курсах с использованием геймифика-

ции на 50% выше. Кроме того, такое онлайн-

обучение создает привлекательность и для детей, в 

том числе (что особенно важно) для учеников с 

низкой успеваемостью, обуславливающей низкий 

уровень образовательной мотивации. Необходимо 

отметить, что использование геймификации в он-

лайн-обучении способствует повышению качества 

усвоения учебного материала для обучающихся 

как с высокой успеваемостью, так и с низкой. 

Обучение в условиях геймификации строится 

на следующих принципах: 

1. Мотивация. В видеоиграх за прохожде-

ние уровня игрок получает баллы, бонусы и т.д. В 

процессе обучения мотивация пройти «уровень» в 

виде темы, задания и т.п. дает возможность зара-

ботать хорошие оценки, зачеты за прохождение 

задания и т.д., что, несомненно, выступает для мо-

лодежи мощным мотивационным стимулом. 

2. Автономность. Особенность геймифици-

рованного образования заключается в том, что 

каждый обучаемый вовлечен в процесс достиже-

ния итогового результата, что повышает уровень 

ответственности и значимость своей деятельности. 

3. Развитие. Участие обучаемых в гейми-

фицированном образовании подразумевает не иг-

ру, не игровую технологию, а новый дизайн обра-

зовательного процесса, в котором цель заключает-

ся в получении новых знаний, в развитии компе-

тенций, при этом обучаемый способен сам оце-

нить свой прогресс, что стимулирует его к даль-

нейшему развитию. 

Цифровой мир, несомненно, влияет на познава-

тельные способности человека, меняет его, фор-

мирует новые поведенческие паттерны. Cпециали-

сты отмечают, что сейчас молодые люди в боль-

шей степени сосредоточены на передаче и взаимо-

действии через электронные средства связи, для 

них характерна быстрая модель коммуникаций: 

вопрос – ответ, текст – реакция на текст, что в не-

котором роде влияет на способность человека 

осмысливать свою жизнь, а также оставаться 

наедине с собой. В результате большая часть мо-

лодежи не может сосредоточиться на чем-либо 

больше чем на несколько минут, становится все 

более нетерпеливой. 

Поэтому ключевой задачей образования явля-

ется такая подготовка молодых людей, которая 

будет формировать нестандартное мышление, го-

товность к познанию нового, умение работать с 

информацией и осмысливать ее. В этом смысле 

геймификация является одной из важнейших тех-

нологий обучения, прежде всего, потому что свя-

зана с персональным информационным устрой-

ством, что соответствует потребностям молодежи, 

но при этом несет в себе огромный обучающий 

ресурс. 

Анализ литературных источников позволил 

определить, что переход к дистанционному обуче-

нию сопровождался огромными усилиями педаго-

гических коллективов, что выражалось в форми-

ровании и развитии цифровых компетенций, адап-

тации имеющихся материалов к новым условиям, 

использовании платформ для дистанционного 

обучения (Teams, Zoom, Moodle и др.). Главной 

проблемой онлайн-обучения преподаватели назы-

вают недостаток обратной связи от обучающихся. 

На основании результатов исследования онлайн-

школы Skysmart было установлено, что большин-

ство учащихся начали ценить очное обучение по-

сле внедрения дистанционного. 
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Рис. 1. Результаты удовлетворенностью респондентов дистанционным  

обучением (ДО) на основании данных Skysmart 
 

Из рис. 1 видно, что большая часть респонден-

тов (49%) недовольны дистанционным обучением. 

24% опрошенных высказали противоположное 

мнение, и 27% затруднились с ответом. В опросе 

приняли участие 1,4 тыс. обучаемых. Помимо это-

го, согласно опросу, были выделены главные до-

стоинства очного общения, среди которых опре-

делялись качество получаемого образования, жи-

вое общение с одноклассниками, уровень объяс-

нения учебного материала. Исходя из вышепере-

численного, перед системой образования встают 

вопросы повышения эффективности и качества 

онлайн-образования, а также формирования моти-

вации учащихся к дистанционному обучению [4]. 

Следовательно, современные педагоги должны 

быть готовы к применению технологии геймифи-

кации в учебно-воспитательном процессе, что поз-

волит: 

- создать гибкий образовательный опыт в но-

вых и сложных игровых средах; 

- отвечать за удаленное руководство деятельно-

стью обучаемых; 

- формировать содержательно собственный об-

разовательный контент. 

С этой целью в Институте развития образова-

ния Республики Татарстан в системе повышения 

квалификации реализуются не только программы, 

направленные на обучение педагогов современ-

ным информационным технологиям, но и множе-

ство проектов, направленных на развитие инфор-

мационной компетенции:  

1. Электронный образовательный проект 

«Многонациональная Россия – многонациональ-

ный Татарстан». 

2. Проект «Цифровая трансформация образо-

вательной среды». 

3. Лаборатория креативной педагогики 

«Учитель 2.0». 

4. «Федеральная образовательная сеть 

«Школьная лига РОСНАНО» – Ресурсный центр 

«Школьной лиги РОСНАНО» в Республике Татар-

стан. 

5. Региональная система организации 

наставничества педагогических и руководящих 

кадров на основе сетевого взаимодействия (сов-

местный инновационный проект с Российской 

академией образования). 

6. Персонифицированная модель повышения 

квалификации работников образования. 

7. Открытый класс: серия тематических ве-

бинаров. 

8. Проект «Традиции и новации» [10]. 

Нами выделены подходы к обучению педагогов 

геймификации в системе повышения квалифика-

ции: 

Методологический подход. Знание методоло-

гии вопроса: 

- обеспечивает успешность в обучении,  

- обеспечивает применение принципов обуче-

ния в их неразрывном, дополняющем друг друга 

единстве,  

- дает возможность исследовать философский 

аспект влияния геймификации на внутренний мир 

человека [9], 

- учитывается принципиальный механизм воз-

действия современных информационных техноло-

гий на духовное развитие человека, 

- использовать методологические инструменты 

для изучения вопросов геймификации. 

Методический подход направлен на изучение 

геймификации с точки зрения практической обу-

чающей модели, содержащей цель, задачи, прин-

http://irort.ru/node/84
http://irort.ru/node/84
http://irort.ru/node/84
http://irort.ru/node/1071
http://irort.ru/node/1071
http://irort.ru/node/215
http://irort.ru/node/215
http://irort.ru/files/proecty_programmy/2.docx
http://irort.ru/files/proecty_programmy/2.docx
http://irort.ru/node/501
http://irort.ru/node/501
http://irort.ru/node/501
http://irort.ru/node/189
http://irort.ru/node/189
http://irort.ru/node/189
http://irort.ru/node/189
http://irort.ru/node/193
http://irort.ru/node/193
http://irort.ru/node/1043
http://irort.ru/node/1043
http://irort.ru/node/4080
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ципы, содержание, технологии, результаты. Вы-

полняет ряд функций: гносеологическую, концеп-

туальную, праксиологическую, прогностическую 

и технологическую.  

Технологический подход связан с отбором со-

держания и дидактических приемов для обучения 

геймификации. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, 

что основу готовности учителей к работе посред-

ством использования элементов геймификации 

составляют профессиональные знания и умения в 

области геймификации образования, организаци-

онно-методические компетенции, информацион-

ные компетенции и мотивационно-ценностное от-

ношение (мотивационно-ценностный компонент), 

которые необходимо рассматривать в качестве 

компонентов готовности педагогов к работе по-

средством использования технологии геймифика-

ции [8]. 

Заключение 

Резюмируя все вышесказанное, необходимо 

отметить, что геймификация в онлайн-обучении 

представляется более эффективной технологией 

повышения активности и вовлеченности учеников 

и студентов в образовательный процесс. При этом 

геймификация позволяет активизировать обучаю-

щихся с низкой успеваемостью, которые не при-

выкли прикладывать какие-либо усилия к получе-

нию новой информации. Внедрение игровых эле-

ментов в образовательный процесс обеспечивает 

повышение мотивационного компонента к само-

стоятельной работе и получению нового учебного 

материала, позволяющего совершенствовать зна-

ния и навыки, компетенции как у обучаемых, так и 

у педагогов. Но для внедрения технологии гейми-

фикации необходимо обеспечить владение педаго-

гическим коллективом компьютерными техноло-

гиями на высоком уровне, что повышает роль об-

разовательных центров повышения квалификации 

для педагогов имеющих в своем ресурсе програм-

мы и поддержку педагогов в процессе получения 

знаний по данному направлению. 
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Научные подходы к определению сущности социокультурной  

компетентности студентов профессионального колледжа 

 

Аннотация: в статье сделан обзор научных подходов к определению социокультурной компетентности 

студентов. Автором рассмотрена данная педагогическая категория в контексте среднего профессионально-

го образования. Социокультурная компетентность, как сложная интегративная характеристика личности, 

выражается в принятии многокультурного мира, что необходимо будущему специалисту для осуществле-

ния коммуникации с представителями различных национальностей, проживающих на территории Россий-

ской Федерации. В рамках обзора рассмотрены лингвострановедческий, культурологический, поликуль-

турный и компетентностный подходы. Суть лингвострановедческого подхода к определению исследуемого 

феномена заключается в характеристике взаимосвязи между изучением в редуцированном виде историко-

культурного наследия и восприятием культурных контекстов в иностранной речи. В соответствии с куль-

турологическим подходом социокультурная компетентность рассматривается как отражение культурных 

позиций личности на процесс социального взаимодействия. Поликультурный подход к определению сущ-

ности рассматриваемой категории основан на учёте влияния социальной культуры и социальной среды на 

личность. В рамках компетентностного подхода в образовании данная компетентность является компонен-

том общекультурной как способность к социальному сотрудничеству. В результате контент-анализа и 

обобщения представленных в научных исследованиях сущностных характеристик социокультурной компе-

тентности, а также с учётом общих компетенций ФГОС СПО, была выделена её структура, включающая 

аксиологический, когнитивно-аналитический, мотивационный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты. 
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Система среднего профессионального образо-

вания неразрывно связана с происходящими в со-

временном обществе экономическими и социаль-

ными и культурными процессами. Согласно 

«Стратегическим приоритетам в сфере реализации 

государственной программы Российской Федера-

ции "Развитие образования" до 2030 года», одним 

из основополагающих принципов государствен-

ной политики является сохранение и развитие эт-

нокультурных особенностей и традиций народов в 

условиях многонационального государства [12]. В 

связи с чем будущий специалист должен обладать 

социокультурной компетентностью, выражаю-

щейся в принятии многокультурного мира, по-

скольку в процессе будущей профессиональной 

деятельности ему необходимо взаимодействовать 

с представителями различных национальностей. 

В научной литературе представлены разные 

точки зрения в отношении педагогической катего-

рии «социокультурная компетентность». Ряд авто-

ров рассматривает данное интегративное качество 

в контексте лингвострановедческого подхода в 

рамках изучения иностранного языка. Данная по-

зиция связана с тем, что исследователи обоснова-

ли взаимосвязь между изучением в редуцирован-

ном виде историко-культурного наследия и вос-

приятием культурных контекстов в иностранной 

речи, что способствует адаптации специалиста в 

чужой языковой среде. В отечественной методике 

преподавания иностранного языка рассматривае-

мая категория является компонентом коммуника-

тивной компетентности и проявляется в способно-

сти устанавливать социальные контакты с помо-

щью иностранного языка. Причём авторы исполь-

зуют термин «компетенция», а не «компетент-

ность». Однако суть понятия «компетенция» за-

ключается в обладании знаниями и умения в опре-

делённой области, а «компетентность» означает 

использование данных компетенций в процессе 

социально направленной деятельности, в связи с 

чем в рамках настоящего исследования использу-

ется термин «социокультурная компетентность». 

В научных статьях Е.Ю. Варламовой, А.Н. Ма-

рины, А.В. Рочняк, Д.А. Чернышова, Т.И. Усмано-

ва, Х.А. Акаевой, социокультурная компетент-

ность охарактеризована как способность исполь-
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зовать иностранный язык в качестве средства для 

осуществления межкультурной коммуникации в 

соответствии с социальными нормами общения, 

принятыми в чужой стране [2, 11, 13]. Авторы от-

мечают, что данное качество личности направлено 

на придание культуро-ориентированного характе-

ра речевой деятельности. 

С позиции лингвострановедческого подхода 

В.Н. Копытко выделяет три составляющих в 

структуре социокультурной компетентности: 

лингвострановедческий – знание топонимов; со-

циолингвистический – контекстное использование 

языкового выражения; культурологический – уме-

ние применять социальные нормы поведения но-

сителей языка [6, с. 119]. Е.Е. Новгородова, рас-

сматривая процесс соизучения языка и культуры, 

считает, что социокультурная компетентность 

проявляется в продуктивном межкультурном об-

щении, в понимании эмоционально-когнитивных 

особенностей другого народа. Исследователь опи-

сывает четыре компонента данной педагогической 

категории: когнитивный − культурно-фоновые 

знания; коммуникативный – владение вербальны-

ми и невербальными средствами общения; эмоци-

онально-нравственный – отсутствие идеологии 

национальной исключительности; деятельностный 

– умение находить решения на возникшие в про-

цессе взаимодействия социокультурные разногла-

сия [8, с. 42]. 

Таким образом, в рамках лингвострановедче-

ского подхода социокультурная компетентность 

основана на понимании лингвистических марке-

ров в процессе социального сотрудничества. 

Культурологический подход к определению 

сущности педагогической категории «социокуль-

турная компетентность» заключается в характери-

стике взаимосвязи между социальным опытом 

взаимодействия и ценностным восприятием лич-

ностью своей и чужой культуры. Готовность вза-

имодействовать с окружающими на основании 

знания менталитета партнёра по общению форми-

руется в рамках управляемого образовательными 

учреждениями и социальными институтами про-

цесса приобщения личности к историко-

культурному наследию своей страны. 

С точки зрения Л.А. Апанасюк и Я. Вана, соци-

окультурная компетентность является отражением 

культурных позиций, влияющих на стремление 

студентов усвоить культурные нормы и ценности 

в международном образовательном пространстве 

[1, с. 14]. Л.В. Коломийченко, И.В. Груздева отме-

чают смыслообразующие составляющие социо-

культурной компетентности, которые влияют на 

принятие социально значимых решений [4, с. 

1590]. О.В. Курыло сделан вывод, что ключевой 

характеристикой социкультурной компетентности 

является принятие права другого человека на ина-

ковость [7, с. 66]. С точки зрения Ю.А. Коломой-

цева, педагогическая сущность исследуемого фе-

номена состоит в ценностном отношении к обще-

человеческой и национальной культуре. Автор 

выделяет следующие компоненты: когнитивный – 

знание системы общечеловеческих ценностей; 

эмоционально-нравственный – положительное 

отношение к приобретению социокультурного 

опыта; социальный − включённость личности в 

социальную деятельность; рефлексивный – оценка 

значимости культурных ценностей; мировоззрен-

ческий – реализация механизмов культурной са-

моидентификации [5, с. 121]. 

Таким образом, с позиции культурологического 

подхода при определении сущности социокуль-

турной компетентности авторы делают акцент на 

значении культурного опыта, придающего смысл 

социально направленной деятельности личности. 

Лингвострановедческий и культурологический 

подходы могут быть задействованы в качестве 

концептуальной основы для формирования рас-

сматриваемой категории у студентов-лингвистов и 

студентов-педагогов (будущих преподавателей 

иностранных языков). С точки зрения автора, 

сущность социокультурной компетентности зна-

чительно шире, поскольку от уровня её сформиро-

ванности зависит эффективность будущей про-

фессиональной деятельности студентов СПО всех 

направлений подготовки. 

Поликультурный подход к определению сущ-

ности рассматриваемой категории основан на учё-

те влияния социальной культуры (нравственно-

этической, гендерной, национальной, правовой, 

конфессиональной) и социальной среды на лич-

ность. С позиции данного подхода социокультур-

ная компетентность является частью профессио-

нальной компетентности, когда культурологиче-

ские знания о социально типичных проявлениях 

людей применяются в конкретных профессио-

нальных условиях. Выпускники колледжей, в 

большинстве своём, будут взаимодействовать со 

своими соотечественниками, принадлежащими к 

разным национальностям, но имеющим единое 

историческое наследие. В связи с чем восприятие 

социокультурных реалий важно, в первую оче-

редь, для профессиональной интеграции в много-

национальную среду Российской Федерации. Зна-

ние особенностей мироощущения представителя 

определённой этнической общности необходимо 

для ведения конструктивного диалога. 

Ю.Л. Польшина и Г.Ю. Стрекозова считают, 

что социокультурная компетентность представля-

ет собой совокупность дипломатических и этното-

лерантных качеств, позволяющей личности опре-
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делять стратегии для сотрудничества с представи-

телями иных культур [10, с. 107]. 

Р.А. Орловой и Е.А. Томиловой сделан вывод, 

что изучение национальных культур в рамках 

формирования социокультурной компетентности в 

учреждениях профессионального образования 

способствует укреплению целостности российской 

культуры [9, с. 70]. 

Таким образом, в контексте поликультурного 

подхода сущность рассматриваемой педагогиче-

ской категории заключается в потребности полу-

чать знания и представления о культурных нормах 

и ценностях представителей различных этносов 

для профессиональной интеграции в социокуль-

турную среду. 

Сторонники компетентностного подхода в об-

разовании рассматривают данную компетентность 

как компонент общекультурной. Л.Н. Хуторская, 

А.В. Хуторской считают, что исследуемый фено-

мен представляет собой стремление личности реа-

лизовать свою гражданскую позицию посредством 

активного участия в общественной жизни [15, с. 

34]. Согласно классификации И.А. Зимней, социо-

культурная компетентность относится к компе-

тенциям социального взаимодействия; её состав-

ляющими являются социальная мобильность и 

толерантность [3, с. 12]. 

Компетентностный подход в образовании поз-

воляет разработать содержание учебно-

воспитательного процесса, который направлен на 

формирование целостной системы универсальных 

умений, позволяющих выпускнику СПО самосто-

ятельно организовывать собственную деятель-

ность, выбирая необходимые способы выполнения 

профессиональных задач. С точки зрения автора, 

можно выделить составляющие социокультурной 

компетентности из общих компетенций (ОК), ука-

занных в Федеральных государственных образова-

тельных стандартах среднего профессионального 

образования: 

− ОК 1: «выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам» (ФГОС СПО 05.02.01; 

08.02.06; 38.02.07); 

− ОК 2: «осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности» 

(ФГОС СПО 38.02.01); 

− ОК 3: «анализировать рабочую ситуацию» 

(ФГОС СПО 280400.01; 270843.05; 

031601.01;040401.01); 

− ОК 5: «осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного 

контекста» (ФГОС СПО 05.02.01; 08.01.25; 

08.02.05;38.02.06; 38.02.07); 

− ОК 6: «работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями» (ФГОС СПО 05.02.02; 05.02.03; 

08.01.07; 08.02.05; 08.02.10; 10.02.04; 13.02.08; 

31.02.02; 31.02.05; 32.05.06; 33.00.00; 38.02.05; 

39.02.01; 43.01.09; 43.02.10; 44.02.01; 44.02.05; 

50.02.01); 

− ОК 8: «определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самооб-

разованием» (ФГОС СПО 07.02.01; 08.02.05; 

31.02.05; 39.02.01; 39.02.02; 42.02.01; 42.02.02; 

44.2.06); 

− ОК 10: «бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные 

различия» (ФГОС СПО 39.02.01) [14]. 

Таким образом, на основании поликультурного 

и компетентностного подхода, социокультурная 

компетентность студентов профессионального 

колледжа является сложным интегративным каче-

ством личности, включающим знания и представ-

ления о культуре представителей различных наци-

ональностей, проживающих на территории Рос-

сийской Федерации, проявляющимся в способно-

сти для решения профессиональных задач адапти-

роваться в многонациональной среде на основе 

восприятия «культурного кода» каждого народа. 

В результате контент-анализа и обобщения 

представленных в научных исследованиях сущ-

ностных характеристик социокультурной компе-

тентности, а также с учётом общих компетенций 

ФГОС СПО, была выделена её структура. 

1. Аксиологический компонент − мировоззрен-

ческое восприятие культурно-специфических и 

религиозных различий, выраженных в особенно-

стях поведения и мировосприятия представителей 

различных национальностей, принятие культур-

ных ценностей окружающих, осознание социо-

культурной ответственности за собственное пове-

дение в социуме. 

2. Когнитивно-аналитический компонент – об-

ладание культурологическими знаниями и пред-

ставлениями о способах межкультурной коммуни-

кации, способность осуществлять кросс-

культурный анализ обычаев и традиций разных 

народов для установления наиболее оптимального 

способа коммуникации. 

3. Мотивационный компонент – стремление к 

социокультурному развитию личности, выражаю-

щемуся в желании изучать историко-культурное 

наследие родной страны. 

4. Эмоционально-ценностный компонент − 

культурная полицентричность, положительное 

отношение к культурному разнообразию в услови-

ях многонациональной Российской Федерации. 
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5. Поведенческий компонент – адаптация к 

условиям социокультурной среды; способность 

личности взаимодействовать с представителями 

различных национальностей для решения профес-

сиональных и повседневных задач. 

Таким образом, процесс формирования социо-

культурной компетентности студентов професси-

онального колледжа направлен на пропаганду 

культурологических знаний, на основании кото-

рых будущие специалисты будут эффективно вза-

имодействовать и общаться с коллегами, руковод-

ством и потребителями. 
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Abstract: the article provides an overview of scientific approaches to the definition of socio-cultural compe-

tence of students. The author considered this pedagogical category in the context of secondary vocational educa-

tion. Sociocultural competence, as a complex integrative characteristic of a person, is expressed in the acceptance 

of a multicultural world, which is necessary for a future specialist to communicate with representatives of various 

nationalities living on the territory of the Russian Federation. As part of the review, linguistic, cultural, multicultur-

al and competence-based approaches are considered. The essence of the linguo-cultural approach to the definition 

of the phenomenon under study is to characterize the relationship between the study of the historical and cultural 

heritage in a reduced form and the perception of cultural contexts in foreign speech. In accordance with the cul-

turological approach, sociocultural competence is considered as a reflection of the cultural positions of the individ-

ual on the process of social interaction. A multicultural approach to determining the essence of the category under 

consideration is based on taking into account the influence of social culture and the social environment on a person. 

Within the framework of the competence-based approach in education, this competence is a component of general 

cultural competence as the ability for social cooperation. As a result of content analysis and generalization of the 

essential characteristics of socio-cultural competence presented in scientific studies, as well as taking into account 

the general competencies of the Federal State Educational Standard of SVE, its structure was identified, including 

axiological, cognitive-analytical, motivational, emotional-value and behavioral components. 

Keywords: secondary vocational education, sociocultural competence, linguistic and regional approach, cul-

turological approach, multicultural approach, competence-based approach 
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Понимание причинно-следственных связей в тексте нормотипичными детьми  

младшего школьного возраста и детьми с расстройствами аутистического спектра 

 

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы развития причинно-следственных 

связей, которые являются логическими приемами мышления. Для их успешного становления должны быть 

сформированы следующие виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное. Должны быть 

сформированы мыслительные операции, которые способны произвести: анализ, синтез, сравнение, класси-

фикацию и обобщение. Причинно-следственные связи можно считать сформированными, если ребенок 

младшего школьного возраста: может самостоятельно устанавливать обратные отношения, размышлять, 

найти причину какого-либо события, объяснить свой выбор. Дети младшего школьного возраста с нормо-

типичным развитием достаточно хорошо умеют определять причину и следствие какого-либо события, 

описываемого в тексте. Дети младшего школьного возраста с РАС находятся на достаточно низком уровне 

осознания логики развертывания текста. Сложная структура связей в тексте не является для таких детей 

объектом деятельности и не осознается ими. При воспроизведении текстов дети младшего школьного воз-

раста с РАС передают его неполно и фрагментарно, искажая логические причинно-следственные связи, вы-

строенные в тексте. У детей имеются нарушения в процессах анализа, синтеза и сравнения, что ведет к не-

умению или сложности определять причину и следствие происходящего процесса, действия в тексте. 

Ключевые слова: причинно-следственные связи, мышление, дети младшего школьного возраста, дети с 

нормотипичным развитием, дети с расстройствами аутистического спектра 
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По мере интеллектуального развития человек 

овладевает умением находить причинно-

следственные связи, осваивать многокомпонент-

ный механизм познания реальности через рассуж-

дения и умозаключения. Формирование таких 

умений рассмотрено в научных работах Н.А. Мен-

чинской, Н.Ф. Талызиной, В.Т. Чепикова. 

Так как причинно-следственные связи являют-

ся логическими приемами мышления, то для 

успешного становления должны быть сформиро-

ваны следующие виды мышления: наглядно-

действенное и наглядно-образное. Должны быть 

сформированы мыслительные операции, которые 

способны произвести: анализ, синтез, сравнение, 

классификацию и обобщение [2]. 

Анализ – умственное действие, направленное 

на деление предмета изучения на мелкие элементы 

с дальнейшим выделением у них общего. Синтез 

является противоположным процессом анализу. 

Синтез – это соединение частей предмета в одно 

целое. Сравнение является процессом выявления 

сходств и различий между предметами и опирает-

ся данный процесс на аналитико-синтетическую 

деятельность. Классификация – обобщение пред-

метов по общим существенным признакам в от-

дельные категории [4]. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи представляет собой многокомпонентный 

механизм, состоящий из следующих структур: 

1. Анализ и обдумывание происходящего со-

бытия. 

2. Выделение одинаковых и разных условий, 

обстоятельств у происходящего события. 

3. Обособление главных признаков-причин со-

бытия. 

4. Воспроизведение предположений о вероят-

ных следствиях события. 

5. Объяснение суждений, опирающихся на сде-

ланные выводы [10]. 

Более подробное рассмотрение процессов раз-

вития мыслительной сферы рассмотрено в работах 

П.Я. Гальперина, Н.А. Менчинской, Д.Б. Элько-

нина. В их работах доказано, что в младшем 

школьном возрасте особое значение приобретает 
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развитие мышления, как главного фактора ум-

ственного развития ребенка. 

Мышление – это социально детерминирован-

ный, связанный с речью процесс познания зависи-

мостей и отношений между разными феноменами. 

Познание действительности происходит через 

сенсорные системы и анализ полученной инфор-

мации через сенсорные системы. Для исследова-

ния окружающего мира необходимо научиться 

выявлять свойства предметов, их качества, зако-

номерности в природе, сравнивать и сопоставлять 

информацию, исключать ненужное, обобщать, 

обосновывать [5] 

К младшему школьном возрасту высшие пси-

хические функции проходят достаточно большой 

и сложный путь в развитии, что позволяет обеспе-

чить познавательную и учебную деятельность ре-

бенка. В более младшем возрасте любую задачу 

ребенок способен решить при помощи манипуля-

ций с предметами, такой вид мыслительной дея-

тельности называется наглядно-действенным. Да-

лее в дошкольном возрасте ребенок решает задачи 

с помощью восприятия и переходит к наглядно-

образному мышлению. Ребенок наглядно фикси-

рует все и позднее актуализирует все в виде пред-

ставлений в памяти [7]. 

На уровне начального образования у детей 

можно выделить несколько стадий формирования 

мыслительных процессов: 

1. Основная роль отводится наглядным 

формам мышления – пользование конкретными 

образами с наглядным содержанием. Поэтому де-

ти младшего школьного возраста лучше анализи-

руют и вычленяют внешние качества объектов. 

2. Быстрое развитие теоретического вер-

бально-логического мышления – формирование 

отвлеченных понятий, обозначающих внутренние 

свойства объектов. Ребенок младшего школьного 

возраста способен различить главные характери-

стики от побочных и обращаться к основным, 

устанавливать не только внешние связи, но и свя-

зи, скрытые в языковой форме. Учебные задачи 

начинают выполняться без визуального сопровож-

дения с опорой на речевое сопровождение [11]. 

В младшем школьном возрасте в развитии по-

знавательной сферы отмечается интенсивный темп 

развития. Функции восприятия, памяти, внимания 

приобретают большую произвольность и регули-

руемость. Логическое и понятийное мышление 

переходят на второй план и становятся умствен-

ными. Значение вербально-логической памяти 

становится сильнее, материал начинает запоми-

наться через внутренние смысловые связи [1]. 

При достаточном уровне развития речемысли-

тельной сферы, сформированности основных опе-

раций мышления, лексического и синтаксического 

уровня развития связной речи, ребенок является 

готовым к усвоению причинно-следственных свя-

зей. Детям младшего школьного возраста легче 

всего воспринимать и понимать прямые отноше-

ния от причины к следствию, например вопросы. 

Это объясняется тем, что рассуждения причинно-

сти строятся напрямую к результату, а при рас-

суждениях от следствия к высказываниям его об-

стоятельствам проследить связь сложно. 

Процесс формирования и понимания причин-

но-следственных связей в тексте осуществляется в 

несколько этапов. Сначала способность находить 

причинные зависимости является предметом це-

ленаправленного усвоения. Далее этот умствен-

ный приём используется как определение связей 

между объектами [3]. 

Причинно-следственные связи можно считать 

сформированными, если ребенок младшего 

школьного возраста: может самостоятельно уста-

навливать обратные отношения, размышлять, 

найти причину события, объяснить свой выбор. 

У детей младшего школьного возраста при по-

нимании причинно-следственных связей можно 

отметить следующие особенности: редко могут 

неверно понимать причинно-следственные фразы, 

что может привести к неточным пересказам тек-

стов; могут возникать трудности при ответе на 

вопросы. При непонимании причинно-

следственных конструкций формируется фрагмен-

тарное неадекватное представление о текстах. 

При понимании прочитанного может наблю-

даться два пути: «копирование образца» и склон-

ность к придумыванию неадекватных ассоциаций. 

Еще одной особенностью детей младшего школь-

ного возраста является понимание общего смысла 

текста, а не его отдельных частей, иногда дети те-

ряют причину какого-либо события или наоборот 

его следствие. Невнимательность при прочтении 

текстов, также ведет к пропуску значимых смыс-

ловых значений. 

Таким образом, в установлении причины и 

следствия дети младшего школьного возраста ис-

пытывают затруднения, хотя понимают явления и 

события. У детей не всегда есть понимание необ-

ходимости причинно-следственной связи, они мо-

гут перепутать причину события во времени. Сна-

чала формируется у ребёнка младшего школьного 

возраста представление о том, что у любого след-

ствия есть причина. Потом - понимание того, что у 

любого факта есть своя причина. 

Детский аутизм является асинхронным типом 

развития, который затрагивает все стороны психи-

ческой деятельности. Наиболее выраженными от-

клонениями выступают нарушения в социальном 

общении и организации адаптивных форм поведе-

ния. В Международной классификации болезней 
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10 пересмотра (МКБ-10) входит: детский аутизм, 

атипичный аутизм, синдром Ретта, дезинтегратив-

ное расстройство детского возраста, гиперактив-

ное расстройство в сочетании с интеллектуальной 

недостаточностью и стереотипными движениями 

и синдром Аспергера. Все эти нарушения объеди-

нены отклонениями в коммуникативной сфере и 

социальной перцепции и различны по степени вы-

раженности других сопутствующих нарушений 

[8]. 

Так как, для понимания причинно-

следственных связей в тексте необходимо сфор-

мированность мыслительных операций, высших 

психических функций, то рассмотрим состояние 

этих систем у детей младшего школьного возраста 

с РАС. 

Процессы памяти обеспечивают запоминание и 

последующее воспроизведение информации у де-

тей младшего возраста с РАС и сохранны у детей 

данной категории. Многие из таких детей способ-

ны механически запоминать достаточно большое 

количество информации в виде текстов, рисунков, 

орнаментов и маршрутов. Но запомненный мате-

риал актуализируется только в той ситуации, в 

которой был запечатлен. Уровень развития опо-

средованной и логической памяти недостаточен, 

что обуславливается трудностями в определении 

связи слова и предмета, редуцирования и обобще-

ния знаний [9]. 

Речевые нарушения являются главными из ха-

рактеристик расстройств аутистического спектра. 

Страдают, как регулятивная, так и коммуникатив-

ная функции речи, отмечается недостаточная связь 

акустической и смысловой стороны речи. Речевые 

нарушения могут варьироваться у таких детей от 

полного отсутствия речи до легкой задержки или 

ускоренного формирования речевой деятельности. 

Невербальные средства общения практически от-

сутствуют. Интонация детей с РАС своеобразна, 

высота голоса может меняться. 

Степень развития интеллектуальных особенно-

стей детей с РАС может быть различной: от тяже-

лых интеллектуальных нарушений до нормально-

го коэффициента интеллекта с хорошим ресурс-

ным потенциалом [6]. 

И.И. Мамайчук в своих трудах пишет о том, 

что большие сложности возникают при произ-

вольном обучении, когда усвоенные знания и уме-

ния можно использовать в новых ситуациях. Де-

тям не доступно понимание развивающихся во 

времени событий, в том числе и причинно-

следственных связей. 

Развитие мыслительных операций характеризу-

ется своей спецификой. Самостоятельное изуче-

ние разного учебного материала затруднено, так 

как наблюдаются нарушения в познавательном 

развитии. Детям младшего школьного возраста с 

РАС трудно анализировать тексты, рассказы, 

письменные тексты без наглядной опоры, трудно 

выделять существенные и несущественные при-

знаки предмета, понятия и выражения [12]. 

Дети с РАС владеют навыками классификации, 

могут выстраивать последовательности действий, 

придумывать сложные алгоритмы, но на уровне 

практического мышления могут сталкиваться со 

смысловыми трудностями. 

По мнению М.И. Береславской, О.В. Загумен-

ной и А.В. Хаустова большие трудности вызывают 

у детей с РАС решение задач, так как детям слож-

но дается понимание прочитанного текста с при-

чинно-следственными связями. 

Исследования мозга детей с РАС с помощью 

МРТ показали то, что во время чтения текстов и 

предложений у них происходит активность в те-

менной и затылочной зонах головного мозга, что 

говорит о том, что для понимания смысла прочи-

танного детям требуется представлять прочитан-

ное в виде визуальных образов. Если у ребенка с 

РАС есть нарушения в визуализации, то предло-

жения с причинно-следственными связями им бу-

дут пониматься с трудом. 

Детям младшего школьного возраста легче все-

го понимать тексты с описательными предложе-

ниями, чем художественные или другие. 

В результате психолого-педагогических науч-

ных экспериментов, проведенных Н.А. Масюко-

вой, были выявлены следующие особенности в 

понимании текстов детей младшего школьного 

возраста с РАС. Дети младшего школьного воз-

раста находятся на достаточно низком уровне осо-

знания логики развертывания текста. Сложная 

структура связей в тексте не является для таких 

детей объектом деятельности и не осознается ими. 

При воспроизведении текстов дети младшего 

школьного возраста с РАС передают его неполно 

и фрагментарно, искажая логические причинно-

следственные связи, выстроенные в тексте. 

Таким образом, можно сказать, что у детей 

младшего школьного возраста с РАС предпосылки 

формирования сложных логических приемов в 

виде причина-следствие, развиты в недостаточной 

степени.
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text. 

Keywords: cause-and-effect relationships, thinking, primary school children, children with normotypic devel-

opment, children with autism spectrum disorders 
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Анализ отношения студентов колледжа к занятиям по физической культуре и спорту в целом 

 

Аннотация: статья посвящена изучению отношения студентов, обучающихся по программе среднего 

профессионального образования (на примере колледжа Уральского государственного экономического 

университета) к занятиям физической культурой в рамках учебной программы, а также участию в 

спортивных мероприятиях вне учебного времени. Методом исследования послужил анонимный опрос, 

проведенный среди студентов первого и второго курса, нацеленный на анализ мнений респондентов об 

учебных занятиях по физической культуре и активному спорту как таковому. Результаты опроса 

показывают, что уровень мотивации обучающихся к посещению учебных занятий по физической культуре 

крайне низок, причем данная негативная тенденция нарастает по мере взросления респондентов. В то же 

время около половины опрошенных регулярно занимаются спортом во внеучебный период, а еще 23% 

делают это периодически по мере возможности. Среди предпочитаемых видов спорта почти в равной 

степени присутствуют различные командные состязания (спортивные игры), езда на велосипеде, 

горнолыжный спорт, плавание, выбранные как юношами, так и девушками. Кроме того, около 11% 

анкетируемых указали, что увлекаются различными формами спортивного туризма, включая 

экстремальный. Принимая во внимание высокий уровень риска, характерный для подобного вида спорта, 

необходимо включать вопросы, посвященные правилам техники безопасности, в теоретический и 

практический компоненты рабочих программ по физической культуре в учреждениях профессионального 

образования. 

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, студенты колледжа, анкетирование, виды спорта, 

занятия спортом, спортивный туризм 

 

Для цитирования: Гордеева И.В. Анализ отношения студентов колледжа к занятиям по физической 

культуре и спорту в целом // Современный ученый. 2023. № 6. С. 149 – 154. 

 

Поступила в редакцию: 2 августа 2023 г.; Принята в доработанном виде: 22 августа 2023 г.; Одобрена 

для публикации: 25 октября 2023 г. 

 

Введение 

В настоящее время одной из острых проблем, 

стоящих перед профилактической медициной, 

является снижение двигательной активности 

населения всех возрастных групп населения, что 

связано с изменением образа жизни и организации 

трудовой деятельности, развитием транспортной 

инфраструктуры и пр. [2, 10]. Особенную тревогу 

вызывает малоподвижный образ жизни, 

характерный для значительной части 

представителей молодого поколения в возрасте 

11-25 лет (школьный и студенческий период 

жизни), когда процесс учебы и общения (главным 

образом, с помощью социальных сетей) 

провоцируют обучающихся проводить 

максимальное количество времени в сидячем 

положении, практически без какой-либо 

физической активности, что не остается без 

последствий для состояния здоровья [3, 5, 9]. 

Вполне закономерно, что в подобных условиях 

огромное значение приобретает приобщение 

молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом как непосредственно в течение учебной 

недели, так и в свободное от занятий время, 

поскольку двигательная активность является 

одним из неотъемлемых компонентов здорового 

образа жизни [4]. Тем не менее, не секрет, что 

занятия по физической культуре, являющиеся 

обязательной частью учебных стандартов ФГОС 

СПО и ВПО, нередко по разным причинам 

игнорируются обучающимися, что регулярно 

отмечается преподавателями соответствующих 

дисциплин и исследователями из числа 

профессорско-преподавательского состава в 

целом, поскольку подобная негативная тенденция 

фиксируется в различных регионах России [6]. В 

то же время не следует недооценивать участие 

студентов в различных спортивных мероприятиях 

за пределами учебных заведений, а также 

вовлеченность первых в регулярные занятия в 

спортивных секциях или неформальных клубах 

(например, туристических) периодически для 

собственного удовольствия, что несколько 

смягчает общее впечатление о «неспортивности» 

современного молодого поколения. В случае 

включения обучающихся в те или иные 

спортивные мероприятия во внеучебное время 

выбор участниками конкретных видов спорта в 

настоящее время крайне разнообразен, поскольку 

современная спортивная индустрия предоставляет 
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настолько широкие возможности для 

самореализации, что независимо от уровня 

физической подготовки, финансовых 

возможностей и круга личных интересов, 

практически каждый из студентов способен, при 

желании, выбрать тот вид двигательной 

активности, который в наибольшей степени 

соответствует его потребностям и запросам. 

Основная часть 

Студенты колледжа Уральского государст-

венного экономического университета, как и 

значительная часть современной обучающейся 

молодежи, достаточно прагматично относятся к 

изучаемым на протяжении всего учебного цикла 

дисциплинам, оценивая их прежде всего с точки 

зрения практической полезности в будущей 

профессиональной деятельности, в связи с чем 

уровень посещаемости аудиторных занятий 

существенно варьирует в зависимости от 

субъективной оценки обучаемыми степени 

значимости (и сложности в изучении) того или 

другого предмета. Как результат, перед 

преподавателями возникает достаточно сложная 

задача – используя различные образовательные 

технологии и методики обучения, а также 

действующую в настоящее время балльно-

рейтинговую систему, добиться повышения как 

внешней, так и внутренней мотивации студентов к 

посещению занятий. Однако, как показывает 

практический опыт, далеко не во всех случаях 

подобная задача оказывается решенной, что 

объясняется разными причинами в зависимости от 

конкретной изучаемой дисциплины: уровнем 

преподавания, составлением учебного расписания 

и др. Что касается посещения занятий по 

физической культуре, то в данном случае, к 

сожалению, выявляется многолетний негативный 

тренд, который остается неизменным: уровень 

посещаемости спортивного комплекса по 

расписанию неизменно остается крайне низким. 

Ниже представлены данные анонимного опроса, 

посвященного анализу отношения к физической 

культуре и спорту, проведенного среди студентов 

колледжа УрГЭУ в 2022-2023-м учебном году. 

Всего было опрошено 354 респондента, из 

которых 248 человек обучались на первом, а 106 – 

на втором курсе. Как следует из результатов, 

отраженных на рис. 1, основным стимулом для 

посещения занятий по физической культуре 

является необходимость получения зачета по 

данной дисциплине, таким образом внешняя 

мотивация явно превалирует над внутренней, 

причем значимость даже этой причины снижается 

по мере взросления опрашиваемых: более 1/4 

респондентов, обучающихся на втором курсе 

посещают не более пяти занятий в течение всего 

учебного семестра, в то время как количество тех, 

кто регулярно присутствует на этих занятиях, 

составляет менее 10%. Очевидно, что даже 

внешней мотивации недостаточно для того, чтобы 

обеспечить минимальную физическую нагрузку 

студентов в соответствии с учебными планами, 

что является серьезным поводом для анализа 

последних. Среди причин игнорирования занятий 

традиционно фигурируют отсутствие интереса, 

неудобный график посещения преимущественно в 

утреннее время, а также занятость на работе, 

подготовка к общественным и культурным 

мероприятиям и др. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов колледжа УрГЭУ 

о посещаемости занятий по физической культуре 
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Безусловно, подобные результаты являются 

поводом для серьезного размышления о 

целесообразности использования только и 

исключительно стандартных форм проведения 

занятий, однако не стоит делать преждевременное 

заключение о низком уровне двигательной 

активности студенческой молодежи в целом. Как 

свидетельствуют данные, приведенные на рис. 2, 

менее 1/3 респондентов указали, что вообще не 

занимаются спортом, по крайней мере, в 

настоящее время (что не исключает такой 

потенциальной возможности в обозримом 

будущем), в то время как почти 49% отметили, что 

осуществляют это на регулярной основе во 

внеучебное время. При этом часть опрошенных в 

процессе дальнейшего общения сообщили, что 

посещают спортивные секции на базе спортивного 

комплекса УрГЭУ, но выбирают уже по своему 

усмотрению те виды спорта, которые 

представляют для них интерес и выходят за рамки 

учебной программы: скалолазание, волейбол, 

баскетбол и пр. Кроме того, 23% анкетируемых 

указали, что не имея постоянного спортивного 

пристрастия, занимаются спортом периодически: 

сезонно – участвуют в сплавах по уральским 

рекам, катаются зимой на горных лыжах и 

сноубордах, летом – на велосипедах и 

скейтбордах, а также посещают бассейн или 

фитнесс-клуб при наличии свободного времени. В 

целом, следует признать, что значительная часть 

обучающихся колледжа не только осознает 

значимость физической активности и спорта для 

поддержания здоровья, но и реально уделяет им 

часть своего времени, выбирая формы и виды 

двигательной активности по своему желанию и 

физическим возможностям. 

 

 
Рис. 2. Результаты ответов студентов колледжа УрГЭУ на вопрос 

о том, как часто они занимаются спортом 
 

Что касается конкретных форм и видов 

физической активности, предпочитаемой 

обучающимися колледжа, то, как следует из 

данных, представленных на рис. 3, спектр 

интересов студенческой молодежи достаточно 

широк и включает как коллективные (игры, 

борьба), так и индивидуальные виды (плавание в 

бассейне), требующие серьезной предварительной 

подготовки (спелеотуризм) и доступные для 

дилетантов, дорогостоящие (конный спорт) и 

достаточно бюджетные (пеший туризм и сплавы 

по рекам с использованием арендованного 

снаряжения). Примечательно, что среди 

приверженцев тех или иных видов спорта 

практически не наблюдается гендерных различий, 

за исключением различных видов борьбы, 

традиционно предпочитаемых представителями 

мужской части студенческой аудитории. Интерес 

представляет также тот факт, что около 11% 

респондентов отметили в качестве предпочтения 

спортивный туризм, различные формы которого, 

включая экстремальный и экологический, 

приобретают широкую популярность в настоящее 

время среди большинства категорий российского 

населения, что, безусловно, следует отметить в 

качестве положительной тенденции, так как 

подобный вид активности не только способствует 

укреплению здоровья и поддержанию хорошей 

физической формы, но и стимулирует интерес в 

изучении природы, истории и культуры Большого 

Урала и других регионов России [1, 7, 8]. 
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Рис. 3. Результаты опроса студентов колледжа УрГЭУ о предпочитаемых видах спорта 

 

В то же время необходимо принять во 

внимание, что организация мероприятий 

спортивного туризма превратившись в активно 

развивающийся бизнес, стимулировала возникно-

вение разнообразных туристических фирм, среди 

которых, наряду с хорошо зарекомендовавшими 

себя туроператорами, предоставляющими 

оборудование, услуги подготовленных 

инструкторов и страхование от несчастных 

случаев, действует немало полуофициальных и 

неофициальных туристических клубов «по 

интересам», заинтересованных исключительно в 

получении прибыли в максимально сжатые сроки 

и игнорирующих многие правила техники 

безопасности, а также тот факт, что 

экстремальный туризм исключает участие лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста и 

имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Как 

результат – ежегодно в средствах массовой 

информации появляются сообщения о потере 

связи с туристическими группами и несчастных 

случаях, происходящих во время подобных 

мероприятий. В большинстве своем речь идет о 

стихийно организованных и официально не 

зарегистрированных туристических группах, в 

составе которых нередко преобладают молодые 

люди, наиболее склонные к риску и 

игнорированию элементарных правил техники 

безопасности при сплавах, подъёмах в горы, 

катании на сноубордах и пр. Для предотвращения 

подобных случаев необходимо не только 

ужесточение требований за регистрацией 

туристических клубов и качеством оказываемых 

ими услуг, но и грамотная работа по пропаганде 

правил поведения в условиях автономного 

существования (в природных экосистемах) с 

целью обеспечения максимально безопасности и 

минимизации риска получения травм и более 

тяжелых последствий. Применительно к 

студентам, обучающимся по программам высшего 

и среднего профессионального образования, это 

может означать не только (и не столько) 

включение дополнительных тем в программу 

курса дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности», но и обсуждение всех проблем, связанных 

с рисками в экстремальных видах спорта, на 

занятиях по физической культуре, причем как в 

теоретической форме, так и с практической 

демонстрацией конкретных навыков. 

Использование подобной формы организации 

занятий способно не только повысить общий 

уровень подготовки обучающихся в сфере 

поведения в экстремальных условиях, но и 

положительным образом сказаться на уровне 

заинтересованности и, как следствие, повышении 

внутренней мотивации обучаемого контингента к 

посещению занятий по физической культуре в 

рамках обязательной программы. 

Заключение 
Проведенное исследование показывает, что для 

студентов первого и второго курса колледжа 

Уральского государственного экономического 

университета характерен чрезвычайно низкий 

уровень мотивации к посещению занятий по 

физической культуре в рамках общеобразо-

вательной программы, что негативным образом 

сказывается на учебном процессе. В то же время, 

как показывают данные опроса, большинство 

обучающихся положительным образом относится 

к физической активности и спорту в целом, что 

подтверждается фактом участия большого 

количества анкетируемых в спортивных 

мероприятиях вне учебной программы. Среди 

предпочитаемых респондентами видов спорта 

почти в равной степени присутствуют командные 

состязания, велосипедный спорт, плавание, 

горнолыжный спорт и др. 
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Повышенный интерес к различным формам 

экстремального туризма, наблюдаемый в 

последнее время, в том числе, среди 

представителей студенческой молодежи, требует 

от преподавателей физической культуры уделять 

внимание вопросам обеспечения безопасности при 

осуществлении подобного рода деятельности. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the attitude of students enrolled in the program of secondary 

vocational education (on the example of the college of the Ural State University of Economics) towards physical 

education classes as part of the curriculum, as well as participation in sports activities outside of lessons hours. The 
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respondents' opinions about physical education and active sports as a whole. The survey results show that the level 
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the respondents grow older. At the same time, about half of the respondents regularly go in for sports outside of 
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Вопросы информационной безопасности студентов бакалавриата 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме обеспечения информационной безопасности личности в 

цифровом пространстве. Цель работы заключается в изучении вопросов информационной безопасности 

личности  студента бакалавриата в условиях цифрового пространства и выявлении факторов, влияющих на 

ее уровень. Проанализировано зарождение криптографии как науки о защите информации и 

информационной безопасности. Представлена нормативно-правовая база, регулирующая область 

информационной безопасности личности. Проведено тестирование и анкетирование для определения 

грамотности по информационной безопасности студентов и разработана программа по компьютерной 

безопасности, состоящая из пяти разделов для студентов бакалавриата первого курса всех факультетов и 

направлений. В результате исследования предложено введение программы в процесс обучения. Данный 

образовательный курс обеспечит студентов знаниями и инструментами, предотвращающими риски и 

уязвимости своих конфиденциальных данных, сформирует навыки компьютерной безопасности у 

студентов на ранних этапах обучения, поскольку в цифровом пространстве, где все больше 

конфиденциальных данных находится в сети, информационная безопасность личности  сегодня является 

весьма важной проблемой. 
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Введение 

В настоящее время цифровое пространство 

становится неотъемлемой частью жизни каждого 

человека, включающее в себя различные сферы 

деятельности: от общения, образования, развлече-

ний до  финансовых операций. Вместе с возмож-

ностями, представленными цифровой средой, воз-

никают и риски, связанные с утечкой личной ин-

формации и кибератаками [18]. 

Как известно, криптография зародилась как 

наука о защите информации, но защита конфиден-

циальных данных и информационная безопасность 

были актуальными задачами с древних времен, 

когда ремесленники берегли свои секреты, а поли-

тики, государственные служащие и финансисты 

требовали сохранения определенных сведений в 

тайне. Сегодня сложная защита информационных 

активов является важной задачей по ряду причин: 

прогресс в области открытых компьютерных сетей 

и инфокоммуникаций, простота доступа к сетевым 

ресурсам и их географическая независимость, пе-

реход к электронному обмену документами, акку-

муляция больших объемов данных в информаци-

онных системах, возрастание стоимости информа-

ции по сравнению с материальными и программ-

ными ресурсами, а также усовершенствование 

технологий, используемых в хакерских атаках на 

открытые и защищенные сети [8, c. 181-182]. 

Необходимо подчеркнуть, что потребностью 

молодых людей является непрерывная информа-

ционная поддержка для успешной социальной 

адаптации, что именно постоянное взаимодей-

ствие с окружающим миром и активное участие в 

социальной среде, где человек выступает в каче-

стве члена общества, являются ключевыми усло-

виями для нормальной сегодняшней жизни. Раз-

рыв информационных связей может привести к 

психологическим трудностям и даже психическим 

расстройствам, поскольку информационный кон-

такт с окружающей социальной средой или его 

отсутствие [1, c. 2], количество, объем, содержа-

ние и структура поступающей и обрабатываемой 

информации оказывают огромное влияние на  мо-

лодое поколение. Современные пользователи ак-

тивно взаимодействуют в интернете через разные 

каналы, общаясь не только с другими людьми, но 

и с «виртуальными» союзниками или противника-

ми в компьютерных играх, интерактивных элек-

тронных образовательных ресурсах, сетевых со-

обществах и т.д. [14, c. 68]. 

Обработка огромных объемов данных пред-

ставляет серьезные проблемы в области безопас-

ности. Каждый пользователь персонального ком-
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пьютера, смартфона или умного гаджета генери-

рует колоссальное количество информации, 

накапливающейся агрегаторами в Интернете. Од-

нако большинство пользователей не осознают 

возможных проблем, связанных с небрежным от-

ношением к своим личным данным, попавшим в 

глобальную сеть [2, c. 13]. 

Обзор литературы 
Одним из основоположников теории информа-

ции и криптографии называют Клода Шеннона 

благодаря его работам 1940-х годов,  ставшими 

революционными для развития теоретической ин-

форматики и информационной безопасности. В 

статье "Теория связи в секретных системах" (The 

Theory of Secrecy Systems) [16], опубликованной в 

1949 году, К. Шеннон продемонстрировал новый 

подход к изучению криптографии и информаци-

онной безопасности, разработал концепцию ин-

формационной энтропии, которая была представ-

лена как мера количества информации, необходи-

мая для передачи определенного сообщения; 

предложил методы оценки стойкости криптогра-

фических систем на основе математической тео-

рии информации. 

В Советском Союзе исследования в области 

защиты информации и криптографии начали ак-

тивно развиваться с середины 1950-х годов ХХ 

века. Одним из пионеров данных исследовний был 

Владимир Котельников. Под его руководством 

были заложены основы теории информационной 

безопасности радиотехнических систем связи, им 

была сформулирована концепция комплексной 

защиты информации, включающая технические, 

организационные и правовые меры. Его работы 

стали фундаментом для развития отечественной 

научной школы в области криптографии и защиты 

информации [7]. 

В статье "Новые направления в криптографии" 

[19], опубликованной Уитфилдом Диффи и Мар-

тином Хеллманом в 1976 году была представлена 

новая концепция криптографии с открытым клю-

чом, ставшая основой для создания метода диффи-

хеллманового обмена ключами. У. Диффи и М. 

Хеллман предлагают использовать инновацион-

ный  метод криптографии, применяя математиче-

ские принципы дискретного логарифмирования, 

использовать открытый и секретный ключи. Этот 

метод позволяет создавать ключи, необходимые 

для криптографических операций, и не быть рас-

познаваемыми и обнаруженными третьими лица-

ми. Метод, предложенный учеными, стал основой 

для создания диффи-хеллманового обмена ключа-

ми. Этот метод шифрования используется для без-

опасной передачи сообщений в современных ком-

пьютерных сетях и является одним из основных 

методов криптографии с открытым ключом. 

Один из наиболее выдающихся ученых в обла-

сти информационной безопасности 21 века счита-

ется Брюс Шнайер. Ученый является криптогра-

фом, специалистом по безопасности и автором 

многих книг и научных статей о криптографии, 

безопасности и компьютерной безопасности. Он 

также является основателем компании по безопас-

ности информации Counterpane. 

Б.Шнайер описал некоторые разработанные 

концепции и методы, включающие алгоритм хе-

ширования Blowfish, протокоы SSL и WPA, ис-

пользуемые для защиты беспроводных сетей. 

Blowfish – алгоритм симметричного шифрования, 

созданный Б. Шнайером в 1993 году, является од-

ним из наиболее быстрых алгоритмов шифрования 

и может использоваться для защиты данных, пе-

редаваемых по сети или хранимых на диске [17]. 

Джерри Зальцер и Майкл Шредер впервые вы-

делили три основных аспекта нарушений безопас-

ности: неправомерное разглашение, изменение и 

ограничение доступа к информации [3, с. 41-46] 

Эти категории образовали триаду CIA: конфиден-

циальность, целостность и доступность. Где кон-

фиденциальность – это защита информация от не-

санкционированного доступа; целостность требует 

обеспечения правильности и полноты данных, за-

щиты их от умышленного или случайного измене-

ния. (вирусы, программные ошибки и другие угро-

зы могут нарушить целостность информации); до-

ступность – возможность своевременного доступа 

авторизованных пользователей к информации и 

ресурсам. 

Помимо триады CIA, в информационной без-

опасности также выделяют неприкосновенность, 

ответственность и неотъемлемость. Все эти прин-

ципы помогают организациям защищать свои дан-

ные и системы от угроз. Реализация этих принци-

пов обычно включается в разработку политики 

безопасности, технологий и контрольных мер [20, 

с. 1278-1308]. 

Сегодня проблема информационной безопасно-

сти личности в цифровом пространстве становится 

все более актуальной и требует внимания со сто-

роны общества и государства. Научные исследо-

вания, проводимые в данной области, свидетель-

ствуют о необходимости разработки эффективных 

механизмов защиты личных данных в цифровом 

пространстве. 

В сфере информационной безопасности госу-

дарственное управление осуществляется путем 

определения критериев и стандартов для обеспе-

чения надежной защиты данных, а также опреде-

ления ответственности за нарушения законов Рос-

сийской Федерации, касающихся информации, ИТ 

и сферы безопасности данных. Российское зако-

нодательство определяет права и обязательства 
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участников взаимодействия, формирует критерии 

защиты информации и устанавливает ответствен-

ность за нарушение законов в данной области. 

Что касается личной безопасности, стратегиче-

ский подход подразумевает сосредоточение на 

обеспечении доступа к информации и развитии 

информационной инфраструктуры. Это включает 

применение информационно-коммуникационных 

технологий с целью гарантирования безопасности 

индивидуумов в сфере информации. В современ-

ном мире, где цифровые технологии становятся 

все более распространенными, информационная 

безопасность личности становится все более акту-

альной темой. 

Обратимся к нормативно-правовой базе, регу-

лирующей область информационной безопасности 

личности, включающей в себя ряд законов и по-

становлений. Одним из основных законов, регули-

рующих обработку персональных данных, являет-

ся «Федеральный закон “О персональных данных” 

№152-ФЗ, принятый 27 июля 2006 года» [10], 

определяющий юридические основы обработки 

персональных данных и устанавливающий требо-

вания к мерам, принимаемым для защиты таких 

данных. 

Другим важным источником нормативно-

правовой основы информационной безопасности 

личности является «Федеральный закон “Об ин-

формации, информационных технологиях и о за-

щите информации” №149-ФЗ, принятый 27 июля 

2006 года» [11], предписывающий правовые осно-

вы обращения с информацией и устанавливающий 

требования к организациям, которые осуществля-

ют деятельность в области информационных тех-

нологий. 

Наконец, следует отметить «Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 года №1119 Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных дан-

ных» [12], устанавливающее правила обработки 

персональных данных в информационных систе-

мах и требования к мерам по защите персональ-

ных данных. 

Кроме вышеперечисленного, президент Рос-

сийской Федерации подписал указ №646 от 5 де-

кабря 2016 года, утверждающий «Доктрину ин-

формационной безопасности России». Этот доку-

мент определяет стратегические цели и направле-

ния обеспечения информационной безопасности, а 

также выделяет актуальные проблемы, такие как 

необходимость борьбы с деструктивной деятель-

ностью иностранных элементов в сфере информа-

ционной безопасности [5]. 

На сегодняшний день киберпреступность явля-

ется одной из главных угроз информационной 

безопасности. Масштабы этого явления растут в 

финансовой сфере, а также в области прав и сво-

бод человека и гражданина, где защита персо-

нальных данных становится все более актуальной 

[6, c. 243]. Как отмечают исследователи, «количе-

ство преступлений, совершаемых в киберпро-

странстве, увеличивается в соответствии с числом 

пользователей компьютерных сетей. Развитие тех-

нологий и стирание границ между личными и ра-

бочими устройствами в перспективе может приве-

сти к более легкому доступу злоумышленников к 

личным данным, корпоративной конфиденциаль-

ной и секретной информации» [4, c. 15]. 

Принятый 26 июля 2017 года «Федеральный 

закон №187-ФЗ О безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры Российской Фе-

дерации» обеспечил законодательное регулирова-

ние государственной системы обнаружения, пре-

дупреждения и ликвидации последствий компью-

терных атак на информационные ресурсы Россий-

ской Федерации [9]. 

Эксперты в области кибербезопасности А.К. 

Козырева и Д.А. Тарасова справедливо отмечают, 

что «реальная борьба с киберуголовностью воз-

можна исключительно при активном участии гос-

ударственных структур в регулировании инфор-

мационной безопасности в разнообразных сферах 

и повышении информированности граждан по во-

просам обеспечения личной информационной без-

опасности» [6, с. 247]. 

В контексте быстрого роста Интернета за по-

следние годы и возрастания информационных 

рисков для стран, которые не предпринимают мер 

по противодействию в рамках своего националь-

ного законодательства, возникают идеи о между-

народном управлении Интернетом через объеди-

нение усилий правительств, предприятий и обще-

ства. Создание организации для контроля Интер-

нета при поддержке ООН или передача контроля 

над Интернетом Международному союзу электро-

связи (МСЭ) обсуждается с 2006 года. 

Э.В. Талапина полагает, что «главным препят-

ствием для национального правового регулирова-

ния Интернета является его трансграничность. Это 

ведет к трудностям в определении национальных 

и международных аспектов регулирования. Не-

равномерное распределение между национальным 

и международным компонентами может привести 

к риску фрагментации Интернета в рамках нацио-

нальных рубежей, что противоречит его трансгра-

ничному характеру и способно негативным обра-

зом сказаться на его целостности и универсально-

сти» [15, c. 73]. 

Таким образом, нормативно-правовая основа 

информационной безопасности личности включа-

ет в себя ряд законов и постановлений, регулиру-
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ющих обработку персональных данных, защиту 

государственной тайны, обращение с информаци-

ей и ее шифрование. 

Материалы и методы 

В работе использовались такие теоретические 

методы как анализ, обобщение и систематизация 

подходов к определению и содержанию  информа-

ционной безопасности; факторов, определяющих 

формирование умений и навыков по сохранению  

конфиденциальных данных студентов.  В качестве  

имерических методов применялось наблюдение, 

анкетирование, тестирование, беседа, количест-

венная и качественная обработка результатов 

исследования. 

Исследование проблемы проводилось в три 

этапа. Первый этап связан с формулированием 

цели и задач исследования. В данной работе 

основной целью было изучение факторов, 

влияющих на уровень информационной 

безопасности личности, в частности, студента 

бакалавриата в цифровом пространстве. Для 

достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: провести обзор теоретических 

основ проблемы информационной безопасности 

личности, проанализировать результаты 

предыдущих исследований в данной области, 

выявить основные факторы, влияющие на уровень 

информационной безопасности, и разработать 

рекомендации по повышению уровня 

информационной безопасности личности студента 

бакалавриата. 

На втором этапе для получения данных был 

использован сбор и анализ документов, научных 

статей и других источников; проведено тестирова-

ние,  опросы с применением статистических под-

ходов и качественного анализа. 

Третий этап,  касающийся толкования резуль-

татов исследования, включал изучение собранных 

данные, обобщения выводов о факторах, влияю-

щих на степень информационной безопасности 

индивида в цифровой среде, а также формирова-

ния предложения по улучшению информационной 

безопасности личности студента бакалавриата. 

Результаты иследования 

По данным исследований, можно выделить 

способы управления процессами информационной 

безопасности личности, применяемые в различных 

организациях на уровне государства и на уровне 

отдельного пользователя. 

1. Разработка стратегии информационной 

безопасности, описывающей правила и процедуры 

обработки информации, а также меры по обеспе-

чению ее защиты. В данном направлении опреде-

ляются риски информационной безопасности, 

устанавливаются меры по их снижению, назнача-

ются ответственные лица за безопасность инфор-

мации. Разработка и внедрение стратегии помога-

ет обеспечить более полную защиту информации 

и минимизировать риски ее утечки. 

2. Применение технологий информационной 

безопасности предполагает использование специ-

альных программ и устройств для обеспечения 

безопасности информации. К таким технологиям 

относятся антивирусные программы, программы 

защиты от хакерских атак, системы шифрования 

данных и т.д.,  применение  которых помогает ми-

нимизировать риски кибератак и защитить личные 

данные пользователя. 

3. Обучение пользователей правилам инфор-

мационной безопасности – это обучение сотруд-

ников или конечных пользователей основам без-

опасного использования информации и приемов 

защиты данных. Представляется, что это может 

быть проведено в форме тренингов, лекций или 

обучающих программ, способствующих повыше-

нию уровня осведомленности пользователей в во-

просах безопасности информации и уменьшению 

риска, связанного с неправильным использовани-

ем информации и ее потерей. 

4. Регулярный аудит безопасности информа-

ции  представляет процесс систематического ана-

лиза и оценки уровня безопасности информации в 

организации. В рамках такого контроля определя-

ются уязвимости системы безопасности, выявля-

ются потенциальные угрозы, разрабатываются ме-

ры по их устранению. Регулярное проведение про-

верок позволяет оценить эффективность политики 

информационной безопасности, выявить слабые 

места и разработать меры по их устранению. 

5. Организация контроля за доступом к ин-

формации обеспечивает ограничение доступа к 

конфиденциальной информации только уполно-

моченным лицам. Для этого  используются такие 

средства, как системы идентификации и аутенти-

фикации пользователей, разграничение прав до-

ступа, защищенное хранение паролей и т.д. Орга-

низация  жесткого контроля за доступом к инфор-

мации  позволяет уменьшить риски несанкциони-

рованного доступа к ней и защитить конфиденци-

альные данные. 

6. Сотрудничество с внешними организация-

ми, предоставляющими услуги по защите инфор-

мации, к примеру, с компаниями, услуги которых 

включают хранение данных в облаке или услуги 

по обработке платежей. Такое взаимодействие 

позволяет обеспечить более высокий уровень за-

щиты данных и уменьшить риски, связанные с 

хранением и обработкой информации внутри ор-

ганизации. 

Криптографические методы преобразования 

данных подразделяются на четыре категории: 

шифрование секретных сообщений, стеганогра-
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фия, кодирование и сжатие данных, которые 

должны соответствовать специальным  критериям. 

Это устойчивость к криптоанализу, секретность 

ключа, небольшое увеличение объема данных, от-

сутствие ошибок и потерь информации, быстрота 

выполнения и доступная стоимость [13]. 

Разумеется, одним из ключевых направлений 

развития является создание комплексных систем 

защиты, объединяющих различные методы и тех-

нологии защиты данных. Такие системы включа-

ют в себя многоуровневые методы защиты, ис-

пользующие различные алгоритмы шифрования, 

методы аутентификации и авторизации, а также 

системы мониторинга и обнаружения инцидентов. 

Итак, нами было проведено тестирование для 

определения грамотности по информационной 

безопасности студентов бакалавриата 1-3 курсов 

Российского государственного профессионально 

педагогического университета (РГППУ) города 

Екатеринбурга. Всего в ходе исследования было 

охвачено 65 студентов бакалавриата разных спе-

циальностей. Тест содержал 22 вопроса, опреде-

ляющий уровень компетентности в вопросах без-

опасности (авторство, защита, целостность, до-

ступность информации). Также были рассмотрены 

виды уязвимостей и  типы угроз.  На основе ана-

лиза результатов тестирования можно видеть, что 

большинство – 56,9% (37) студентов имеют низ-

кий уровень компетентности, средний уровень – 

27,69% (18), высокий – 15,38% (10) в области ин-

формационной безопасности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Уровень знаний в области информационной безопасности студентов бакалавриата 

 

Помимо тестирования был организован опрос, 

направленный на понимание, какая личная ин-

формация  является наиболее ценной для студен-

тов-бакалавров 1-3 курсов Российского государ-

ственного профессионально педагогического уни-

верситета (РГППУ) города Екатеринбурга. Всего в 

процессе опроса приняли участие 90 студентов-

бакалавров. Исходя из результатов опроса можно 

сделать вывод о том, что большая часть студентов 

– 36,7% в первую очередь пытается защитить дан-

ные дебетовой карты, паспортные данные имеют 

преимущественную ценность для 32,2%, защита 

данных кредитной и медицинской карты является 

первостепенной для 20% и 11,1% (рис. 2). 
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Рис. 2. Результат опроса преимущественной ценности личных данных 

 

В результате исследования становятся очевид-

ными проблемы в области знаний и навыков ин-

формационной безопасности у студентов бака-

лавриата разных вузов. 

Во-первых, низкий уровень осведомленности о 

новейших угрозах и защитных технологиях. Кибе-

ругрозы постоянно эволюционируют и студенты 

должны быть в курсе последних тенденций и 

угроз для того, чтобы предотвратить, защитить 

свои данные и устройства. 

Во-вторых, недостаточное понимание важности 

личной информационной безопасности. Часто 

студенты недооценивают значимость конфиден-

циальной информации и мало заботятся о ее защи-

те. Неверное представление о ее ценности приво-

дит к небрежному отношению информационной 

безопасности и как следствие к краже сведений 

или сбору данных какой-либо личности. 

В-третьих, недостаточное количество обяза-

тельных курсов по информационной безопасно-

сти. Многие университеты и институты  не имеют 

предметов в ОПОП по информационной безопас-

ности, данный курс ведется только на направлени-

ях, связанных с информационными технологиями, 

где студенты могут получать знания только в рам-

ках своей специальности или  на дополнительных 

курсах (в вузах Екатеринбурга: в УрФу данная 

дисциплина изучается на экономических факуль-

тетах, в УрГЭу – по профилю информационно-

аналитические системы финансового мониторин-

га, в УГГУ – только на одном факультете, связан-

ном с информатикой и подобная ситуация наблю-

дается в вузах Москвы и Санкт-Петербурга). Это 

ведет к тому, что студенты не осознают важность 

информационной безопасности и не знают, как 

защитить свои данные и устройства от кибератак. 

Наконец, даже если студенты имеют теорети-

ческие знания по информационной безопасности, 

им существенно не хватает практических навыков 

для решения проблем защиты своих данных. 

Как отмечалось выше, в вузах дисциплина 

«Информационная безопасность» изучается сту-

дентами на 2-3 курсе и только на факультетах, 

связанных с информационными технологиями. 

Авторы  предлагают ввести обучение информаци-

онной безопасности во всех вузах и колледжах по 

всем направлениям подготовки, которое должно 

быть  комплексным и включать как теоретические 

знания, так и практические навыки по безопасно-

сти  систем хранения, обработки и передачи ин-

формации. Такой подход предполагает дать сту-

дентам инструменты, устраняющие риски и уяз-

вимости своих данных. Именно поэтому нами 

предлагается ввести дисциплину «Вопросы ком-

пьютерной безопасности для студентов-

бакалавров» всех факультетов и всех специально-

стей в объеме одной или двух зачетных единиц (36 

– 72 часа) со следующими разделами. 

1. Основные цели и задачи информационной 

безопасности. 

2. Угрозы информационной безопасности на 

предприятии. 

3. Основные программные средства защиты 

информации. 

4. Организационное обеспечение информа-

ционной безопасности. 

5. Правовые аспекты информационной безо-

пасности. 

Основное содержание тем дисциплины «Во-

просы компьютерной безопасности для студентов-

бакалавров». 

Раздел 1. Главные приоритеты и проблематика 

информационной безопасности. Значимость защи-

ты информации. Основные аспекты и задачи си-

стемы обороны. Угрозы и атаки: истоки и катего-
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рии. Классификации атак. Методы оценки уровня 

безопасности среды. 

Раздел 2. Информационные риски в корпора-

тивной среде. Типы и особенности информацион-

ных угроз. Модели нарушителей и их воздействие 

на информационную безопасность предприятия. 

Формы киберпреступлений. Расчет убытков, вы-

званных организационными нарушениями инфор-

мационной безопасности на предприятии. 

Раздел 3. Ключевые программные средства для 

защиты информации. Инструменты обеспечения 

безопасности данных. Задачи по сохранению кон-

фиденциальности, обеспечению целостности, а 

также контролю, решаемые с помощью программ-

ных средств защиты информации. Исследование 

основных технологий в сфере аутентификации, 

криптографии и гарантии целостности данных. 

Регулирование доступа к ресурсам автоматизиро-

ванных систем. 

Комплекс технических мер, нацеленных на 

обеспечение физической и кибербезопасности. 

Технические средства реализации мероприятий 

этой группы. 

Гарантия безопасности электронного докумен-

тооборота. Электронная подпись. Методы и сред-

ства защиты данных при работе с удаленными ба-

зами. Стеганография. Компьютерные вирусы и 

программы типа «троянский конь». Средства об-

наружения и ликвидации компьютерных вирусов. 

Раздел 4. Организационное обеспечение кибер-

безопасности. Корпоративная политика норм и 

требований, предъявляемых к сотрудникам ком-

пании в отношении защиты конфиденциальной 

информации. Подходы к реализации мероприятий 

по обеспечению кибербезопасности. 

Построение модели защищенной системы. 

Обеспечение целостности и конфиденциальности. 

Примеры реализации политики безопасности ин-

формации на различных предприятиях. 

Раздел 5. Правовые аспекты кибербезопасно-

сти. Требования к защите информации, изложен-

ные в соответствующих законах РФ, стандартах и 

нормативных документах. Сравнение с норматив-

ными документами о защите информации и мер 

наказания нарушителей законов о защите инфор-

мации в развитых странах. 

Заключение 

По мнению авторов, российское образование 

должно решить важнейшую задачу – сформиро-

вать навыки компьютерной безопасности у сту-

дентов-бакалавров на ранних этапах обучения, 

поскольку в цифровом пространстве, где все 

больше конфиденциальных данных находится в 

сети, информационная безопасность личности 

становится важнее, чем когда-либо. В статье были 

рассмотрены основные проблемы, связанные с 

информационной безопасностью личности; основ-

ные меры, применимые для защиты своих личных 

данных и предложена программа дисциплины 

«Вопросы компьютерной безопасности для сту-

дентов-бакалавров» для предотвращения онлайн-

угроз. 

Необходимо отметить, что в задачу авторов не 

входило рассмотреть  все возможные угрозы и 

формы защиты, связанные с информационной без-

опасностью. Кроме того, известно, что защита 

личных данных не всегда гарантирована и могут 

возникнуть трудно предотвращаемые угрозы. 

Информационная безопасность личности явля-

ется серьезной проблемой в нашей цифровой эпо-

хе и необходимо принимать серьезные меры в об-

разовательной среде вузов и колледжей для освое-

ния новых технологий и мер безопасности, спо-

собствующих предотвратить онлайн-угрозы и за-

щитить личные данные студентов в цифровом 

пространстве.
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Questions of information security of bachelor students  

 

Abstract: the article is devoted to the problem of personal information security in the digital space. The aim of 

the work is to study the issues of personal data security in the context of digital space in order to identify factors 

that affect its level. 

The authors analyze the origin of cryptography as a science of information protection and security; and present 

the legal framework of regulating the area of personal information security. Based on testing and questioning of 

bachelor students to determine their information security literacy, the authors developed an educational course in 

digital privacy and security in five chapters suggesting its introduction to first-year bachelor students of all special-

ties. As a result of our research we suggest to establish this program in the education process of all departments 

This educational course will provide students with the knowledge and tools to prevent the risks and vulnerabilities 

of their confidential data. It is crucial forming the computer security skills of bachelor students in the early stages 

of their education because more and more confidential data get online and the information security of an individual 

today is a very important problem. 
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Самооценка студентов как показатель качества подготовки  

к будущей профессиональной деятельности 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема использования самооценки студентов как одного из показа-

телей качества подготовки в вузе. Самооценка не только стимулирует личностное развитие обучающихся, 

но может дать информацию педагогам о том, как студенты оценивают свою подготовку, дает возможность 

внести коррективы в содержание программ обучения по отдельным дисциплинам и организацию образова-

тельного процесса в целом. Самооценка позволяет также выявить затруднения отдельных студентов и ин-

дивидуализировать обучение. Проведено анкетирование будущих учителей физической культуры, в ходе 

которого, студенты оценивали свою готовность к профессиональной деятельности. Анкета составлена на 

основе содержания профессионального стандарта, где отражены основные требования к педагогу. В ре-

зультате выявлены сильные и слабые стороны подготовки, индивидуальные особенности. В дальнейшем 

это поможет скорректировать процесс обучения. Проведенное исследование подтвердило, что самокон-

троль является информативным показателем качества подготовки будущих специалистов, позволяющим 

улучшить качество образовательного процесса в вузе. 
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Актуальность 

На современном этапе проблема контроля ка-

чества обучения в вузе, оценки подготовленности 

выпускников к профессиональной деятельности 

остается актуальной. Сложность заключается в 

необходимости выбрать такие критерии, показате-

ли, методы и формы контроля, которые обеспечат 

максимально разностороннее оценивание соответ-

ствия студентов профессиональным требованиям. 

Следует оценить уровень профессиональных зна-

ний и умений студентов, целостный опыт деятель-

ности, определенные профессионально значимые 

личностные характеристики. Такая оценка должна 

осуществляться на протяжении всего периода 

обучения, чтобы была возможность внести свое-

временные коррективы. 

Изменения в развитии личности студентов, 

происходящие в процессе обучения, возможно от-

метить, только если они сами будут заинтересо-

ванными в постоянной оценке своего текущего 

состояния, критическом отношении к самому себе, 

результатам своей деятельности. Поэтому само-

оценка является важной личностной характери-

стикой будущих специалистов, и актуальность ее 

применения как способа оценочной деятельности 

в процессе обучения студентов очевидна. 

Самооценка как личностное образование, по 

мнению И.М. Елкиной, – это «оценка себя как 

личности, своего поведения и поступков с точки 

зрения нравственности. Это также оценка своих 

способностей, требовательности к самому себе, 

собственной успешности по сравнению с окружа-

ющими и, соответственно, оценка взаимоотноше-

ний с ними» [1, с. 123]. 

Применительно к профессиональной деятель-

ности используется термин «профессиональная 

самооценка». Это «оценка субъектом труда самого 

себя как специалиста, своих профессиональных 

возможностей, качеств, достижений и места в 

профессиональной среде» [2, с. 145]. 

На наш взгляд, в условиях современного прак-

тикоориентированного образования, где студенты 

уже в период обучения приобретают первоначаль-

ный опыт профессиональной деятельности, воз-

можно использовать профессиональную само-

оценку. Еще более актуальна такая самооценка 

для студентов-заочников. Ведь многие из них уже 

имеют определенный стаж профессиональной дея-

тельности. 
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Авторы чаще рассматривают значение само-

оценки в контексте стимула для саморазвития 

личности. О роли самооценки в подготовке к бу-

дущей профессиональной деятельности и необхо-

димости формирования адекватной самооценки в 

вузе пишут многие авторы (А.А. Баранов, О.Н. 

Малахова, О.А. Жученко, Т.С. Моспан, И.А. Юр-

ловская и др.) [3, 4, 5]. 

Мы полагаем, что она также может рассматри-

ваться как один из показателей качества подготов-

ки будущих специалистов. Результаты самооценки 

позволят понять, как сами студенты определяют 

свою подготовленность к профессиональной дея-

тельности, в каких направлениях этой деятельно-

сти они чувствуют себя уверенно, а где требуется 

дополнительная работа. Эти сведения могут яв-

ляться ориентиром для педагогов. На основе такой 

самооценки можно получить информацию, необ-

ходимую для индивидуализации подготовки, а 

возможно и внесения корректив как в содержание 

программ обучения по отдельным дисциплинам, 

так и в организацию образовательного процесса в 

целом. 

Организация исследования 

В исследовании приняли участие 41 студент 

третьего курса заочного отделения по направле-

нию «Педагогическое образование», профиль 

«Физкультурное образование». Студентам необ-

ходимо было провести оценку своей подготовлен-

ности к профессионально-педагогической дея-

тельности. 

Для проведения самооценки будущим учителям 

физической культуры предложена анкета, состав-

ленная на основе профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» [6]. Это основополагающий документ, 

где дано описание трудовых действий и необхо-

димых умений, которыми должен владеть учитель 

по трем ключевым функциям – обучение, воспита-

тельная и развивающая деятельность. 

Мы выбрали именно содержание профессио-

нального стандарта потому, что студенты нахо-

дятся уже на завершающем этапе обучения, а в 

стандарте отражены основные требования к спе-

циалисту, которые будут учитываться при приеме 

на работу, проведении аттестации и т.п. Кроме 

того, наши респонденты – выпускники колледжей, 

которые уже имеют опыт педагогической или 

иной профессиональной деятельности и могут его 

проанализировать. 

Студенты оценивали каждый пункт (трудовое 

действие, умение) по пятибалльной шкале, где 1 

балл характеризуется как очень низкий уровень 

владения умением, неготовность выполнить дан-

ное трудовое действие, а 5 баллов ставится в слу-

чае, если человек уверен в том, что способен каче-

ственно выполнить данное действие, владеет уме-

нием. Обобщались сведения как по отдельным 

пунктам, так и по трем основным функциям. 

Результаты исследования 

Первоначально мы вычислили средний балл 

текущей успеваемости студентов (4,14) и средний 

результат самооценки по всей анкете (4,09). Полу-

чились близкие значения, что позволяет предпо-

ложить, что самооценка студентов является в це-

лом адекватной. 

В ходе самооценки получены следующие ре-

зультаты. 

Студенты считают, что лучше всего способны 

выполнять трудовые действия в области воспита-

тельной деятельности (средний балл – 4,28), затем 

в обучении (4,0) и развивающей деятельности 

(3,97 балла). 

В разделе «Воспитательная деятельность» 

практически все трудовые действия студенты го-

товы выполнять хорошо. Средний балл почти по 

всем пунктам выше 4. Меньше всего трудность 

вызывает необходимость регулирования поведе-

ния обучающихся (4,63), контроль соблюдения 

ими правил поведения в соответствии с уставом 

образовательной организации (4,58). Наименьший 

балл (3,83) получен за действия, связанные с про-

ектированием ситуаций, событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка, обес-

печивающих формирование его ценностных ори-

ентаций. 

В разделе «Обучение» уже четыре вида трудо-

вых действий получили средний балл ниже 4. Ху-

же всего студенты считают себя подготовленными 

к участию в разработке и реализации программы 

создания безопасной и комфортной образователь-

ной среды (3,07). Также они полагают, что недо-

статочно подготовлены к разработке программ 

учебной дисциплины (3,44), выполнению требова-

ний государственных образовательных стандартов 

(3,44). Есть и некоторые затруднения в действиях, 

связанных с информационно-коммуникацион-

ными технологиями (3,8). Наиболее уверенно сту-

денты чувствуют себя в планировании и проведе-

нии учебных занятий и реализации методов объек-

тивной оценки подготовки обучающихся (4,66 и 

4,51 балла соответственно). 

В разделе «Развивающая деятельность» 7 из 11 

трудовых действий оценены ниже четырех баллов. 

Эти действия связаны преимущественно с реше-

нием проблем и коррекционно-развивающей рабо-

той с детьми, имеющими особенности развития, а 

также с взаимодействием с другими участниками 

образовательного процесса (родителями, другими 

специалистами). 
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Безусловно, проведением коррекционно-

развивающей работы в большей степени занима-

ются определенные специалисты. Однако, некото-

рым объемом умений должен обладать и предмет-

ный учитель, что и заложено в профессиональном 

стандарте. Значит студенты должны быть подго-

товлены к выполнению данных трудовых дей-

ствий. 

Немного увереннее студенты в способности к 

действиям по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

их самостоятельности, инициативы и т.п. 

Аналогичная картина получена при оценке от-

дельных умений в области обучения (4,16) и вос-

питания (4,33). Однако можно отметить, что когда 

речь идет об отдельных умениях, то студенты 

оценивают их несколько выше, чем способность 

выполнять определенные трудовые функции. Осо-

бенно ярко такая ситуация заметна в оценке уме-

ний по развивающей деятельности: отдельные 

умения в среднем оценены на 4,33 балла, а трудо-

вые действия в этой области – 3,97. Возможно это 

связано с недостаточно развитой способностью к 

применению имеющихся умений при решении 

конкретных задач, пока еще малым опытом це-

лостной профессиональной деятельности. 

Выявлены и индивидуальные особенности под-

готовки студентов. Например, при достаточно вы-

сокой оценке действий, связанных с проектирова-

нием и реализацией воспитательных программ 

(4,03 балла), один студент оценил свою готовность 

к ним в 2 балла. Также один человек считает, что 

слабо готов к деятельности по поддержанию тра-

диций, атмосферы образовательной организации 

(средняя оценка по показателю – 4,48). Для 9 сту-

дентов большую трудность вызывает разработка и 

применение современных психолого-

педагогических технологий, они оценили это уме-

ние в 1 балл. Есть и еще ряд подобных индивиду-

альных особенностей. 

Выводы 

Таким образом, в ходе самооценки студентов 

получена информация об уровне их подготовлен-

ности к профессиональной деятельности, выявле-

ны сильные и слабые стороны подготовки, что 

позволяет прийти к некоторым выводам. 

В целом результаты самооценки соответствуют 

результатам текущей успеваемости студентов и в 

среднем могут оцениваться как хорошие. 

Выявленные проблемы могут отчасти быть свя-

заны с объективными причинами: еще не вся про-

грамма обучения освоена, мало опыта целостной 

профессиональной деятельности. Однако следует 

обратить внимание на содержание и методику 

преподавания имеющихся в образовательной про-

грамме дисциплин, рассмотреть возможность уси-

ления тех разделов обучения, где выявлены про-

блемы. 

В каких-то случаях достаточно лишь неболь-

шой коррекции. Например, навыки работы с ин-

формационно-коммуникационными ресурсами 

могут и должны совершенствоваться при изучении 

всех дисциплин, именно в этом случае сформиру-

ется способность применять соответствующие 

умения с учетом решения конкретных профессио-

нальных задач. Для этого по всем дисциплинам 

можно скорректировать учебные задания, формы 

предоставления результатов с более широким ис-

пользованием соответствующих ресурсов и техно-

логий. 

Некоторые же проблемы (как, например, из 

раздела «Развивающая деятельность») требуют 

более тщательной проработки, и для их разреше-

ния возможно требуется включение дополнитель-

ных тем, разделов программ обучения по некото-

рым дисциплинам или изменение вариативной ча-

сти основной образовательной программы. 

Результаты самооценки также позволили вы-

явить и затруднения отдельных студентов в готов-

ности выполнять конкретные действия. Это дает 

возможность скорректировать их программу обу-

чения, сформулировать индивидуальные задания с 

учетом имеющихся проблем, позволяющих более 

тщательно проработать соответствующие темы. 

В ходе проведения исследования мы убеди-

лись, что самоконтроль является довольно инфор-

мативным показателем качества подготовки сту-

дентов к будущей профессиональной деятельно-

сти. Регулярное его проведение не только даст 

возможность научить студентов адекватно оцени-

вать себя, стимулировать их к саморазвитию, но и 

позволит улучшить качество образовательного 

процесса в вузе. 
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Краткий анализ текущего состояния среднего образования Казахстана 

 

Аннотация: данное исследование проводилось в рамках специального проекта по образованию и гума-

нитарным обменам в Центральной Азии в университете Шихези «Исследование текущего состояния сред-

него образования в Казахстане». В статье производится краткий анализ текущего состояния среднего обра-

зования Казахстана. Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, принятия решений, логи-

ческого рассуждения и многие другие. Рассмотрено базовое образование в Казахстане. Изучен историче-

ский этап развития среднего образования в Казахстане. Изучена программа реформы системы среднего об-

разования в Казахстане в различные исторические периоды. Автором статьи отмечены основные проблемы, 

которые возникли в период становления и развития среднего образования в Казахстане. Сформулированы 

направления развития реформы образования в различных странах мира и предложено приоритетное разви-

тие образования в будущем. Автор статьи делает вывод о том, что Правительству необходимо продолжать 

увеличивать инвестиции, улучшать распределение образовательных ресурсов, повышать квалификацию 

учителей и укреплять сотрудничество с рынком труда, и далее продвигать реформу и инновации учебных 

программ, уделять внимание всестороннему развитию и психическому здоровью учащихся, а также про-

двигать среднее образование и потребности современного общества Адаптация станет ключом к будущему 

развитию среднего образования в Казахстане. 
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Введение 

Казахстан пережил более 30 лет развития с мо-

мента провозглашения независимости в 1991 году 

до 2023 года. За этот период система среднего об-

разования Казахстана претерпела непрерывные 

реформы и развитие, добившись значительных 

успехов. Правительство Казахстана привержено 

повышению качества и доступности образования, 

а также содействию модернизации и интернацио-

нализации системы образования. Благодаря опти-

мизации учебной программы, внедрению передо-

вых методов и технологий обучения, а также уси-

лению подготовки учителей и управления образо-

ванием система среднего образования постепенно 

совершенствовалась, предоставляя учащимся бо-

лее широкие возможности для развития и более 

качественные образовательные ресурсы. В то же 

время, система среднего образования Казахстана 

направлена на развитие всесторонних качеств и 

профессиональных навыков учащихся, а тесное 

сотрудничество с промышленностью способствует 

трудоустройству выпускников и их предпринима-

тельским способностям. Этот ряд мер по развитию 

заставляет систему среднего образования Казах-

стана играть важную роль в воспитании талантов, 

содействии экономическому развитию и социаль-

ному прогрессу. 

Материалы и методы 

При проведении исследования использовались 

труды российских и зарубежных ученых. При 

проведении данного исследования были использо-

ваны следующие методы: анализа, сравнения, 

принятия решений, логического рассуждения и 

многие другие. 

Литературный обзор 

Вопросы, касающиеся анализа текущего состо-

яния среднего образования Казахстана рассматри-

вали многие ученые такие, как Нурмагомбетов А., 

Чжан Хэ, Юйхуа Дж. и другие. Считаем, необхо-

димым продолжить исследование в данном 

направлении и более подробно изучить отдельные 

вопросы темы. 

Результаты 

Рассмотрим базовое образование в Казахстане. 

С наступлением эпохи экономики знаний и обре-

тением независимости Республика Казахстан в 

полной мере осознала, что образование является 

предпосылкой и опорой развития страны. Эконо-

мическое развитие страны во многом связано с 

уровнем национального образования, особенно 

базового образования. В национальную систему 

образования входят: дошкольное образование, ос-

новное образование, профессиональное образова-

ние и высшее образование. Дошкольное образова-
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ние является бесплатным образованием. Базовое 

образование делится на три ступени: начальная 

школа, основная школа (неполная средняя школа) 

и старшая школа. Срок обязательного образования 

составляет 9 лет, осуществляется по первым двум 

ступеням образования, относящимся к ступени 

неполного среднего образования. Два года обуче-

ния в средней школе с последующим полным 

средним образованием по окончании школы [1, с. 

101]. 

До реформы системы образования базовое 

образование в Казахстане соответствовало 

образовательной модели Советского Союза, то 

есть 11-летней школьной системе, модели 4+5+2, 

4 года начальной школы, 5 лет неполной средней 

школы, 2 года средней школы и девятилетнее 

обязательное образование [2]. Девятилетнее 

обязательное образование в начальной и неполной 

средней школе аналогично девятилетнему 

обязательному образованию в Китае, и учащимся 

не нужно платить за девятилетний период 

обучения. В 2002 году в Республике Казахстан 

начали формировать новую 12-летнюю модель 

основного образования, которая в основном 

представляет собой школьную систему 4+6+2, 

всего 12 классов, 4 года начальной школы (1-4 

классы), 6 лет неполной средней школы (5-10 

классы), 2 года старшей школы (11-12 классы). В 

настоящее время эта модель образования не 

получила полной популяризации. В большинстве 

направлений базового образования в Республике 

Казахстан до сих пор используется 11-летняя 

система обучения. После завершения обучения 

старшеклассники могут выбрать сдачу 

вступительного экзамена, организованного вузами 

Республики Казахстан, или сдать национальный 

единый экзамен «гаокао» ЕНТ (Единое 

национальное тестирование), выбрать прямую 

работу или обучение за границей. 

Изучим как происходило развитие среднего 

образования в Казахстане. 

Развитие системы среднего образования 

Казахстана претерпело годы серьезных 

изменений, знаковых вех и реализации различных 

политик и правил. Эти меры в основном 

разделены на пять этапов, которые сыграли 

положительную роль в содействии развитию и 

прогрессу системы среднего образования 

Казахстана (табл. 1). 

Таблица 1 

Развитие и реформа системы среднего образования 

период содержание значение 

1991-1995 

гг. 

 

После обретения Казахстаном независи-

мости от Советского Союза в 1991 году 

начались реформы образования. 

В 1992 году был принят Закон об 

образовании, заложивший основу системы 

образования страны. 

1. Внедрить новую систему учебных 

программ и повысить популярность 

образования. 

1995-2000 

гг. 

В 1995 году в Казахстане была запущена 

Национальная программа развития 

образования в Казахстане, направленная на 

повышение качества образования. 

1. Проведена комплексная реформа 

учебных программ с упором на 

интеграцию модернизации, гибкости и 

международных стандартов. 

2. Акцент на совершенствовании 

программ подготовки учителей и 

разработке систем оценивания. 

2000-2005 

гг. 

В 2001 году Казахстан начал переход с 11-

летней на 12-летнюю систему образования 

в соответствии с международными 

стандартами. 

Была реализована концепция развития 

базового образования, в которой особое 

внимание уделяется развитию у учащихся 

критического мышления и навыков 

решения проблем. 

Принять меры по укреплению профес-

сионального образования и обеспечить 

плавный переход от среднего к высшему 

образованию. 

1. Переход на 12-летнюю систему 

обучения 

2. Внедрить и укрепить профес-

сиональное образование 
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Продолжение таблицы 1 

2005-2010 

гг. 

С 2005 по 2010 год в Казахстане 

реализовывался национальный план 

развития образования, направленный на 

обеспечение качества образования и 

устранение региональных различий. 

Были введены национальные стандарты и 

руководящие принципы оценки для 

аккредитации школ, а также система 

внешней независимой оценки (ВНО). 

1. Усилия по повышению 

профессионализма учителей, обеспе-

чение непрерывного профессиональ-

ного развития и улучшение 

инфраструктуры. 

2010 по 

настоящее 

время 

Казахстан запустил национальный план 

развития образования на период с 2011 по 

2020 год, уделяя особое внимание 

модернизации образования и продвижению 

инноваций. 

1. Целью реформы образования явля-

ется повышение качества преподава-

ния, внедрение компетентностного 

образования, повышение цифровой 

грамотности учащихся. 
 

Первый этап 1991-1995 гг.: Создание системы 

среднего образования после обретения Казахста-

ном независимости. 

Казахстан провозгласил независимость 16 де-

кабря 1991 года. В первые годы независимости 

система среднего образования Казахстана претер-

пела ряд изменений и усовершенствований. После 

обретения независимости правительство Казах-

стана начало активно содействовать развитию 

среднего образования и увеличивать инвестиции в 

фонды образования [8, с. 17]. 

1. В 1992 году правительство Казахстана реали-

зовало новый план в области образования, кото-

рый включал реформу и развитие среднего обра-

зования, с целью повышения качества преподава-

ния и уровня образования. Кроме того, правитель-

ство приняло ряд мер по поддержке среднего об-

разования, таких как снижение платы за обучение 

и предоставление стипендий. 

2. Казахстан начал усиливать управление и 

надзор за средним образованием. В 1992 году бы-

ло создано Министерство образования Казахстана, 

ответственное за разработку политики и планов в 

области образования, а также содействие реформе 

и развитию образования. В то же время Мини-

стерство образования также начало оценивать и 

контролировать средние школы, чтобы обеспечить 

качество преподавания и улучшение способностей 

учащихся. 

3. Правительство Казахстана также активно 

продвигает интернационализацию образования и 

укрепляет сотрудничество и обмены с междуна-

родными организациями. В 1993 году Казахстан 

вступил в ЮНЕСКО и стал участвовать в проектах 

международного сотрудничества в области обра-

зования. Эти меры предоставили казахстанскому 

среднему образованию более широкие возможно-

сти для развития, а также заложили основу для 

выращивания талантов с международным видени-

ем и конкурентоспособностью. 

Второй этап 1995-2000: Программа реформы 

системы среднего образования. 

1. Реформа и модернизация учебных программ: 

В этот период в Казахстане была проведена ком-

плексная реформа учебных программ, направлен-

ная на то, чтобы сделать содержание учебных про-

грамм более современным, практичным и соответ-

ствующим международным стандартам. В новой 

учебной программе особое внимание уделяется 

развитию всесторонней грамотности, включая 

критическое мышление, способность решать про-

блемы и способность к инновациям. 

2. Обучение и развитие учителей. В целях по-

вышения качества обучения в Казахстане основ-

ное внимание уделяется совершенствованию си-

стемы обучения и развития учителей. Это включа-

ет в себя реформирование учебных программ под-

готовки учителей, повышение профессиональной 

компетентности учителей и образовательных 

стандартов, а также поощрение учителей к уча-

стию в непрерывном обучении и деятельности по 

профессиональному развитию. 

3. Создание системы оценки и мониторинга. В 

этот период в Казахстане была создана система 

оценки и мониторинга среднего образования для 

обеспечения повышения качества преподавания и 

оценки результатов обучения учащихся. Это 

включает в себя создание механизма оценки школ, 

формулирование единых стандартов и показате-

лей, проведение всесторонней оценки учащихся и 

внешних независимых оценок. 

4. Развитие профессионального образования: В 

целях удовлетворения потребностей экономиче-

ского развития в этот период Казахстан уделял 

внимание развитию профессионального образова-

ния. Были усилены разработка учебных программ, 

подготовка учителей и строительство школьных 

помещений профессионального образования, а 

также улучшено качество профессионального об-
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разования и степень его соответствия потребно-

стям производства. 

Третий этап 2000-2005 годы: Реформа системы 

среднего образования. 

1. Переход на 12-летнюю систему образования: 

Казахстан начал переход от первоначальной 11-

летней системы образования к 12-летней системе 

образования в 2001 году, что соответствует меж-

дународным стандартам. Эта реформа направлена 

на то, чтобы предоставить более широкий спектр 

образовательных возможностей и предоставить 

учащимся больше возможностей для дальнейшего 

обучения и развития. 

2. Реализация концепции развития базового об-

разования: Казахстан реализовал концепцию раз-

вития базового образования в этот период, делая 

акцент на развитии у учащихся критического 

мышления, способности к решению проблем и 

инновационных способностей. Новый дизайн 

учебной программы направлен на практическое и 

всестороннее обучение, чтобы развивать всесто-

роннее качество учащихся. 

3. Акцент на профессиональном образовании: 

Казахстан продолжает придавать большое значе-

ние развитию профессионального образования, 

повышению качества профессионального образо-

вания и приведению степени в соответствие с ре-

альными потребностями работы. Усилить обуче-

ние профессиональным навыкам и создать больше 

профессиональных школ, которые сотрудничают с 

промышленностью, чтобы предоставить учащимся 

практические навыки и возможности трудо-

устройства. 

4. Связь между средним образованием и выс-

шим образованием. Для обеспечения плавного пе-

рехода от среднего образования к высшему Казах-

стан усилил связь и координацию между средним 

и высшим образованием. Были созданы механиз-

мы более тесного сотрудничества для обеспечения 

беспрепятственного доступа студентов к высшему 

образованию. 

5. Развитие талантов в области управления об-

разованием: в этот период Казахстан уделял вни-

мание обучению талантов в области управления 

образованием и усилил обучение и развитие ли-

дерства в сфере образования. Содействовать ре-

форме системы управления образованием, укреп-

лять управление школами и организационные 

возможности, а также повышать качество образо-

вания и эффективность школы. 

Четвертый этап 2005-2010 годы: дальнейшее 

углубление реформы системы среднего образова-

ния. 

1. В 2007 году Правительство Казахстана при-

няло Закон об образовании, который направлен на 

реформирование образования и повышение каче-

ства образования. В соответствии с этим законом 

среднее образование определяется как обязатель-

ная форма образования, которая предусматривает 

две ступени образования: неполную среднюю 

школу и среднюю школу. 

2. Для повышения качества среднего образова-

ния правительство приняло ряд мер. Например, в 

2005 году правительство начало модернизацию 

школьных зданий, чтобы обеспечить лучшую сре-

ду для обучения. В том же году правительство 

также начало предоставлять учителям более высо-

кую заработную плату и бонусы, чтобы привлечь 

больше талантов в образовательную отрасль. Кро-

ме того, в 2006 году правительство запустило 

«План модернизации образования», целью которо-

го является повышение качества образования за 

счет продвижения современных средств, таких как 

информационные технологии. 

3. В целях содействия всестороннему развитию 

учащихся государство проводит политику «дис-

циплинарного баланса», направленную на обеспе-

чение получения учащимися всестороннего обра-

зования в различных предметных областях. Кроме 

того, правительство стремится расширить охват 

средним образованием, чтобы больше учащихся 

могли получить качественное образование. 

4. В связи с непрерывным ускорением процесса 

глобализации правительство Казахстана стало 

уделять особое внимание повышению уровня вла-

дения студентами иностранными языками, чтобы 

лучше адаптироваться к тенденциям глобализа-

ции. Поэтому в этот период правительство стре-

мится усилить преподавание иностранных языков, 

таких как английский, чтобы студенты могли 

лучше интегрироваться в международное сообще-

ство. 

Пятый этап. С 2010 г. по настоящее время: 

дальнейшее продвижение справедливости в обра-

зовании. 

1. Новая правовая база в области образования: в 

январе 2021 года Казахстан внес изменения в «За-

кон об образовании», целью которого является 

дальнейшее совершенствование системы образо-

вания, повышение качества образования и обеспе-

чение того, чтобы каждый учащийся мог получить 

справедливое и качественное образование. Закон 

разъяснил цели и задачи среднего образования и 

укрепил механизмы школьного управления и 

надзора. 

2. Фокус на STEM-образовании: в этот период 

Казахстан уделял больше внимания естественно-

научному, технологическому, инженерному и ма-

тематическому (STEM) образованию. Правитель-

ство способствует популяризации и развитию об-

разования STEM, чтобы развивать у учащихся 

способность к инновациям и решению проблем, а 
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также способствовать будущему развитию науки и 

технологий [3, с. 13]. 

3. Продвижение цифрового образования. В 

условиях стремительного развития информацион-

ных технологий правительство Казахстана актив-

но способствует развитию цифрового образова-

ния. Повышайте эффективность преподавания и 

вовлеченность учащихся, продвигая использова-

ние ресурсов электронного обучения, платформ 

онлайн-обучения и виртуальных сред обучения. 

Рассмотрим проблемы и меры противодействия 

системе среднего образования Казахстана [4, 

с.150]. 

1. Несбалансированное качество образования: 

Качество среднего образования в Казахстане не-

равномерно. Школы в некоторых городах и разви-

тых районах имеют лучших учителей и образова-

тельные ресурсы, в то время как школы в отдален-

ных и сельских районах сталкиваются с такими 

проблемами, как нехватка ресурсов и нехватка 

учителей, что приводит к отставанию в качестве 

образования. 

2. Нехватка учителей и проблемы с качеством: 

в Казахстане наблюдается нехватка учителей и 

проблемы с низким качеством образования в сфе-

ре среднего образования. Некоторые школы стал-

киваются с такими проблемами, как текучесть 

кадров, трудности с наймом и недостаточная под-

готовка [6]. В то же время профессиональные зна-

ния и педагогические способности некоторых учи-

телей также нуждаются в дальнейшем совершен-

ствовании, чтобы адаптироваться к быстро меня-

ющейся образовательной среде и потребностям. 

3. Разрыв между системой образования и рын-

ком труда. В Казахстане существует определен-

ный разрыв между средним образованием и рын-

ком труда. Связь между школьным образованием 

и спросом в отрасли недостаточно тесная, что за-

трудняет трудоустройство студентов после окон-

чания учебы. Некоторым студентам не хватает 

практических навыков и опыта работы на рынке 

труда, что затрудняет их адаптацию к карьерным 

требованиям. 

4. Обновление и адаптируемость содержания 

учебной программы. Содержание учебной про-

граммы среднего образования необходимо посто-

янно обновлять и корректировать с учетом по-

требностей развития современного общества и 

экономики. Однако действующая учебная про-

грамма может быть устаревшей или не отвечать 

фактическим потребностям учащихся в некоторых 

областях. В таких областях, как информационные 

технологии и инновационная наука, система обра-

зования должна уделять больше внимания разви-

тию инновационного мышления и практических 

способностей учащихся [7]. 

5. Недостаточное и неравномерное распределе-

ние образовательных ресурсов. В некоторых райо-

нах и школах отсутствуют необходимые образова-

тельные ресурсы, такие как классные помещения, 

учебные материалы и современное образователь-

ное оборудование. Такое неравномерное распре-

деление ресурсов приводит к неравенству в каче-

стве образования, в результате чего учащиеся 

сталкиваются с неравенством в образовательных 

возможностях и условиях обучения. 

Обсуждение 

Перед лицом развития и изменений междуна-

родного сообщества в 21 веке правительство Ка-

захстана пересмотрело и сформулировало направ-

ление развития образования после изучения 

направления развития реформы образования в 

различных странах мира и предложило приори-

тетное развитие направление образования в буду-

щем. 

1. Повышение качества и справедливости обра-

зования: Правительство стремится повысить каче-

ство и справедливость образования, уделяя особое 

внимание развитию школ в бедных ресурсами и 

отдаленных районах. Правительство увеличило 

инвестиции в эти области, предоставило больше 

образовательных ресурсов и улучшило школьные 

помещения и условия обучения, чтобы обеспечить 

учащимся равные возможности для получения об-

разования. 

2. Обучение учителей и стимулы: Правитель-

ство усиливает обучение и развитие учителей, 

чтобы улучшить их педагогические способности и 

профессионализм. В то же время реформировать 

механизмы найма и стимулирования учителей, 

повысить заработную плату учителей и возможно-

сти карьерного роста, чтобы привлечь и удержать 

выдающихся учителей. 

3. Связь с рынком труда. Правительство поощ-

ряет школы к установлению более тесных связей с 

промышленностью, чтобы содержание образова-

ния соответствовало потребностям рынка труда. 

Расширение возможностей профессионального 

образования и стажировки, предоставление сту-

дентам практических навыков и опыта работы и 

повышение их конкурентоспособности в сфере 

занятости. 

4. Реформа и инновации учебных программ. 

Правительство способствует реформированию и 

инновациям содержания учебных программ, что-

бы гарантировать их соответствие потребностям 

современного общества и экономики. Внедрить 

новые методы обучения и технологии, чтобы раз-

вить у учащихся инновационное мышление и 

практические способности. Укрепление образова-

ния STEM и применение информационных техно-

логий для расширения возможностей учащихся в 
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области естественных наук, технологий и инжене-

рии. 

5. Сбалансированное распределение образова-

тельных ресурсов. Правительство стремится к 

сбалансированному распределению образователь-

ных ресурсов, чтобы каждая школа могла полу-

чить достаточные образовательные ресурсы. Уве-

личить инвестиции в школы в сельских и отдален-

ных районах, предоставить необходимые помеще-

ния и учебные ресурсы и сократить разрыв в каче-

стве образования [5, с. 8]. 

Заключение 

Оглядываясь назад на 30-летний путь развития 

среднего образования в Казахстане, можно ска-

зать, что оно достигло значительного развития и 

прогресса. Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев издал президентский указ «Повышение 

благосостояния граждан Казахстана – основная 

цель национальной политики», изданный в 2008 

году, в котором предложил «стремиться вывести 

Казахстан в число 50 наиболее конкурентоспособ-

ных стран мира». Правительству необходимо про-

должать увеличивать инвестиции, улучшать рас-

пределение образовательных ресурсов, повышать 

квалификацию учителей и укреплять сотрудниче-

ство с рынком труда, и далее продвигать реформу 

и инновации учебных программ, уделять внима-

ние всестороннему развитию и психическому здо-

ровью учащихся, а также продвигать среднее об-

разование и потребности современного общества 

Адаптация станет ключом к будущему развитию 

среднего образования в Казахстане. Благодаря не-

прерывным реформам и политическим мерам Ка-

захстан может еще больше повысить качество и 

доступность среднего образования, предоставляя 

учащимся лучшие возможности для получения 

образования и дальнейшего развития. 
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Все чаще в современном научном массиве 

можно встретить мнение о том, что выпускников 

высших учебных учреждений не следует рассмат-

ривать в качестве готовых специалистов – они, 

скорее, выступают кадровым потенциалом, кото-

рый реализуется уже в процессе выполнения про-

фессиональных обязанностей [6, с. 18]. Благопри-

ятная корпоративная среда может сформировать 

полноценных высококлассных специалистов, а 

впоследствии – руководителей компаний и пред-

приятий. 

Одним из перспективных векторов профессио-

нального становления специалиста считается 

освоение иностранного языка. В данной связи ак-

туализируются вопросы эффективизации и модер-

низации обучающих программ для взрослых. Не-

смотря на продолжительную историю изучения 

различных аспектов обучения иностранным язы-

кам, многие из вопросов данной предметной обла-

сти остаются открытыми. 

Глобализация, цифровизация и расширение 

трансграничного бизнеса обусловили всплеск ин-

тереса к корпоративным программам обучения 

английскому языку. Специфические аспекты пре-

подавания иностранных языков и иных дисциплин 

для взрослой аудитории сформировали отдельную 

дидактическую область знаний – андрагогику. 

На российском пространстве возникновение 

исследований в области андрагогики в целом и 

обучения иностранным языкам в частности обу-

словлено переходом страны на рыночный режим 

функционирования социально-экономической си-

стемы в постперестроечный период [11, с. 3]. Вы-

ход компаний на глобальные рынки, расширение 

дипломатических, коммерческих, академических и 

культурных связей страны – все эти факторы ощу-

тимо повысили значимость иностранных языков в 

корпоративных средах. Сегодня человека, кото-

рый не владеет ни одним иностранным языком, 

едва ли можно увидеть на руководящих должно-

стях. Умение вести иноязычную коммуникацию 

становится профессионально важным качеством 

для специалистов в большинстве отраслей [7, c. 

107]. 

Прежде чем представить алгоритм разработки 

персонализированных учебных программ для эф-

фективного обучения английскому языку в корпо-

ративной среде, требуется определить ключевые 

категории данной предметной области: образова-

тельная программа (программа обучения), персо-

нализированное обучение, методика обучения 

(иностранным языкам) и педагогическая техноло-

гия. 

Образовательную программу в общем виде 

можно определить в качестве систематизирован-

ной серии образовательных мероприятий, органи-

зованных согласно установленным педагогиче-

ским принципам и методологическим подходам и 

направленным на достижение определенных обра-

зовательных целей. Можно также сказать, что 

программа обучения – содержание и объем обуче-

ния иностранным языкам, совокупность методик и 

технологий [7, с. 110]. Методика обучения ино-

странным языкам, в свою очередь, определяется 
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как комплекс систематизированных стратегий, 

принципов и педагогических подходов, научно 

обоснованных с лингвистических, психологиче-

ских, социокультурных и педагогических аспектов 

и ориентированных на эффективное приобретение 

языковых навыков и компетенций обучающимися. 

Методика обучения иностранным языкам может 

акцентировать тот или иной подход к обучению 

иностранным языкам: коммуникативный, функци-

ональный, интерактивный, контекстуальный, иг-

ровой, межкультурный и проч. Инструментом для 

реализации методики выступает педагогическая 

технология. 

Педагогическая технология в корпоративном 

обучении представляет собой «четкую последова-

тельность научнообоснованных действий, направ-

ленных на создание индивидуальной авторской 

языковой обучающей программы для каждой но-

вой корпоративной группы обучающихся в соот-

ветствии с индивидуальными целями и условиями 

обучения группы и гарантирующих успешное до-

стижение данных целей обучения» [8, c. 17]. 

Имплементация образовательной программы 

может происходить в различных режимах обуче-

ния – в группе, в малой группе, индивидуально. 

Кроме того, обучать английскому взрослых можно 

в режиме персонализированного обучения, когда 

сочетаются групповая и индивидуальная формы. 

Персонализированное обучение представляет 

собой педагогический подход, ориентированный 

на индивидуализацию образовательного процесса 

в соответствии с уникальными потребностями, 

интересами, стилями обучения и темпами усвое-

ния знаний каждого обучающегося. В рамках пер-

сонализированного обучения используются разно-

образные методы, включая дифференцированные 

задания, индивидуальные и групповые консульта-

ции, онлайн-платформы и технологии, позволяю-

щие обучающимся выбирать пути изучения, тем-

пы и форматы обучения в соответствии с их пред-

почтениями и потребностями. Важным компонен-

том персонализированного обучения является не-

прерывная оценка уровня знаний и прогресса каж-

дого из обучающихся, что позволяет корректиро-

вать учебные стратегии в реальном времени. 

Определив основные понятия по исследуемой 

нами тематике, перейдем к вопросу об этапах кон-

струирования учебных корпоративных программ. 

Первоочередным шагом при разработке учебной 

программы выступает постановка целей и задач 

комплекса образовательных мероприятий, кото-

рые впоследствии определят содержательные ас-

пекты реализации программы. Как правило, целью 

корпоративного обучения выступает повышение 

качества работы сотрудников в межкультурном 

контексте. Речь идет о тех компаниях и специали-

стах, которые имеют дело непосредственно с 

представителями других стран и вынуждены си-

стематически вступать с ними в контакт. Тем не 

менее, в ряде случаев цели у корпоративного обу-

чения английскому иные – тимбилдинг, хобби со-

трудников, поощрение. Известен, к примеру, опыт 

преподавания китайского языка сотрудникам 

предприятия в качестве факультатива [10]. 

Некоторые исследователи говорят о двух уни-

версальных целях обучения иностранному языку: 

формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции и формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции [9, с. 19]. Без-

условно, род занятости специалиста и отрасль, в 

которой работает компания, напрямую связаны с 

целями обучения английскому языку. К примеру, 

сотрудники международной торговой компании 

будут в равной степени заинтересованы в форми-

ровании иноязычной и межкультурной компетен-

ций, тогда как технические специалисты произ-

водственных предприятий, вынужденные обра-

щаться к спецификациям и иным документам на 

иностранным языке, в межкультурной компетен-

ции нуждаться практически не будут. Можно ска-

зать, что задачи обучения английскому языку 

можно определить согласно тем компетенциям, 

которые требуется сформировать у сотрудников 

предприятия (табл. 1): 

Таблица 1 

Спектр и содержание компетенций, формируемых в ходе  

обучения английскому языку (корпоративное обучение) 

Тип компе-

тенции 

Компоненты 

компетенции 

Знания, умения, навыки 

 

Иноязычная 

коммуника-

тивная ком-

петенция 

Речевой Наличие коммуникативных умений в четырех режимах 

речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение и 

письменная речь. 

Языковой Владение языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими, пункту-

ационными, стилистическими) в соответствии с темати-

кой, сферой и ситуацией профессионального общения. 
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Продолжение таблицы 1 

 
Примечание: собственная разработка по материалам [9, 11] и др. 

 

Таким образом, определив цели и задачи (ком-

петентностный спектр) корпоративной программы 

обучения, требуется провести первичную диагно-

стику знаний и умений каждого обучаемого. 
Кроме того, требуется описать профессиональ-

ный профиль (вид и характер деятельности, где 

может быть использован английский язык) каждо-

го работника компании, который будет проходить 

курс. 

Эффективное корпоративное индивидуализи-

рованное обучение возможно исключительно при 

учете сильных и слабых сторон конкретной воз-

растной группы обучающихся с точки зрения ан-

дрогогики [5, с. 265]. Требуется учесть индивиду-

альные различия взрослых, развить автономию 

(способность к самообучению и рефлексии) каж-

дого из них, и продумать, какие акценты нужно 

расставить в образовательном контенте с цучетом 

обнаруженных пробелов в знаниях. 

На данном этапе разработки программы требу-

ется понять, какие мотивационные рычаги будут 

наиболее действенными для каждого из обучаю-

щихся. Безусловно, каждый взрослый человек осо-

знает, что английский язык имеет уникальный ста-

тус и владение им – неотъемлемый компонент 

профессионального профиля любого высоко-

классного специалиста [7, с. 108]. Но, при этом, 

такая очевидная мотивация будет иметь слишком 

абстрактный характер и едва ли послужит рыча-

гом к активизации учебной деятельности. Для не-

которых обучающихся главным стимулом для 

изучения английского будет повышение финансо-

вого статуса, для других – продвижение по служ-

бе, для третьих – избежание ситуаций неловкостей 

в общении с иностранными партнерами и повы-

шение уверенности в себе. Персонализация, таким 

образом, важна не только в разработке упражне-

ний и заданий, но и в отношении мотивации. 

Следующий этап алгоритма – выбор режима 

обучения. Очное обучение (аудиторные занятия) 

сегодня считаются классическим режимом обуче-

ния. Он имеет как преимущества, так и недостат-

ки, что довольно подробно описано в современной 

научной литературе. В последнее время фокус 

внимания сместился в сторону дистанционных 

форм обучения и повышения роли ИКТ во внед-

рении новых педагогических технологий [2]. По 

нашему мнению, в ситуации проведения персона-

лизированного корпоративного курса оптималь-

ным будет смешанный – гибридный, blended – ре-
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жим обучения, при котором в аудитории группа 

будет проходить общий для всех курс, а на само-

стоятельное выполнение будут отдаваться инди-

видуальные задания. Индивидуальные задания, 

при этом, будут выполнять две функции: (1) их 

выполнение поможет закрыть пробелы, имеющие-

ся у конкретного обучающегося, (2) они могут 

быть направлены на развитие именно того компо-

нента компетенций, которые требуются специали-

сту в большей степени по роду профессиональной 

занятости (написание служебных писем на ан-

глийском для специалистов по ВЭД и делопроиз-

водителей, секретарей, задания на устную комму-

никацию для лиц, проводящих переговоры от лица 

компании и т.п.). Достоверно известно, что соче-

тание очного и заочного режима приводит к 

улучшению результатов обучения. Смешанное 

обучение позволяет пользоваться преимуществами 

очных групповых форм обучения и индивидуаль-

ного электронного обучения, в связи с чем этот 

режим весьма часто встречается в корпоративном 

обучении [3, с. 90]. 

На этапе, когда цели, задачи, компетенции, ре-

жим обучения, характеристики контингента обу-

чаемых уже определены, можно приступать к от-

бору и (или) разработке образовательного кон-

тента. В качестве единицы обучения при разра-

ботке учебных программ обучения иностранным 

языкам для специальных целей рассматриваются 

речевые функции, понятия, ситуации, темы и 

коммуникативные задания [1]. Сама по себе спе-

цифика корпоративного обучения английскому 

языку требует особого внимания к отбору содер-

жания обучения; кроме того, на сегодняшний день 

практически не представлено готовых универ-

сальных учебно-методических пособий, предлага-

емых издательствами. В данной связи педагог 

должен разрабатывать программу и обучающий 

контент с нуля. 

Учитывая факт отсутствия полноценных разра-

боток по корпоративному обучению, в курсе про-

фессионально-ориентированного английского мо-

гут быть использованы: существующие школь-

ные/вузовские учебники или их отдельные компо-

ненты (в т.ч. мультимедийные); медийный контент 

на английском языке, связанный с (2) отраслевой 

спецификой деятельности предприятия, (2) осо-

бенностями специализации и должностных обя-

занностей обучающегося. В данную группу мате-

риалов могут входить видео, телепередачи, публи-

кации в профессиональных изданиях, подкасты (к 

примеру, в компании, занятой архитектурой, ди-

зайном и строительством, можно использовать 

подкасты Life of An Architect, 99% Invisible, The 

Curbed Appeal; в обучении сотрудников ивент-

агентств можно применять подкасты Events Tech, 

Turn of Events и т.п). Кроме того, будет полезным 

использовать аутентичную документацию профес-

сионально-направленного содержания: реальные 

англоязычные спецификации, протоколы испыта-

ний, письма, переписки, претензии, должностные 

инструкции, финансовую отчетность и проч. 

Отбор контента должен происходить при учете 

основных критериев: материалы должны быть ре-

левантными, профессионально-направленными, 

культурологически насыщенными и аутентичны-

ми [7, c. 111], а также соответствовать уровню 

сложности согласно знаниям и умениям каждого 

обучающегося. Кроме того, следует учесть, с ка-

кой группой коммуникантов общаются сотрудни-

ки чаще всего и на этом основании выбирать тот 

вариант английского языка, который наиболее 

популярен в их коммуникативной среде. Многие 

российские компании работают как с носителями, 

так и неносителями английского зыка (Индия, Ки-

тай, Пакистан, Бангладеш, Сингапур, страны Аф-

рики), многие из которых имеют свой, особый ва-

риант английского языка – т.н. New Englishes [9, с. 

21]. 

Наконец, при выработке программы обучения 

требуется определить форму, в которой сохра-

няются результаты обучения. Безусловно, ос-

новной результат корпоративной программы – 

умение коммуницировать на английском языке, но 

компании могут, помимо прочего, понадобиться и 

иные, материально зафиксированные результаты 

обучения – например, глоссарии с терминами для 

технических специалистов, шаблонные сценарные 

планы «холодных» и «горячих» телефонных звон-

ков для специалистов по продажам, шаблоны де-

ловой документации и наборы клише для специа-

листов, которые ведут переписки с иностранцами. 

Во многих случаях корпоративное образование 

предполагает выработку письменных материалов, 

которые затем можно использовать в работе, а при 

их отсутствии полезность курса резко упадет, так 

как сотрудник не сможет в дальнейшем ориенти-

роваться в построении коммуникативных процес-

сов по имеющимся материалам [4, с. 50]. Резуль-

таты обучения, безусловно, должны быть персо-

нализированы и разрабатываться под каждого 

специалиста и специфику его деятельности. 

Таким образом, обобщенный алгоритм разра-

ботки персонализированной программы корпора-

тивного обучения английскому языку можно 

представить следующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Алгоритм разработки персонализированной программы  

корпоративного обучения английскому языку 
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Итак, в общем смысле необходимо понимать, 

что сама по себе языковая грамотность школьни-

ков – это определенный уровень владения грамма-

тикой, орфографией, пунктуацией и другими пра-

вилами закономерного строения языка. В частно-

сти, именно языковая грамотность детально опре-

деляет способность правильно и грамотно выра-

жать свои мысли и идеи на письме и устно. Хоро-

шая языковая грамотность позволяет школьникам 

эффективно общаться, понимать и анализировать 

тексты, а также успешно выполнять учебные зада-

ния и экзамены. Ее развитие является важной за-

дачей образовательной системы и требует посто-

янной практики и тренировки чтения, письма и 

говорения. 

Формирование языковой грамотности младших 

школьников на уроках русского языка – это про-

цесс, направленный на развитие навыков грамот-

ного и правильного использования русского языка 

у учащихся начальной школы. Для этого исполь-

зуются различные методы и приемы, а также спе-

циально разработанная образовательная програм-

ма [3]. 

Далее для целей исследования кратко обозна-

чим, что основные аспекты формирования языко-

вой грамотности включают следующие ключевые 

компоненты: 

1. во-первых, это обучение грамматическим 

правилам: на уроках русского языка дети изучают 

основные правила орфографии, пунктуации, син-

таксиса и морфологии. Учащимся предлагаются 

задания на закрепление полученных знаний, а 

также различные упражнения и игры; 

2. во-вторых, развитие навыков чтения и 

письма: дети учатся правильно читать тексты раз-

ной сложности и писать собственные высказыва-

ния. Важное значение придается также развитию 

умения понимать прочитанное и анализировать 

тексты; 

3. в-третьих, расширение словарного запаса: 

учащимся предлагаются тексты с новыми словами, 

которые они изучают и вводят в свой активный 

словарный запас. Кроме того, проводятся уроки 

лексического богатства, направленные на расши-

рение словарного запаса; 

4. в-четвертых, развитие умения правильно 

строить и связывать предложения: дети учатся 

правильно использовать грамматические правила, 

уметь составлять предложения и связывать их в 

тексты; 

5. в-пятых, также обязательно обозначим 

тренировку навыков говорения: на уроках русско-

го языка проводятся упражнения и ролевые игры, 

направленные на развитие речи и умение правиль-

но выражать свои мысли устно [5; 8]. 

В конечном итоге, важным аспектом формиро-

вания языковой грамотности является система-

тичность и постепенное увеличение сложности 

заданий, чтобы учащиеся могли прокачивать свои 

навыки постепенно и уверенно. 

Схематично особенности формирования языко-

вой грамотности младших школьников представ-

лены на рис. 1. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 184 

 
Рис. 1. Внутренняя структура формирования языковой грамотности младших школьников 

 

Итак, очевидным выступает тот факт, что само 

по себе формирование языковой грамотности у 

младших школьников на уроках русского языка 

может сталкиваться с рядом существенных про-

блем. Перечислим лишь некоторые из них: 

Прежде всего, необходимо говорить о негатив-

ном влиянии такого компонента как недостаточ-

ная мотивация: маленькие дети могут не видеть 

смысла в изучении грамматики и правил русского 

языка. Они могут считать это скучным, особенно 

если материал представлен без интересных и 

практических контекстов [4]. 

Также упомянем, например, отсутствие базо-

вых навыков: младшие школьники могут столк-

нуться с трудностями в освоении грамматических 

правил, если у них недостаточно развито понима-

ние речи и восприятия текстов. 

Кроме того, важным в рассматриваемом кон-

тексте выступает неверное понимание правил: в 

частности, дети могут неправильно интерпретиро-

вать и запоминать правила грамматики. Это в ито-

ге может привести к неправильному использова-

нию грамматических конструкций и ошибкам в 

письменной речи. 

Помимо всего вышеизложенного, нельзя также 

не упомянуть и отсутствие практики: для форми-

рования языковой грамотности требуется практи-

ка. Если младшие школьники не имеют достаточ-

ных возможностей для применения грамматиче-

ских правил на практике, то они могут забывать их 

или использовать неправильно. 

В заключении также обозначим сложности со 

синтаксисом: синтаксическая структура русского 

языка может быть сложной для младших школь-

ников. Они могут сталкиваться с проблемами в 

правильном построении предложений, использо-

вании союзов и соотношении подлежащего и ска-

зуемого [7]. 

В конечном итоге, очевидным выступает тезис 

о том, что для преодоления этих проблем, важно 

использовать интересные и практические задания 

на уроках, давать возможность детям применять 

полученные знания на практике, развивать навыки 

грамматического анализа, а также предлагать до-

полнительную помощь и поддержку тем, кто ис-

пытывает особые трудности [9]. 

Поэтому важно понимать, что формирование 

языковой грамотности необходимо не только под-

держивать на определенном уровне, но и постоян-

но развивать. Это одна из наиважнейших методи-

ческих задач современного педагога. Поэтому да-

лее обозначим, что перспективы развития языко-

вой грамотности младших школьников на уроках 

русского языка могут быть очень обширными. Вот 

несколько наиболее актуальных практических 

направлений, которые могут в значительной мере 

способствовать развитию грамотности у детей: 

 основы грамматики: уроки русского языка 

должны включать систематическое изучение ос-

новных грамматических правил, таких как скло-

нение и спряжение слов, согласование времен и 

падежей. Это поможет младшим школьникам по-

строить правильные предложения и избегать 

грамматических ошибок; 

 расширение словарного запаса: для разви-

тия языковой грамотности необходимо иметь бо-

гатый словарный запас. Учителя должны поощ-

рять детей к использованию разнообразных слов и 

выражений. Можно проводить игры и упражне-

ния, направленные на расширение словарного за-

паса; 

 чтение и анализ текстов: чтение разнооб-

разных текстов поможет младшим школьникам 

улучшить грамматическую структуру, понимание 

орфографии и пунктуации. После чтения текста 
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можно проводить анализ, задавать вопросы о со-

держании, грамматике и структуре предложений; 

 творческое написание: учителя должны 

поощрять младших школьников к творческому 

написанию. Это могут быть краткие рассказы, 

стихотворения или даже небольшие исследова-

тельские работы. Такие задания помогут развить 

навыки построения правильных и логически свя-

занных предложений; 

 коммуникация и общение: для развития 

языковой грамотности важно практиковать уст-

ную и письменную коммуникацию на русском 

языке. Учителя могут проводить дискуссии, деба-

ты, игровые ситуации и другие активности, кото-

рые способствуют развитию навыков общения и 

грамотной речи. 

 использование современных технологий: в 

настоящее время школьники активно используют 

различные устройства и средства связи. Учителя 

могут использовать современные технологии, та-

кие как компьютерные программы, мобильные 

приложения и интерактивные доски, чтобы сде-

лать уроки русского языка более интересными и 

привлекательными для младшего щкольника [1; 

6]. 

Далее кратко схематически обозначим, каким 

образом необходимо комплексно и системно рабо-

тать на развитие языковой грамотности младших 

школьников (рис. 2). 

 
Рис. 2. Методы формирования и развития языковой грамотности младших школьников 

 

Развитие языковой грамотности младших 

школьников на уроках русского языка требует по-

стоянной работы и внимания со стороны учителей. 

Они должны быть готовы применять различные 

методы и подходы, чтобы помочь детям развить 

навыки грамотной речи и письма [2]. 

Таким образом, подводя итог рассматриваемо-

му вопросу, кратко обозначим ключевые выводы. 

Сущность языковой грамотности школьников 

заключается в их способности четко и правильно 

выражать свои мысли на письме и устно, а также в 

понимании и правильном использовании грамма-

тических правил и правописания. Грамотность 

является основой для успешного общения, языко-

вого развития и учебного процесса [10]. Хорошая 

грамотность помогает школьникам выражать свои 

мысли более точно и эффективно, а также повы-

шает их уровень коммуникационной и культурной 

компетенции. Она также важна для успешной уче-

бы, поскольку правильная грамматика и орфогра-

фия являются неотъемлемыми частями большин-

ства предметов и академических задач. Поэтому 

развитие языковой грамотности у школьников яв-

ляется важной задачей образовательной системы. 

На основе вышеизложенного сформулируем 

ряд рекомендаций по совершенствованию педаго-

гической практики в отношении формирования 

языковой грамотности младших школьников в со-

временных общеобразовательных организациях: 

 формирование языковой грамотности 

младших школьников требует системного и по-

стоянного подхода. Уроки русского языка должны 

быть структурированными, последовательными и 

продуманными; 

 одной из основных задач формирования 

грамотности является развитие навыков правиль-

ного орфографического написания слов. Младшие 

школьники должны учиться распознавать и запо-

минать правильную орфографию слов и приме-

нять ее в своей письменной речи; 

 постепенно, с уровнем подъема класса, 

предлагаются более сложные задания, включаю-

щие в себя составление предложений, письма, со-

чинения. Это помогает развивать навыки логиче-
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ского мышления, построения связных высказыва-

ний и оформления текста; 

 важной особенностью формирования язы-

ковой грамотности является развитие навыка чте-

ния. Учащиеся в конечном итоге должны научить-

ся читать не только лишь отдельные слова, но и 

целые тексты с пониманием прочитанного; 

 для эффективного формирования грамот-

ности необходимо использовать разнообразные 

учебные материалы и задания. Сочетание устной и 

письменной речи, игровые формы работы, работа 

в парах и группах помогут обеспечить интерес и 

мотивацию учеников. 

В целом, можно остановиться на той позиции, 

что само по себе формирование языковой грамот-

ности младших школьников на уроках русского 

языка требует системности, последовательности, 

использования разнообразных методов и подхо-

дов. Особое внимание, таким образом, должно 

быть уделено развитию навыков правильного ор-

фографического написания слов, развитию навы-

ков чтения и умения конструировать связные вы-

сказывания. 

Все вышеизложенное, таким образом, свиде-

тельствует о необходимости продолжить теорети-

ческие и практические научные исследования по 

данной теме. 
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Аксиологический подход в формировании карьерно-ценностных  

ориентаций специалистов социальной сферы 

 

Аннотация: в статье раскрывается описание структуры и содержания понятия «карьерно-ценностные 

ориентации работника социального учреждения» на основе аксиологического и личностно-

ориентированного подходов. Формулируется научная идея о необходимости формирования карьерно-

ценностных ориентаций в процессе обучения профессиональным знаниям в системе внутрикорпоративного 

обучения социальной организации. 

Цель – раскрыть структуру и содержание понятия карьерно-ценностных ориентаций работников соци-

ального учреждения с позиций аксиологического и личностно-ориентированного подходов. 

Метод и методология проведения работы: в статье использованы методы анализа, обобщения, анке-

тирование. 

Результаты: раскрыто содержание понятия карьерно-ценностных ориентаций работников социального 

учреждения, представлена его структура. Сформулирована научная идея о необходимости формирования 

карьерно-ценностных ориентаций работников социального учреждения, способствующих карьерному и 

профессиональному росту специалистов на основе аксиологического и личностно-ориентированного под-

ходов, с учетом особенностей профессиональной деятельности в социальной сфере. 

Область применения результатов: полученные результаты целесообразно применять организациями 

социальной сферы в процессе реализации внутрикорпоративного обучения персонала. 
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Введение 

Одним из инструментов развития профессио-

нальных компетенций выступает обучение персо-

нала, важность которого в последние годы значи-

тельно возросла. Вместе с тем, существует проти-

воречие между необходимостью формирования 

карьерно-ценностных ориентаций работников со-

циального учреждения, способствующих их карь-

ерному и профессиональному росту и отсутстви-

ем научно-обоснованных педагогических моделей 

такого обучения, одним из видов которого являет-

ся внутрикорпоративное обучение. 

Аксиология – философское учение о ценностях 

(от греч. Axia – ценность). Данный термин введен 

в науку в 1902 году французским философом П. 

Лапи, обозначив отрасль философии, связанной с 

исследованием природы ценности [5]. 

Наиболее значительный вклад в развитие ак-

сиологии как науки внесли работы Н. Бердяева, П. 

Флоренского, Н. Лосского, М. Бахтина, А Лосева и 

др., исследователей, концепции которых были 

разработаны на основе теории И. Канта. 

Педагогическая аксиология изучает ценности и 

их роль в образовании. В данной области педаго-

гических знаний ценности рассматриваются как 

основа смысла в человеческой жизни, деятельно-

сти и поступках, используя аксиологический под-

ход в своих исследованиях. Данный подход требу-

ет от исследователя адаптации к специфике педа-

гогической науки, области его применения и воз-

можностям получения новой информации. 

Аксиологический подход среди методологиче-

ских подходов, которыми оперирует педагогиче-

ская наука, занимает особое  место, и исследова-

тели все чаще обращаются к нему в связи с разра-

боткой новой гуманистической парадигмы образо-

вания. 

Аксиологические основания в педагогическом 

исследовании позволяют ученому уделять особое 

внимание ценностям и смыслам в образовании. 

Аксиологическая идея заключается в том, что об-

разование есть основа и двигатель процесса фор-

мирования ценностных ориентаций, навыков и 

качеств, необходимых для успешной жизни и 

счастливого развития. Аксиологический подход 

акцентирует внимание на том, что образование 

должно включать в себя развитие ценностных 

суждений, этических норм и гражданских качеств 

работников социального учреждения. 
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Главная цель аксиологического подхода - это 

развитие личности, которая способна анализиро-

вать свои ценностные предпочтения, принимать 

взвешенные решения, быть ответственной и эти-

чески осознанной. Педагогическая деятельность в 

рамках обсуждаемого подхода позволяет разрабо-

тать такие методы и методики обучения, которые 

способствуют формированию ценностно-

смысловой сферы личности. Он позволяет педаго-

гам применять разные стратегии и методы для 

обучения, учитывая ценностные предпочтения и 

потребности каждого слушателя. 

В целом, аксиологический подход актуализиру-

ет переосмысление целей и задач образования, 

учитывая значения и смыслы, которые субъект 

получает от образования. Он ориентирует к созда-

нию обучающей среды, ориентированной на раз-

витие ценностей, смыслов и глубокого понимания, 

и, способствует воспитанию гармонично разви-

тых, осознанных и социально ответственных лич-

ностей. 

Проблемы педагогической аксиологии в реали-

зации педагогической модели формирования карь-

ерно-ценностных ориентаций в системе внутри-

корпоративного обучения могут быть связаны с 

разными аспектами, такими как: 

- Отсутствие четкого понимания ценностей и 

их роли в профессиональном развитии сотрудни-

ков; 

- Непоследовательность и несогласованность 

ценностных ориентаций, предлагаемых различны-

ми образовательными программами; 

- Отсутствие согласования между ценностными 

ориентациями и требованиями карьерного роста; 

- Недостаточная активность и вовлеченность 

руководства и коллектива в процесс формирова-

ния карьерно-ценностных ориентаций; 

- Ограниченные ресурсы и время, выделенные 

на обучение и развитие ценностных ориентаций; 

- Недостаточная разработка методов и инстру-

ментов для эффективной оценки формирования и 

развития ценностных ориентаций; 

- Неразвитая система поддержки и мотивации 

для поддержания и укрепления ценностей; 

- Отсутствие понимания и учета культурных 

различий и интересов сотрудников в формирова-

нии ценностных ориентаций; 

- Сложности в интеграции ценностных ориен-

таций в рабочую среду и повседневную практику 

работы. 

Во-первых, возникает проблема определения 

ценностей, которые должны быть сформированы в 

ходе обучения. Какие ценности считать важными 

для успешной карьеры и профессионального ро-

ста? Какие навыки и качества важны для совре-

менного рынка труда? Ответы на эти вопросы тре-

буют серьезного исследования и обоснования. 

Во-вторых, важно учесть, что ценности и ори-

ентации могут быть индивидуальными и разли-

чаться в зависимости от социально-культурного 

контекста. Каким образом учитывать разнообразие 

ценностей и ориентаций участников обучения? 

Как преодолеть возможные противоречия в ценно-

стях и ориентациях? 

В-третьих, аксиологические аспекты реализа-

ции модели обучения могут столкнуться с про-

блемой отсутствия мотивации к обучению. Не все 

участники обучения могут осознавать важность 

развития карьерно-ценностных ориентаций. Воз-

никает вопрос: как создать мотивацию к обучению 

специалистов социальной сферы и формированию 

нужных ценностей? 

Создание мотивации к обучению и формирова-

ние нужных ценностей может быть сложной зада-

чей, но далеко не невозможной. Вот несколько 

подходов, которые могут помочь: 

Показать практическую значимость обучения: 

объяснить участникам обучения, какие практиче-

ские навыки и знания они получат, и как это мо-

жет помочь им в их текущей и будущей карьере. 

Придать обучению практическую направленность, 

создав конкретные ситуации или проекты, кото-

рые демонстрируют важность усвоения материала. 

Индивидуальный подход: каждый участник 

имеет свои собственные убеждения, ценности и 

мотивы. Необходимо использовать эту информа-

цию, проведя индивидуальные беседы с участни-

ками, выяснив их личные интересы, цели и моти-

вы. Затем настроить обучение таким образом, что-

бы оно соответствовало их личным ценностям и 

ожиданиям. 

Сознательное осознание: оказать содействие 

обучаемым осознать значимость развития карьер-

но-ценностных ориентаций. Провести лекции, се-

минары или тренинги, которые помогут сотрудни-

кам понять, какое влияние могут оказывать их 

ценности и убеждения на их карьерный успех. 

Сделать это осознание наглядным и интересным. 

Поощрение и поддержка: создать подходящую 

систему поощрения и поддержки для обучаемых 

специалистов. Поощряя их достижения, предо-

ставляем возможности для применения новых 

навыков и знаний на практике. Оказываем под-

держку и помощь в преодолении преград и слож-

ностей на пути обучения. 

Важно помнить, что мотивация к обучению яв-

ляется субъективным фактором, и каждый человек 

может иметь свои индивидуальные мотивы. По-

этому необходимо гибко подходить к созданию 

мотивации и учитывать потребности каждого 

участника обучения. 
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Кроме того, аксиологические проблемы могут 

быть связаны с оценкой достижений и прогресса в 

формировании карьерно-ценностных ориентаций 

специалистов социальной сферы. Как измерить и 

оценить эти результаты? Какими критериями сле-

дует руководствоваться при оценке? 

В целом, проблемы педагогической аксиологии 

в реализации педагогической модели формирова-

ния карьерно-ценностных ориентаций требуют 

глубокого анализа и исследования. Они требуют 

учета множества факторов, таких как индивиду-

альные особенности, социально-культурный кон-

текст и мотивация участников обучения. 

В нашем исследовании мы представили и обос-

новали наше понимание содержания аксиологиче-

ского подхода, включая его сущность, значимость, 

требования к его использованию и основные про-

блемы, связанные с его реализацией в педагогиче-

ских исследованиях.  Прежде всего, отметим, что 

аксиологический подход предполагает анализ и 

изучение педагогического явления с позиции цен-

ностей, которые оно несет и которые оно способно 

удовлетворять. Ценности могут быть разными и 

зависят от контекста и целей исследования. Ос-

новная задача применения аксиологического под-

хода в педагогике – выявление и анализ ценно-

стей, которые формируются и развиваются в обра-

зовательном процессе [5]. 

Основное назначение аксиологического подхо-

да в педагогике заключается в получении новых 

сведений и расширении понимания изучаемого 

явления. Он позволяет увидеть педагогические 

процессы и явления через призму ценностей, что 

способствует более глубокому и осознанному ана-

лизу их содержания и целей. 

Аксиологический подход также может быть 

использован как принцип организации педагоги-

ческого процесса. Однако ограничение его только 

этой ролью сужает его потенциал и не позволяет 

решить широкий круг актуальных проблем совре-

менного образования. Поэтому аксиологический 

подход следует рассматривать как принципиаль-

ную ориентацию исследования, которая помогает 

понять и анализировать педагогическое явление с 

точки зрения его ценностей и удовлетворения по-

требностей людей. 

Таким образом, аксиологический подход в пе-

дагогике позволяет расширить понимание и изу-

чение педагогического явления через анализ его 

ценностей и потребностей, что имеет большой ме-

тодологический потенциал для решения актуаль-

ных проблем образования. В данном утверждении 

речь идет о ценностях и потребностях педагогиче-

ского явления. То есть, аксиологический подход 

позволяет изучить и анализировать ценности и 

потребности, связанные с образовательными про-

цессами, педагогическими практиками и взаимо-

действием участников образовательной системы. 

Перед изучением специфики содержания и реа-

лизации аксиологического подхода, мы считаем 

важным обратить внимание на существенную осо-

бенность его использования в педагогических ис-

следованиях. Во-первых, поскольку содержание 

этого подхода связано с изучением ценностной 

природы исследуемого явления, его можно при-

менять только в культурологическом контексте в 

отношении всех направлений и форм педагогиче-

ской деятельности. Поэтому использование аксио-

логического подхода должно сопровождаться ана-

лизом культурных ценностей, определением их 

актуальной и перспективной значимости, а также 

возможностей укрепления их значения на совре-

менном этапе развития культуры. 

Во-вторых, результаты реализации аксиологи-

ческого подхода, которые применяются во многих 

научных дисциплинах, и могут включать : опреде-

ление основных ценностей и их роли в образова-

тельном процессе; анализ ценностного содержа-

ния образования и его соответствия требованиям 

современного общества; выявление значимых по-

требностей участников образовательного процесса 

и их учет в планировании и оценке образователь-

ной деятельности; изучение влияния ценностных 

ориентаций на мотивацию, академическую успе-

ваемость и развитие личности учащихся; разра-

ботка и реализация ценностно-ориентированных 

образовательных программ и практик, недоста-

точны для педагогических исследований.  Педаго-

гика, изучающая способы и средства педагогиче-

ского влияния на формирование личности в про-

цессе образования, требует также определения 

возможностей формирования набора выявленных 

ценностей и методов организации такого образо-

вательного процесса, который был бы абсолютно 

ценным для каждого субъекта. Поэтому полно-

ценная реализация аксиологического подхода в 

педагогических исследованиях требует не только 

выявления социально и личностно значимых цен-

ностей, определения их происхождения, связей и 

иерархических отношений между ними, но также 

разработки механизмов формирования этих цен-

ностей в личности в соответствии с культурными 

нормами, а также определения способов и средств 

повышения ценности образовательного процесса в 

целом. 

Аксиологический подход в педагогике позво-

ляет рассматривать образовательный процесс с 

точки зрения ценностей, которые в результате его 

применения передаются и формируются у работ-

ника социального учреждения. Исследование пе-

дагогических явлений с использованием аксиоло-

гического подхода позволяет выявить социально 
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значимые ценности, определить иерархические 

соотношения между ними, а также способы их 

формирования у личности. 

Одна из функций аксиологического подхода – 

гностическая – заключается в выявлении социаль-

но значимых ценностей. Это позволяет опреде-

лить, какие ценности являются важными для об-

щества и как они могут быть переданы через обра-

зовательный процесс. 

Ориентировочная функция аксиологического 

подхода заключается в выборе ценностей, которые 

удовлетворят потребности личности. Это позволя-

ет работникам социального учреждения осозна-

вать свои личностные ценности и совершенство-

ваться в их осуществлении. 

Информационная функция аксиологического 

подхода ориентирует нас в многообразии значи-

мых ценностей, помогает понять, какие ценности 

важны для образования и как их можно реализо-

вать в педагогическом процессе. 

Оценочная функция аксиологического подхода 

заключается в установлении иерархических соот-

ношений между ценностями. Это помогает опре-

делить, какие ценности являются основными и как 

они должны быть приоритетно формируемыми 

работниками социальной сферы. 

Прогностическая функция аксиологического 

подхода определяет перспективы присвоения цен-

ностей. Это позволяет предсказать, какие ценно-

сти будут востребованы в будущем и как их мож-

но передать и формировать у работников социаль-

ной сферы. 

Технологическая функция аксиологического 

подхода заключается в выявлении путей, методов 

и средств формирования ценностей у личности. 

Это помогает определить эффективные методы 

передачи и освоения ценностей в образовательном 

процессе. 

Интегративная функция аксиологического под-

хода заключается в согласовании социально зна-

чимых ценностей, педагогического процесса и 

личностных требований. Это помогает создать 

гармоничную образовательную среду, где ценно-

сти работников социальной сферы совпадают с 

ценностями общества и учитываются при плани-

ровании педагогической деятельности. 

Реализация данных функций аксиологического 

подхода способствует упорядочению образова-

тельного процесса и его ориентации на формиро-

вание личности, которая соответствует современ-

ным требованиям общества. 

Аксиологический подход в научных исследо-

ваниях используется для изучения ценностей и их 

роли в обществе и человеческой жизни. Понятие 

"ценность" отражает особое социальное значение 

объектов, которое может быть положительным 

или отрицательным для человека и общества[4]. 

Структурирование ценностей может осуществ-

ляться разными способами в зависимости от реша-

емой проблемы. Исследователь должен проанали-

зировать и оценить эти ценности, чтобы устано-

вить иерархическое соотношение между ними. 

В педагогике понятие "ценность" имеет особое 

значение, так как оно определяет, как содержание 

учебно-воспитательного процесса, так и характе-

ристики его результатов. Аксиологический подход 

может применяться для улучшения образователь-

ного процесса для его субъектов или для форми-

рования ценностей у личности в условиях совре-

менного образовательного процесса. 

Однако формирование ценностей у отдельной 

личности является сложной задачей, так как про-

цесс интериоризации ценностей не имеет линей-

ной структуры и может изменяться со временем. 

Кроме того, ценности имеют субъективный харак-

тер, что необходимо учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В связи с этим, ученые используют термин 

"ценностные ориентации" или "личностные цен-

ности" для описания направленности личности на 

определенные ценности [1]. 

Введение аксиологического подхода в образо-

вание предлагает новые возможности для форми-

рования ценностных ориентаций учащихся. Он 

позволяет учитывать индивидуальные потребно-

сти и интересы каждого слушателя, а также вносит 

элементы гуманизма и личностно-ориентиро-

ванного подхода в образовательный процесс. 

Аксиологический подход акцентирует внима-

ние развитию ценностного сознания работников 

социальной сферы, формированию у них системы 

ценностей, способствует развитию этического 

компонента личности. На его основе осознается 

ценность знаний, общественной активности, тру-

да, здоровья и других аспектов жизни. 

Однако реализация аксиологического подхода 

не может ограничиваться только внутрикорпора-

тивным обучением. Для полноценного формиро-

вания ценностных ориентаций личности необхо-

дима поддержка в семье, социуме, среде общения. 

Именно взаимодействие всех этих сфер позволит 

достичь личностного характера развития ценно-

стей и убеждений как  специалистами социальной 

сферы, так и организацией в целом. 

Таким образом, аксиологический подход в до-

полнительном образовании специалистов соци-

альной сферы играет ключевую роль в формиро-

вании их карьерно-ценностных ориентаций. На 

основе его применения развивается сознатель-

ность, ответственность, творческое мышление и 

способности к самореализации. Вместе с тем, 
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внедрение этого подхода требует разработки и ре-

ализации соответствующих педагогических мето-

дов и технологий, а также постоянного обновле-

ния и обогащения содержания образования в соот-

ветствии с изменениями в обществе и потребно-

стями обучающихся специалистов. 

Во внутрикорпоративном образовании аксио-

логический подход подразумевает фокус на цен-

ностях и их роли в формировании личности спе-

циалистов социальной сферы. Его целью является 

помощь обучающимся развить свою систему цен-

ностей и осознанно принимать решения на их ос-

нове. 

Использование аксиологического подхода в об-

разовательном процессе предполагает определе-

ние и акцентирование основных ценностей, кото-

рые должны присутствовать в образовательной 

программе. Это могут быть, например, толерант-

ность, социальная ответственность, справедли-

вость, доброта, экологическое сознание и т.д. Ука-

зание на эти ценности помогает направить содер-

жание учебных программ, методы преподавания и 

оценку успехов социальных работников в соответ-

ствии с ними.  

Кроме того, аксиологический подход предпола-

гает исследование перспективных путей формиро-

вания указанных ценностей в карьере специали-

стов социальной сферы. Это может включать в 

себя использование различных образовательных 

методов и технологий, направленных на развитие 

ценностей, создание образовательной среды, кото-

рая способствует их осознанному приобретению, а 

также включение в программу дополнительных 

мероприятий, направленных на формирование 

ценностей вне учебного процесса. 

Таким образом, аксиологический подход в об-

разовании является инновационным подходом, 

который позволяет более осознанно и целенаправ-

ленно формировать ценности специалистов соци-

альной сферы, что способствует их гармоничному 

развитию и подготовке к жизни в современном 

профессиональном сообществе. 
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Введение 
В настоящее время в России обучается около 

395 тысяч студентов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Самая важная задача абитуриента-

иностранца – преодолеть языковой барьер и 

начать говорить на русском языке. В этом буду-

щему студенту могут помочь обучающие курсы, 

мотивация к изучению языка и самообразование 

[5]. 

Сложности в учебном процессе у иностранных 

студентов чаще всего возникают при обучении на 

первом курсе. В ходе учебного процесса 

студентам приходится решать целый комплекс 

коммуникационных задач, к которым они не 

всегда оказываются готовыми. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются 

первокурсники – это непонимание некоторыми 

преподавателями особенностей работы с 

обучающимися, русский язык для которых не 

является родным языком [6]. Методические 

разработки занятий ориентированы зачастую 

исключительно на изложение материалов для 

русскоязычных студентов, отсутствуют 

необходимые глоссарии. Материалы лекционных 

и практических занятий являются сложными и 

рассчитаны на усвоение знаний носителями языка, 

а не иностранными студентами. 

Актуальность создания и разработки электив-

ного курса для студентов при изучении русского 

языка как иностранного (РКИ) обусловлена сле-

дующими причинами: необходимостью использо-

вания научного стиля речи в учебном процессе и 

дефицитом научно обоснованных разработок по 

обучению профессиональной речи иностранных 

студентов. Кроме того, по различным дисципли-

нам в вузах применяется специфическая термино-

логия, чрезвычайно сложная для понимания сту-

дентами-иностранцами, что еще более затрудняет 

усвоение материалов по предмету. 

Целью статьи является рассмотрение про-

граммы элективного курса «Тело человека: просто 

о сложном» для иностранных студентов педагоги-

ческого вуза и модели организации одного из уро-

ков. 

Новизна нашего исследования состоит в том, 

что впервые разработан элективный курс по РКИ 

«Тело человека: просто о сложном» для иностран-

ных студентов. 

Обзор литературы 

В ходе учебного процесса в вузах иностранным 

студентам приходится решать конкретные 

коммуникативные задачи, которые необходимы 

при освоении программы по выбранной 

специальности. Это выступления на семинарах и 

других видах занятий, подготовка отчетов по 
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лабораторным и практическим работам, защита 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Студенты должны овладеть навыками построения 

монологического высказывания на конкретную 

тему и приобрести умения  в таких речевых актах 

как чтение и говорение. 

Известно, что чтение и говорение логически 

взаимосвязаны, они образуют «единую 

комбинацию» [1, с. 20]. В этом общем 

объединении чтение выступает как условие 

деятельностного этапа, т.е. является видом речи, в 

котором протекает исходная часть речевого акта, а 

говорение (цель) – это вид речевого общения, в 

форме которого реализуется финальная часть 

деятельностного акта. 

Именно формирование навыка говорения 

является одной из главных целей обучения 

русскому языку как иностранному. В 

формировании умений устного выражения своих 

мыслей на иностранном языке исследователь 

Бредихина И.А. отмечает значение вербальных 

опорных фраз [2, с.37]. 

К вербальным опорам говорения относят текст, 

планы, схемы, кластеры и пр. Существуют также 

иллюстративные опоры говорения – фотографии, 

рисунки, кинофильмы, презентации, диаграммы, 

таблицы и т. д. 

Большое значение в объяснении терминологии 

имеют рисунки и схемы. Однако задача 

преподавателя состоит в том, чтобы подобрать 

такой иллюстративный материал, который бы 

соответствовал целям урока и был доступен для 

понимания обучающимися. 

Одним из видов речевой деятельности является 

чтение. Навык чтения необходим для анализа тек-

стов, для развития способности самому создавать 

сообщение. 

В процессе изучения РКИ при формировании 

навыка письма нужно учитывать следующее: во-

первых, это обучение орфографическим средствам 

языка; во-вторых, обучение правилам письменной 

речи; в-третьих, приобретение знаний синтаксиче-

ских и стилистических особенностей изучаемого 

иностранного языка. 

В настоящее время большой объем научной 

информации студенты получают через интернет. 

Важное значение интернет-ресурсов при обучении 

иностранных студентов русскому языку отмечают 

в своей работе исследователи Комышкова А.Д. с 

соавт.: это цифровые библиотеки, ресурсы нацио-

нального корпуса русского языка, справочные ма-

териалы по лексике, грамматике, произношению и 

т.д. [4]. Студенты овладевают опытом работы с 

разными ресурсами информационно-

коммуникативных технологий с целью поиска но-

вой информации и будущего использования этих 

технологий в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Таким образом, развитие речевых компетенций 

иностранных студентов возможно не только в 

рамках аудиторных занятий, но и в дистанцион-

ном формате с использованием интернет-

технологий. 

Материалы и методы 

Исследовательская работа проводилась в Ми-

нинском университете.  Элективный курс «Тело 

человека: просто о сложном» был разработан для 

довузовской подготовки абитуриентов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья с уровнем владе-

ния русским языком не ниже А2. 

В процессе работы были применены методы 

научной теоретизации; эмпирические методы  

анализа и синтеза информации, сопоставления и  

сравнения фактов. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе работы можно было выделить основные 

этапы исследования: 

1. Разработка программы элективного курса 

«Тело человека: просто о сложном» для иностран-

ных студентов. 

2. Создание моделей нескольких уроков по 

курсу, в т.ч. занятия на тему «Определение поня-

тий на русском языке: нервная система». 

Элективный курс  «Тело человека: просто о 

сложном» разработан для иностранных студен-

тов, обучающихся на подготовительных отделени-

ях педагогических и медицинских учебных заве-

дений. Данный курс может быть использован для 

студентов-первокурсников в педагогических вузах 

при изучении дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и культура здоровья». Требования к 

уровню знаний студентов: владение русским язы-

ком на уровне А2, или навык владения на началь-

ном уровне В1. 

Элективный курс рассчитан на 72 ч., из них 36 

ч. аудиторных занятий (18 уроков). Изучаемая 

дисциплина состоит из 4-х разделов. В разделе №1 

«Состав и строение: структурная организация тела 

человека» студенты получают представление о 

клетках организма, видах тканей и органов чело-

века. По разделу №2 «Качественная характеристи-

ка предмета: система опоры и движения» выделе-

но два урока – «Скелет человека», «Мышечная 

система». 

Раздел №3 в элективном курсе называется  

«Определение понятий, классификации: регуля-

торные и сенсорные системы». Иностранные сту-

денты знакомятся с основной терминологией сле-

дующих тем: «Нервная система», «Железы внут-

ренней секреции», «Высшая нервная деятельность 

и сенсорные системы». 
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Раздел №4 под названием «Предмет и его при-

знаки, описание процесса, функции: внутренние 

органы и системы организма» представлен темами 

«Сердечно-сосудистая система», «Дыхательная 

система и кровь», «Пищеварительная, выдели-

тельная и половая системы». 

В настоящей статье рассмотрены методические 

особенности одного из уроков на тему «Определе-

ние понятий на русском языке: нервная система». 

Основные виды речевой деятельности на этом за-

нятии – чтение и письмо. 

Цель урока: сформировать навыки употребле-

ния научного стиля речи на занятиях по РКИ, дать 

основные понятия по теме «Нервная система» на 

русском языке.  Для лучшего усвоения материалов 

урока при изучении новых терминов студентам 

предложены   тематические и тестовые задания. 

Урок состоит из следующих стадий – оргмо-

мента, ориентировочно-мотивационного этапа, 

операционно-деятельностного  и рефлексивно-

оценочного этапов. 

На этапе мотивации к получению новых зна-

ний студенты проходят короткий устный опрос по 

предыдущей теме «Качественная характеристика 

предмета: костная и мышечная система». В ходе 

опроса может быть обращено внимание студентов 

на происхождение слов «костный» и «мышеч-

ный», на основную терминологию темы, а также 

на употребление глаголов «состоять», «подразде-

ляться», «поддерживать» и др. Небольшое пись-

менное задание по теме включает текст, в котором 

надо будет написать верные окончания слова 

«мышцы» в разных падежах. 

Целью операционно-деятельностного этапа 

урока является создание условий для решения 

обучающимся учебной задачи, организация про-

цесса познания и коммуникации. На этом этапе 

происходит изучение основных терминов следу-

ющей изучаемой темы «Определение понятий на 

русском языке: нервная система». Презентация с 

иллюстративными опорами в виде рисунков и 

схем, сопровождаемая пояснениями преподавате-

ля, сделает процесс усвоения нового материала 

иностранными студентами более эффективным. 

При объяснении материала преподаватель об-

ращает внимание студентов на глаголы, которые 

могут встречаться в биологических текстах про 

функции нервной системы: передаваться, распола-

гаться, обозначать, обеспечивать, осуществлять, 

защищать, управлять. 

В данной теме представлено большое количе-

ство новых слов и выражений: центральная нерв-

ная система, спинной и головной мозг, большие 

полушария и др.  Встречается и специфическая 

заимствованная терминология, которая требует 

пояснений: регуляция, координация, импульсация. 

Отделы центральной нервной системы изуча-

ются в следующей последовательности: сначала 

строение и функции спинного мозга, далее анато-

мические особенности и функционирование го-

ловного мозга. 

Использование иллюстративного материала 

при рассмотрении строения головного мозга поз-

воляет иностранным студентам сопоставлять био-

логическую терминологию на родном языке и на 

русском языке, не обращаясь к ресурсам онлайн-

переводчика. Преподаватель чётко проговаривает 

каждый термин и дает его объяснение. Далее сту-

денты тренируются произносить новые слова. 

Достаточно сложным для произношения явля-

ется слово «мозжечок», в котором имеется сочета-

ние шумных звонких согласных «з», «ж». Затруд-

нения у иностранных студентов возникают и при 

определении верного падежного окончания. Для 

тренировочного упражнения можно дать задание 

изменить по падежам слово «молоток», а затем 

существительное «мозжечок». 

Для изучающего чтения можно дать небольшой 

адаптированный текст про отделы головного мозга 

из школьной русскоязычной программы по биоло-

гии. После прочтения материала даются послетек-

стовые задания на понимание основных частей 

текста. Кроме того, можно предложить несколько 

синтаксических  упражнений. В качестве примера 

рассмотрим одно из таких упражнений: 

«Вспомните, что предложения в русском языке 

могут быть сложносочиненными и сложноподчи-

ненными. Пример сложносочиненного предложе-

ния: «Мы только зашли в дом, и сразу начался 

дождь». Пример сложноподчиненного предложе-

ния с союзным словом «который»: «Телефон ле-

жит на столе, который находится в кухне». 

Задание: 

А) В прочитанном тексте найдите сложносочи-

ненное предложение, выпишите его. 

Б) В прочитанном тексте найдите сложнопод-

чиненное предложение с союзным словом «кото-

рый» (которая, которые) и запишите его. 

Пример сложносочиненного предложения из 

предлагаемого текста: «Мозжечок не даёт челове-

ку упасть, он обеспечивает равновесие». Пример 

сложноподчиненного предложения: «Рефлекс – 

это ответная реакция организма на раздражители, 

которая осуществляется с помощью нервной си-

стемы». 

Рефлексивно-оценочный этап урока имеет 

важное значение для студентов, он включает про-

верку и оценивание результатов работы по новой 

теме. На данном этапе преподаватель проводит 

оценку полученных студентами знаний, создает 

позитивную психологическую установку на усво-
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ение новых и закрепление усвоенных знаний, уме-

ний, навыков [3]. 

Задания рефлексивно-оценочного этапа: 

Задание №1. Запишите предложения, выберите 

верный глагол, поставьте глагол в правильной 

форме. 

В качестве примера рассматривается глагол 

«располагаться». В предложении «Спинной мозг 

________________ в позвоночном канале» мы за-

писываем глагол в форме «располагается», т.е. 

предложение будет записано следующим образом: 

«Спинной мозг располагается в позвоночном ка-

нале». Ваша задача – выбрать глагол из предло-

женного списка и поставить его в правильной 

форме: 

Глаголы: 1) подразделяться, 2) находиться, 3) 

осуществляться, 4) защищать. 

А) Головной мозг в черепе. 

Б) Части больших полушарий на лобную, те-

менную, височную и затылочную зоны. 

В) Позвоночник спинной мозг от повреждений. 

Г) Функция речи с помощью мозга человека. 

Задание №2. По предложенному образцу со-

ставьте предложение из слов и словосочетаний. 

Слова и словосочетания для выполнения задания: 

железы внутренней секреции, управлять деятель-

ностью, гипоталамус. 

ЧТО? (Гипоталамус) управляет деятельностью 

ЧЕГО? (желёз внутренней секреции). Предложе-

ние: «Гипоталамус управляет деятельностью же-

лёз внутренней секреции». 

Составьте предложение из следующих слово-

сочетаний: 1) управлять деятельностью, 2) дыха-

тельный центр, 3) дыхательная система. 

Завершить занятие можно деловой игрой. Иг-

ровые технологии – это важнейший компонент на 

занятиях по РКИ, который имеет и мотивационное 

значение в процессе обучения, и функциональное, 

а также дает навыки командной работы [7]. 

Задание №3. Игра: «Найди потерянные буквы в 

терминах». 

Учебная группа делится на мини-группы по 2 

человека. Каждой мини-группе выдаются одина-

ковые карточки. На карточках – список слов с 

пропущенными буквами, к словам могут быть по-

яснения в виде картинок. Цель – вставить необхо-

димые буквы в слова. Победителем становится та 

мини-группа, которая выполнит это задание за 

минимальное время и без ошибок. Примерный 

список слов для игры: м(о)зг, чер(е)п, нер(в), 

кор(е)шок, моз(ж)ечок, зат(ы)лочная доля, 

пол(у)шарие, нейр(о)н, рефл(е)кс, мышлени(е) и 

др. 

Значение игровых видов деятельности на заня-

тиях по РКИ отмечала в своей работе Шамсутди-

нова А.А.: «Особенно это ценно для тех иностран-

ных студентов, которым трудно дается учеба, и 

поэтому на традиционных занятиях иногда они 

чувствуют себя менее уверенно» [7], а игра позво-

ляет ощущать себя психологически комфортно. 

Заключение 

В статье рассмотрена актуальность создания 

элективного курса для иностранных студентов 

«Тело человека: просто о сложном». Программа 

курса состоит из 18 уроков, на которых использу-

ется научный стиль речи. 

На основании проделанной работы можно сде-

лать первый вывод: овладение научным стилем 

речи по биологии сопряжено с возникновением 

значительного количества затруднений у студен-

тов-инофонов на 1 курсе. Специфика этого стиля 

речи связана с использованием большого количе-

ства терминов, что значительно ухудшает успеш-

ность обучения иностранных студентов на 1 курсе 

в педагогических и медицинских вузах. 

В статье рассмотрены методические особенно-

сти одного из занятий на тему «Определение по-

нятий на русском языке: нервная система». Урок 

имеет стандартные этапы: оргмомент, стадию мо-

тивации, операционально-деятельностный этап, 

рефлексивно-оценочный этап. Авторами подробно 

рассмотрены два последних этапа. 

Второй вывод касается применения методов 

овладения научным стилем речи в рамках элек-

тивного курса «Тело человека: просто о сложном». 

Так, на операционально-деятельностном  и ре-

флексивно-оценочном этапах могут быть приме-

нены задания с иллюстративными материалами, 

тренировочные упражнения, задания по чтению и 

письму, игровые технологии. 

Перспективы дальнейшего исследования связа-

ны с апробацией элективного курса в учебном 

процессе для иностранных студентов в педагоги-

ческом вузе. 
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Выбор выпускника школы образовательной организации профессионального образования 

 

Аннотация: одним из основных факторов, влияющих на выбор образовательной организации профес-

сионального образования выпускников школы, является их профессиональное самоопределение.  

Государственная политика, с одной стороны, предусматривает выделение бюджетных мест с учетом по-

требностей экономики в квалифицированных кадрах, с другой стороны, предоставление бюджетных мест 

тем абитуриентам, которые осознано принимают решение о выборе профессии и, следовательно, учебного 

заведения профессионального образования. 

Актуальность исследования определена потребностью государства в высококвалифицированных специ-

алистах и необходимостью регулярного и качественного проведения профориентационной работы, главная 

задача которой – помочь выпускнику принять обоснованное решение выбора учебного заведения для полу-

чения профессии. 

В качестве альтернатив учебных заведений профессионального образования рассмотрены четыре ВУЗа 

г. Иркутска. Определен набор критериев, учитываемых в процессе сравнения альтернатив. 

В работе предложена процедура выбора образовательной организации профессионального образования 

с использованием метода анализа иерархий. Выявлены основные факторы, которые влияют на выбор аби-

туриентом образовательной организации профессионального образования. 

Разработанная процедура апробирована на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №35, может быть применена 

при проведении профориентационной работы с выпускниками, и использоваться педагогами для дальней-

шего развития существующей системы профориентации. 
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Проблемам профессионального самоопределе-

ния, условиями успешного выбора профессии, 

уровням готовности школьника к выбору профес-

сии, критериям выбора учебного заведения по-

священы работы [1, 2, 4, 5]. Один из ключевых 

факторов, влияющих на выбор образовательной 

организации профессионального образования аби-

туриента, считается его профессиональное само-

определение, связанное со стремлением получения 

знаний и навыков для будущей профессии, кото-

рая будет ему интересна и приносить удовлетво-

рение. Базовым методом профессионального са-

моопределения является определение индивиду-

альных личностных качеств и склонностей. 

Цель профориентационной работы в школе – 

помощь ученику в  принятии правильного реше-

ния. Ее организация проводится с учетом возраст-

ных особенностей школьников в сотрудничестве с 

педагогами-психологами и классными руководи-

телями и координируется представителем админи-

страции. 

В настоящее время наблюдается ситуация, ко-

гда выпускники школ при решении: куда посту-

пить, чаще всего, не учитывают ни собственные 

способности, ни востребованность профессии на 

рынке труда, а то, насколько она престижна в об-

ществе. Именно поэтому большое значение имеет 

правильная ориентация школьников в многообра-

зии профессий и оказание им квалифицированной 

помощи в принятии решения. Это происходит по-

тому, что молодые люди не имеют объективного 

представления о сущности той или иной профес-

сии. С одной стороны, профориентация, как ком-

плекс мероприятий, направленных на выявление 

интересов обучающихся, несомненно, оказывает 

помощь при выборе профессии. С другой стороны, 

самоопределение позволит выбрать ту профессию, 

которая будет соответствовать и интересам, и по-

требностям, и способностям. Таким образом, су-
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ществует противоречие между потребностью гос-

ударства в высококвалифицированных специали-

стах и отсутствием научно-методической доку-

ментации и инструментов в проведении профори-

ентационной работы. 

Значительное число работ посвящено анализу 

содержания понятия «Профориентация обучаю-

щихся старшей школы» и исследованию путей ее 

формирования, в частности, различным аспектам 

методики и диагностики профориентации школь-

ников, психологическим основам профессиональ-

ной ориентации, проблеме профессионального 

самоопределения, процессу профессионального 

становления, проблемам проведения мониторинга 

в образовательной практике. При всем при этом, 

можно сказать, что проблема профессионального 

самоопределения выпускников школ остается от-

крытой, имеющийся опыт в сфере профессиональ-

ных консультаций школьной системы требует 

дальнейшего развития. 

Анализ научной и научно-методической лите-

ратуры показывает, что не смотря на теоретиче-

скую и практическую проработанность темы, есть 

потребность в дальнейшем комплексном рассмот-

рении профориентационного модуля в школах в 

совместной работе педагога, родителей и специа-

листов по профориентации. 

Работа по самоопределению подрастающего 

поколения является одной из приоритетных госу-

дарственных задач и заключается в устранении 

разрыва между требованиями экономики и подго-

товкой кадров, чтобы не было переизбытка одних 

профессий и недостатка в других. 

Обучающиеся стремятся получить знания и 

навыки для будущей профессии, которая будет им 

интересна и приносить удовлетворение, следова-

тельно, профессиональное самоопределение явля-

ется одним из основных факторов, влияющих на 

выбор образовательной организации профессио-

нального образования абитуриентами [7]. Профо-

риентационную работу целесообразно проводить с 

учетом возрастных особенностей школьников в 

сотрудничестве с педагогом-психологом, класс-

ным руководителем и родителями, а также, назна-

ченным координатором по данному направлению 

из числа представителей администрации образова-

тельной организации. 

Предлагаемая в работе процедура использова-

ния метода анализа иерархий [3] может помочь 

молодым людям оценить различные факторы, 

влияющие на выбор организации профессиональ-

ного образования. 

В исследование включены следующие учебные 

заведения (альтернаты) г. Иркутска: Байкальский 

государственный университет (БГУ), Иркутский 

национальный исследовательский технический 

университет (ИрНИТУ), Иркутский государствен-

ный университет путей сообщения (ИрГУПС) ; 

Иркутский государственный университет (ИГУ). 

Набор альтернатив основан на результатах анализа 

выбора выпускников МБОУ г. Иркутска СОШ 

№35 за 2018-2022 учебные года. 

Критерии, используемые при выборе учебного 

заведения: качество предоставляемого образова-

ния, репутация образовательного учреждения, 

программы обучения, стоимость обучения, воз-

можности для трудоустройства, расположение и 

доступность [6]. 

Качество образование – один из самых важных 

факторов при выборе абитуриентами образова-

тельной организации. Под качеством образования 

понимается образование, гарантирующее успеш-

ность в профессиональной среде и в обществе. Ка-

чество обучения связано прежде всего с аккреди-

тацией учебного заведения, материально-

техническим обеспечением и профессорско-

преподавательским составом. 

Репутация учебного заведения может быть свя-

зана с качеством предоставляемых образователь-

ных услуг, успешностью выпускников или соци-

альным статусом учебного заведения. Абитуриен-

ты зачастую выбирают учебные заведения, имею-

щие высокую репутацию и хорошие отзывы от 

студентов и выпускников. 

Программы обучения являются еще одним 

фактором при выборе абитуриентами профессио-

нальных учебных заведений. Абитуриенты выби-

рают образовательные программы, соответствую-

щие их интересам и профессиональным целям. 

Немаловажный фактор – стоимость обучения. 

Абитуриенты заинтересованы в доступном уровне 

цены на обучение, однако это может оказаться не-

рентабельным в долгосрочной перспективе. 

Абитуриенты выбирают те учебные заведения, 

которые предоставляют возможности для трудо-

устройства после окончания обучения, имеют свя-

зи с работодателями и предлагают программы 

практики или стажировок. 

Расположение и доступность являются еще од-

ним фактором при выборе профессиональных 

учебных заведений: расположение вблизи к месту 

жительства или работе, наличие общественного 

транспорта и развитая инфроструктура. 

Оценка каждой альтернативы рассчитывается 

по формуле: 

 ,   

где:  – функция полезности i-ой альтернативы, 

, 
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 – вес альтернативы,  i – номер альтернати-

вы (номер учебного заведения), , j – номер 

критерия, j , 

 – вес критерия, j – номер критерия, 

j . 

Результаты расчета функций полезности для 

выпускников МБОУ г. Иркутска СОШ №35 пред-

ставлены на рис. 1. 

 

№ участника БГУ ИрНИТУ ИрГУПС ИГУ № участника БГУ ИрНИТУ ИрГУПС ИГУ

1 0,18 0,60 0,04 0,19 21 0,12 0,25 0,14 0,06

2 0,07 0,37 0,17 0,39 22 0,43 0,25 0,14 0,06

3 0,18 0,31 0,28 0,23 23 0,05 0,25 0,14 0,06

4 0,44 0,29 0,12 0,16 24 0,12 0,51 0,20 0,17

5 0,13 0,48 0,14 0,25 25 0,23 0,24 0,14 0,39

6 0,25 0,27 0,20 0,28 26 0,12 0,33 0,25 0,30

7 0,13 0,19 0,18 0,51 27 0,07 0,19 0,19 0,55

8 0,33 0,39 0,23 0,06 28 0,11 0,27 0,44 0,18

9 0,21 0,35 0,21 0,24 29 0,34 0,19 0,32 0,15

10 0,08 0,25 0,46 0,21 30 0,28 0,22 0,17 0,33

11 0,55 0,07 0,21 0,18 31 0,21 0,25 0,30 0,24

12 0,16 0,24 0,14 0,46 32 0,20 0,36 0,17 0,27

13 0,08 0,27 0,25 0,40 33 0,54 0,29 0,12 0,05

14 0,31 0,22 0,28 0,19 34 0,08 0,20 0,16 0,56

15 0,23 0,27 0,26 0,25 35 0,27 0,24 0,33 0,16

16 0,18 0,32 0,18 0,32 36 0,56 0,20 0,16 0,09

17 0,13 0,34 0,12 0,40 37 0,49 0,17 0,19 0,15

18 0,55 0,25 0,14 0,06 38 0,27 0,23 0,36 0,14

19 0,58 0,25 0,14 0,06 39 0,06 0,27 0,26 0,41

20 0,26 0,25 0,14 0,06 40 0,09 0,35 0,33 0,23  
Рис. 1. Результаты вычисления функции полезности 

 

Максимальное значение функции полезности могут являться рекомендациями при выборе организации 

профессионального образования (рис. 2): 
№ участника Вуз № участника Вуз

1 ИрНИТУ 21 ИрНИТУ

2 ИГУ 22 БГУ

3 ИрГУПС 23 ИрНИТУ

4 БГУ 24 ИрНИТУ

5 ИрНИТУ 25 ИГУ

6 ИГУ 26 ИрГУПС

7 ИГУ 27 ИГУ

8 ИрНИТУ 28 ИрГУПС

9 ИрНИТУ 29 ИрГУПС

10 ИрГУПС 30 ИГУ

11 БГУ 31 ИрНИТУ

12 ИГУ 32 ИрНИТУ

13 ИГУ 33 БГУ

14 ИрГУПС 34 ИГУ

15 ИрНИТУ 35 БГУ

16 ИрНИТУ 36 БГУ

17 ИГУ 37 БГУ

18 БГУ 38 ИрГУПС

19 БГУ 39 ИГУ

20 БГУ 40 ИрНИТУ  
Рис. 2. Рекомендуемые учебные заведения 
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По гистограмме (рис. 3) видно, что выпускники 

распределились равномерно среди всех вузов. БГУ 

выбрали 10 человек, ИрНИТУ – 12 человек, Ир-

ГУПС – 7 человек и ИГУ – 11 человек. Разница в 2 

единицы не существенная. Это говорит о том, что 

для будущих абитуриентов не важен сам ВУЗ. 

Профориентационная работа отсутствует, абиту-

риенты выбирают не специальность, а образова-

тельную организацию, с целью поступления на 

бюджетной основе. 

 

 
Рис. 3. Распределение выпускников среди вузов города Иркутска 

 

По результатам проведенного исследования 

сформулированы рекомендации для администра-

ции образовательной организации: 

- широко информировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учителей, 

классных руководителей о важности осуществле-

ния и обеспечения профориентационной работы 

на всех уровнях образования, продолжить систем-

ную работу по диагностике карьерных тенденций 

обучающихся начиная с начальной школы; 

- использовать методические материалы таких 

проектов, как «Проекция», «Билет в будущее»; 

- выявлять педагогические кадры, чей опыт 

профориентационной работы пригоден для систе-

матизации, популяризации и использования в рам-

ках семинаров и обучающих программ в деятель-

ности классных руководителей и других заинтере-

сованных лиц; 

- обеспечить консультации педагогического со-

вета, регулирующего профориентационную рабо-

ту с обучающимися согласно единому профориен-

тационному плану школы; 

- привлекать к консультированию педагогов, 

результаты которых по показателям профориента-

ционной работы оцениваются как высокие; 

- создать форму для оперативного учета и 

оценки показателей профориентационных меро-

приятий и включить ее в отчеты классных руково-

дителей. 
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The choice of a school graduate of an educational organization of vocational education 

 

Abstract: one of the main factors influencing the choice of an educational organization for vocational education 

of school graduates is their professional self-determination. 

State policy, on the one hand, provides for the allocation of budget places, taking into account the needs of the 

economy in qualified personnel, on the other hand, the provision of budget places to those applicants who con-

sciously make a decision about choosing a profession and, consequently, an educational institution of vocational 

education. 

The relevance of the study is determined by the state's need for highly qualified specialists and the need for reg-

ular and high-quality career guidance, the main task of which is to help the graduate make an informed decision in 

choosing an educational institution for a profession. 

Four universities of Irkutsk were considered as alternatives to educational institutions of vocational education. A 

set of criteria taken into account in the process of comparing alternatives is defined. 

The paper proposes a procedure for choosing an educational organization for vocational education using the 

method of analyzing hierarchies. The main factors that influence the choice of an educational organization of voca-

tional education by an applicant are identified. 

The developed procedure was tested on the basis of the Irkutsk secondary school No. 35, can be applied when 

conducting career guidance work with graduates, and used by teachers to further develop the existing career guid-

ance system. 
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Педагогический аспект современного состояния нравственного развития подрастающего поколения 

 

Аннотация: нынешняя социокультурная ситуация как в стране, так и за ее пределами подталкивает си-

стему образования к тому, что большее внимание нужно уделять проблемам культурного восприятия, их 

генезису и определения важности человека во всем этом. Воспитание представляет собой атрибутивный 

процесс формирования личности каждого человека, который начинается в семье, активно продолжается в 

воспитательных и образовательно-воспитательных учреждениях, происходит при межличностном форми-

рующем взаимодействии субъектов и в итоге приводит к появлению личности, способной самостоятельно 

действовать в соответствующих условиях. 

Стремительно развивающиеся IT-технологии, проникающие во все сферы жизнедеятельности современ-

ного человека, заставляют его становиться более мобильным и восприимчивым к явлениям действительно-

сти. Повышенная потребность в усвоении новой информации заставляет личность обращаться к быстрому 

заполнению информационных пробелов посредством постоянного самообразования. В системах ценностей, 

в том числе духовно-нравственных, наблюдаются серьёзные различия, которые в последние десятилетия 

всё более обостряются, формируя противоречия. Укоренившийся в нашем общеобразовательном процессе 

официальный формальный подход глушит индивидуальность и самостоятельность учащихся, а школа, в 

свою очередь, для юного человека является входом в самостоятельную жизнь, важным элементом инициа-

ции и социализации. 

Ключевые слова: образовательная политика, обучающиеся, нравственность, духовность, воспитание 
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Современные социокультурные и политические 

процессы заставляют во многом переосмыслить 

роль и значение системы образования в формиро-

вании толерантной личности, умеющей давать 

адекватную оценку действительности, аргументи-

руя происходящее, что во многом является фун-

даментов в развитии нравственных основ и кате-

горий. Нынешняя социокультурная ситуация как в 

стране, так и за ее пределами подталкивает систе-

му образования к тому, что большее внимание 

нужно уделять проблемам культурного восприя-

тия, их генезису, важности человека во всем этом 

[7]. 

Воспитание – это атрибутивный процесс фор-

мирования личности каждого человека, который 

начинается в семье, активно продолжается в вос-

питательных и образовательно-воспитательных 

учреждениях, происходит при межличностном 

формирующем взаимодействии субъектов и в ито-

ге приводит к появлению личности, способной 

самостоятельно действовать в соответствующих 

условиях [9]. 

Целью статьи является анализ и определение 

современного состояния нравственного воспита-

ния и развития подрастающего поколения в педа-

гогическом контексте. 

Степень изученности проблемы весьма массив-

на и многогранна. Исследователи затрагивали раз-

личные аспекты проблемы нравственного воспи-

тания и становления личности. Рассматривались 

проблемы методологического характера с целью 

поиска векторов научного познания [4, 6, 13]. От-

дельное внимание уделено проблемам духовно-

нравственного воспитания призму педагогических 

подходов и философского воззрения [2, 8, 10, 11, 

12]. 

В то же время, несмотря на многогранность ис-

следований и заявленных проблем сложность и 

драматизм современной ситуации в части форми-

рования нравственных основ подрастающего по-

коления отмечается многими учеными, которые 

обращаются к этой проблематике. Эпохой резких 

качественных изменений социальной жизни чело-

века называет современный этап цивилизационно-

го развития В.С. Стёпин. 

Вместе с тем XXI столетие ознаменовалось 

развитием глубокого духовно-мировоззренческого 

кризиса, охватившего все российское общество. 

Слободчиков В.И. определяет существующий кри-

зис «мировоззренческой катастрофой». Ее призна-

ками являются «разрушение форм культурной, 

исторической и духовной идентификации челове-

ка, размывание любых мировоззренческих основ 
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его самоопределения и одновременно – призыв 

уповать только на свою собственную самость в 

качестве основы и смысла жизни» [5, 12]. 

В свете современных социальных и культурных 

катаклизмов все более актуализируются проблемы 

нравственного формирования и развития лично-

сти; проблемы духовности как социальной катего-

рии. Духовность, представляя собой многовековой 

результат осмысления и выражения исканий чело-

вечества, в современном знании представлена в 

виде различных интерпретаций, связанных с мно-

гообразием познавательных стратегий [9, 10]. В 

философской антропологии и социальной фило-

софии духовность определятся как важнейшая ан-

тропологическая характеристика, как основное 

качество человека, как способность к совершен-

ствованию [8]. 

Духовность, будучи сама базовой ценностью, 

тесно связана с другой, тоже основополагающей 

ценностью, – с нравственностью. Отсюда выкри-

сталлизовалось уже устоявшееся в науке и образо-

вании понятие «духовно-нравственное» [6, 11]. В 

этой связи проблемы формирования нравственных 

ценностей в современном обществе и культуре 

приобретают всё большую актуальность при чем 

на всех уровнях образования. 

В системах ценностей, в том числе нравствен-

ных, наблюдаются серьёзные деформации, кото-

рые в последние десятилетия всё более обостря-

ются. Одна из них и, пожалуй, в какой-то степени 

доминирующая – утрата ценностей межпоколен-

ческого взаимодействия [3]. Понятие «поколение» 

можно трактовать как «духовную общность со-

временников, жизнь которых связана с каким-либо 

важным историческим событием, единством нрав-

ственных, социальных позиций [3]. Наиболее под-

ходящим для данной статьи мы полагаем опреде-

ление, сформулированное М.А. Исаевой: «Поко-

ление – это складывающаяся в силу объективных 

социально-демографических и культурно-

исторических условий общность современников, 

имеющих типичные социально-психологические, 

идейно-нравственные и этнокультурные характе-

ристики, сходные ценности» [3]. 

Важно отметить, что механизм передачи цен-

ностей от старшего поколения к младшему, часть 

которого происходит в семье и в школе, состоит 

из нескольких этапов: 

1) передача идеалов, ценностей посредством 

примеров – «с помощью образца деятельности, 

передачи посредством слова, которое означает пе-

реход к вербальным способам трансляции культу-

ры» [3]; 

2) усвоение переданных категорий, как буду-

щей основы духовности и нравственности; 

3) подрастающее поколение адаптирует полу-

ченные ценности к современным условиям; 

4) младшее поколение уже живёт в этих адап-

тированных ценностях. 

Во многом от выше определенного зависит ми-

ровоззрение личности, её жизненные установки. 

Также важно, какие знакомые и друзья окружают 

человека, какие учителя и наставники оказывают 

на него влияние в общеобразовательных учрежде-

ниях [9]. 

С возникновением новых технологий трансля-

ции информации в жизненном пространстве моло-

дого поколения происходит изменение модели 

поведения, языка общения, ценностных ориента-

ций. Поэтому в современном мире большое вни-

мание уделяется проблеме организации коммуни-

кационного пространства, в том числе в системе 

образования [2]. Об этом еще во второй половине 

ХХ века предупреждали теоретики постиндустри-

ального общества: Д. Белл, А. Турен, Э. Тофлер 

[1]. Названные авторы отмечали, что в новейшем 

времени пространство образования интегрируется 

с информационным, где по-иному складывается 

идентичность. 

Следующую проблему, связанную с духовно-

нравственным образованием, мы видим в разрыве 

умственного и чувственного развития. Не хоте-

лось бы «выращивать» умных, но жестоких лю-

дей. А такая возможность уже явно просматрива-

ется, ибо современное образование, продолжая 

традицию европейского Просвещения, делает упор 

на разум, а чувства не востребованы, сердце спит, 

человек вырастает жёстким и равнодушным [12]. 

Посмотрим, в чём отличие российского поня-

тия «чувство» от греческого понятия «айстесис» и 

латинского «сенсус», на которых зиждется совре-

менная наука. Великий русский культуролог А.Ф. 

Лосев в своей статье «О пользе философии» отве-

чал на этот вопрос так: «Греческий язык не имеет 

термина «чувство». Когда я по-русски перевожу 

греческое «айстесис» как «чувство», то на самом 

деле это неверно. Это греческое слово означает 

чувственное ощущение. Еще сложнее обстоит де-

ло в латыни. «Сенсус» – это не только чувственное 

восприятие. Здесь имеется корень, присутствую-

щий в славянском «осязать». «Сенсус не просто 

чувственное ощущение, а ощущение осязания. И 

оказывается, при помощи этого «сенсус» обозна-

чается всё духовное, всё душевное – и чувство, и 

настроение, и намерение, и стремление, и любые 

чувства, которые только можно себе представить. 

Так и должно быть. Основа здесь какая? Космоло-

гическая. А космос есть тело. Поэтому и черты 

человеческой личности материальны и чувствен-

ны» [8, с. 165-166]. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 208 

Средством обретения душевного равновесия и 

духовного благополучия личности может служить 

запрет на манипуляцию её сознанием. Эта форма 

управления человеком порой «маскируется в 

одежды милосердия», ссылаясь на неспособность 

человека самому определить, что ему надо. 

Молодому поколению предлагаются семинары 

личностного роста. Развернулось нейролинвисти-

ческое программирование, представляющее собой 

форму целевого обращения к человеку. Оно ставит 

задачи, на первый взгляд кажущиеся альтруисти-

чески-возвышенными: освобождение от алкоголь-

ной и наркотической зависимости, обретение ра-

достного мироощущения и прочее. В результате 

субъект лишается инициативы, его психика пара-

лизуется. 

Ученые разных стран, в том числе отечествен-

ные, и широкие слои общественности бьют трево-

гу по поводу того, что нормой жизни стали пиар-

технологии, манипулятивные воздействия. При 

этом деформируется и деградирует творчески-

созидающая сторона сознания личности, она «ста-

новится неспособной адекватно оценивать соци-

альные и природные ситуации и осуществлять 

практически верную деятельность. Разрушается в 

принципе системное мировоззрение личности… 

При этом сознательно стираются грани между 

принципиально различными формами воздействия 

на сознание человека» [3]. 

Нравственность же есть чистое долженствова-

ние. По принуждению человек не может стать 

нравственным «В этом смысле нравственность 

автономна: она есть подчинение закону, который 

человек сам на себя возложил» [3, с. 298]. Гессен 

отмечает, что если природа, право и нравы сопро-

вождают человечество с древнейших времен, то 

нравственность появляется только тогда, «когда 

личность перестаёт быть простым членом рода и 

освобождается от власти стихийно обхватываю-

щего её обычая». И нет ничего неправильного в 

утверждении, что человечество из чисто суще-

ствования через посредство нравов и права воз-

вышается до нравственности [13]. Этот путь чело-

вечества должен проходить и проходит каждый 

человек, но не каждому суждено возвыситься до 

нравственности. Создать условия каждому ребён-

ку для осуществления им пути возвышения до 

нравственности – есть миссия школы в современ-

ной социокультурной ситуации, которая, как пока-

зывает практика, весьма велика и значима. 

Кроме того, укоренившийся в нашем общеоб-

разовательном процессе официальный формаль-

ный подход глушит индивидуальность и самосто-

ятельность учащихся. Школа для юного человека 

является входом в самостоятельную жизнь, важ-

ным элементом инициации и социализации. Фор-

мальный подход педагога, наставника отнимает у 

него доверие к жизни, к авторитетам, ведёт к фор-

мированию двуличия. Тогда как сама социализа-

ция индивида во всей истории человечества явля-

ется магистральным путём формирования лично-

сти, основой её последующего развития и самосо-

вершенствования. Социализация включает обуча-

ющегося в общественную жизнь, приобщает его к 

поведению в коллективе, утверждению себя в со-

циальных ролях и просчитыванию вариантов их 

реализации. А формальный подход педагога гасит 

эти возможности, предлагая единый, неукосни-

тельно верный вариант. И мы опять сталкиваемся 

с острыми и плохо решаемыми проблемами ду-

ховно-нравственного развития личности. 

Таким образом, проблема нравственного разви-

тия подрастающего поколения на современном 

этапе является чрезвычайно важной и значимой, 

поскольку от этого зависит «внутреннее здоровье» 

молодежи, которое, в свою очередь, являются бу-

дущим отечества. Заботясь о формировании нрав-

ственных начал, будет формироваться «правиль-

но» общество, а вместе с тем и государство. 
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Роль вуза в формировании культуры безопасности у студента 

 

Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению проблем, связанных со становлением у учащихся 

вузов культуры безопасности жизнедеятельности. В ходе образовательного процесса эти компетенции реа-

лизуются через процесс личностного становления и совершенствования. Осуществлен анализ творческого 

аспекта образовательного процесса, который позволяет избежать шаблонных подходов, типичных действий 

и придать профессиональной деятельности учащихся характер новаторский и креативный. Процесс разви-

тия культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся вузов в значительной степени осуществляется 

путем воздействия на чувственно-эмоциональную составляющую личности, что оказывает дополнительное 

стимулирующее воздействие на стремление к профессиональному совершенствованию. Объектом иссле-

дования выступает процесс развития у учащихся вузов культуры безопасности. Целью исследования яв-

ляются детальное рассмотрение процесса становления культуры безопасности у учащихся вузов в совре-

менных условиях. Основными методами исследования являются методы обобщения и систематизации, 

педагогического эксперимента и анализа. Научная новизна исследования заключается в детальном анали-

зе процесса использования положений практико-ориентированного подхода к образовательному процессу в 

высших учебных заведениях, основной особенностью которого применительно к профессиональной подго-

товке является практическое использование навыков, умений и теоретических знаний в сфере культуры 

безопасности жизнедеятельности, что существенно повышает эффективность усвоения учебного материа-

ла, повышая тем самым, общий уровень компетенций учащихся в рассматриваемой сфере. Позиция автора 

заключается в том, что практическая реализация разработанных и предложенных им направлений совер-

шенствования культуры безопасности учащихся позволит вывести на новый уровень процесс развития 

личности студентов, открыть новые возможности для их самореализации, максимально раскрыть их интел-

лектуальный и творческий потенциал. Все эти факторы в совокупности окажут позитивное влияние на 

формирование у будущих специалистов комплекса профессиональных компетенций, которые позволят им 

быть успешными как в профессиональной деятельности, так и в целом в жизни. 

Ключевые слова: развитие, образование, культура безопасности, обучение безопасности, практико-

ориентированный подход, профессиональная подготовка 

 

Для цитирования: Федотова Н.Р. Роль вуза в формировании культуры безопасности у студента // Со-

временный ученый. 2023. № 6. С. 210 – 216. 

 

Поступила в редакцию: 27 августа 2023 г.; Принята в доработанном виде: 16 сентября 2023 г.; Одобрена 

для публикации: 25 октября 2023 г. 

 

Следует констатировать, что образовательный 

процесс во многих отечественных вузах в совре-

менных условиях не отвечает вызовам и требова-

ниям современного, стремительно меняющегося 

постиндустриального мира. Явный недостаток 

многих инновационных инструментов, оборудова-

ния, включая новейшие средства цифровых техно-

логий и мультимедийных устройств, как про-

граммного, так и аппаратного инструментария, 

необходимого в современных условиях для анали-

за, обработки и структурирования огромных мас-

сивов информации, в значительной степени за-

трудняет процесс освоения учащимися вузов 

навыков и знаний культурологического и акаде-

мического характера [11, с. 155]. 

Даже если профессорско-преподавательский 

состав пытается использовать в практической дея-

тельности инновационные педагогические подхо-

ды для решения задач учебного характера, то сами 

учащиеся не могут в полной мере воспринимать 

их, поскольку багаж их знаний и умений был 

сформирован на традиционных формах образова-

тельного процесса, которые в настоящее время во 

многом являются препятствием для перехода к 

новым подходам к обучению. 

Таким образом, обогащение образовательного 

процесса культурологической и творческой со-

держательной составляющей стало объективной 

необходимостью. Одним из важных аспектов этих 

изменений является формирование у современных 

студентов культуры безопасности жизнедеятель-

ности в условиях профессионального обучения в 

современном высшем учебном заведении. 

Ряд современных практиков и теоретиков в 

своих работах под культурой безопасности жизне-

деятельности учащихся вузов понимают уровень 

личностного развития современного индивида и в 

целом общества. Мы данное понятие трактуем как 
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некое состояние личностного формирования и 

развития, а также развитие в целом окружающего 

социума, для которого характерно повышенное 

внимание к проблемам профессиональной дея-

тельности и безопасности представителей молодо-

го поколения, а также активное использование 

творческого подхода к актуальным вопросам ми-

нимизации опасностей и рисков, с которыми стал-

кивается современная молодежь [2, с. 426]. 

Особая актуальность проблем, связанных с 

формированием у молодых людей культуры без-

опасности, обусловлена высокой экономической, 

социально-политической турбулентностью совре-

менного мира, стремительными изменениями в 

технологиях, усиливающих глобализационные 

процессы, в том числе в информационной сфере, 

влияние которой на молодых людей стремительно 

возрастает. 

Следует подчеркнуть при рассмотрении про-

цесса формирования у учащихся культуры без-

опасности, что он является отнюдь не механиче-

ским, его реализация происходит на чувственно-

эмоциональном уровне личности студента вуза. 

Наибольшего результата в учебном процессе мы 

достигаем в тот момент, когда в одном направле-

нии действуют воля индивида, его фантазия и ра-

зум, усиливая друг друга, и мотивируя учащегося 

к необходимым действиям и решениям. Между 

тем, сама по себе активизация чувственно-

эмоционального аспекта не являются гарантией 

полного успеха, она лишь становится причиной 

мотивационного импульса к творческому поиску в 

сфере безопасности жизни. Здесь не обойтись без 

четкого, детального алгоритма действий, под ко-

торым мы понимаем поэтапно раскрываемый ме-

ханизм реализации определенного процесса [5, с. 

79]. 

Можно утверждать, что системная реализация 

алгоритма процесса становления и развития куль-

туры безопасности учащихся вузов позволяет 

сформировать предпосылки для активного вовле-

чения учащегося в перманентный системный про-

цесс культурного развития. В данном контексте 

система образования ставит перед собой цель 

сформировать квалифицированного специалиста, 

стремящегося к непрерывному профессионально-

му и личностному совершенствованию, полной 

самореализации в творческом и интеллектуальном 

аспектах, ставящего перед собой амбициозные це-

ли и задачи, и осознающего пути их достижения. 

Результаты исследования 
Автор данного исследования выявил, что, 

представляя собой результат системного, целена-

правленного процесса, развитие культуры без-

опасности учащихся вузов включает в себя четыре 

структурных составляющих: деятельностную, ко-

гнитивную, ценностную и мотивационную. 

Каждая из перечисленных составляющей ха-

рактеризуются своим содержательным компонен-

том [8, с. 121]6 

- деятельностная составляющая включает в се-

бя понимание учащимся своих возможностей в 

овладении средствами и методами минимизации 

рисков в условиях производства и повседневной 

жизни; 

- когнитивная составляющая содержит в себе 

понимание сути и логики процессов и явлений, в 

основе которых лежат естественнонаучные прин-

ципы и законы, что позволяет объективно оцени-

вать уровень окружающих рисков и опасностей; 

- ценностная составляющая обусловливает по-

нимание молодым человеком ценности и значимо-

сти человеческой жизни с позиции обеспечения ее 

защиты от рисков и опасностей, знакомство с ос-

новными проблемами, связанными с безопасно-

стью не только отдельного индивида, но и обще-

ства в целом; 

- мотивационная составляющая предполагает 

четкое понимание всех проблем, связанных с без-

опасностью, что мотивирует учащегося к освое-

нию всех навыков, умений и теоретических зна-

ний, имеющих отношение к проблемам безопас-

ности. 

Основываясь на комплексе изученных методо-

логических подходов, нами была осуществлена 

разработка педагогического механизма становле-

ния и развития основ культуры безопасности у 

учащихся высших учебных заведений, которая 

включала в себя технологический блок, мотиваци-

онно-целевой, организационно-педагогический и 

результативно-оценочный. В состав педагогиче-

ского механизма включены процессы проектиро-

вания педагогических действий и их воспроизвод-

ства. Комплекс этих действий призван решать за-

дачу обеспечить позитивную динамику процесса 

становления и развития культуры безопасности у 

учащихся вузов, формирования у них навыков и 

умений прогнозировать и предотвращать возмож-

ные опасности и риски в ходе производственной 

деятельности, повседневной жизни и природе [13, 

с. 112]. 

Системообразующий блок содержит в себе гос-

ударственные требования, которые предъявляются 

к уровню сформированности профессиональных 

компетенций выпускников вузов в части государ-

ственной безопасности, которые бы соответство-

вали программным документам государства и гос-

ударственным образовательным стандартам в дан-

ной сфере [9, с. 287]. 

В состав технологического блока входят ал-

горитмы реализации модульного механизма обра-
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зовательного процесса по освоению естественно-

научных дисциплин на начальных курсах вуза и 

специальных предметов на старших курсах. В 

рамках предварительно-ориентировочной стадии 

диагностике подвергается входной уровень сфор-

мированности компетенций в сфере культуры без-

опасности, учащиеся знакомятся с задачами и це-

лями изучения данного курса, его ключевыми эта-

пами и содержательной составляющей, получают 

общее представление о междисциплинарных свя-

зях в сфере обеспечения безопасности. В рамках 

формирующей стадии мы прибегали к индивиду-

альным и групповым формам образовательного 

процесса, а по итогам прохождения каждого мо-

дуля проводились контрольные занятия. При вы-

ставлении итоговой оценки по результатам про-

хождения модуля учитывалась также результатив-

ность индивидуальной работы. В рамках резуль-

тирующей стадии подготовки проводилась про-

верка уровня сформированности компетенций в 

сфере культуры безопасности по итогам курса. 

При оценивании результатов учебы за семестр 

также принимались во внимание успехи как инди-

видуальной учебной деятельности, так и итоги 

мероприятий контрольного характера (зачеты ли-

бо экзамены) [1, с. 65]. 

В основе построения мотивационно-целевого 

блока заложены гуманистические принципы, 

направленность на развитие у учащихся граждан-

ской ответственности и морально-нравственных 

установок, формирование у них здоровье-

сберегающего мировоззрения. 

Основной задачей организационно-

педагогического блока является обеспечение не-

прерывного характера процесса становления и 

развития культуры безопасности и определение 

методов и средств достижения поставленной цели. 

Отбор средств, методов, форм и содержательной 

составляющей учебного процесса отвечает целям 

и задачам развития культуры безопасности у уча-

щихся высших учебных заведений. Содержатель-

ная составляющая блока состоит из учебных про-

грамм, основанных на междисциплинарных связях 

между специальными и естественно-научными 

блоками дисциплин в контексте аспекта по обес-

печению безопасности. 

Результативно-оценочный блок включают в 

себя комплекс диагностических средств, которые 

направлены на оценку осознания возможных рис-

ков и опасностей, уровня сформированности мо-

тивационной составляющей в учебной деятельно-

сти учащегося в части освоения основ культуры 

безопасности; на глубинном личностном уровне 

осознания приоритета ценности человеческой 

жизни и его здоровья; понимание важности знания 

основ естественно-научных дисциплин, что позво-

ляет объективно оценивать происходящие в окру-

жающем мире явления и процессы с тем, чтобы 

реально оценивать и прогнозировать потенциаль-

ные риски и опасности в профессиональной дея-

тельности, повседневной жизни и окружающей 

природе. 

Для того, чтобы разработанный механизм 

функционировал с должной эффективностью, 

необходимо выполнить ряд педагогических усло-

вий [4, с. 348]: 

- выполнить технологическое оснащение про-

цесса по освоению теоретических знаний, навыков 

и умений по специальным и естественно-научным 

дисциплинам: средства управления образователь-

ным процессом, реализуемом по модульной моде-

ли обучения, что позволит студентам успешно 

адаптироваться, а также усилить мотивационную 

составляющую своего учебного процесса с целью 

успешного формирования профессиональных 

компетенций; 

- обеспечить широкое использование в рамках 

образовательного процесса средств цифровых 

технологий, позволяющих обеспечить выполнение 

принципа индивидуализации учебного процесса; 

- широко использовать в рамках образователь-

ного процесса задания, содержащие в себе меж-

дисциплинарные аспекты, которые направлены на 

развитие у учащихся мышления естественно-

научного типа. 

Принимая во внимание все вышесказанное, ав-

торами была разработана анкета для проведения 

исследования путем опроса среди студентов, изу-

чающих дисциплину «Безопасность жизнедея-

тельности» (БЖД). Целью опроса было опреде-

лить уровень сформированности культуры без-

опасности к началу изучения дисциплины БЖД. 

Анализ ответов показал, что лишь 12% респонден-

тов отвечают требованиям высокого уровня куль-

туры безопасности, 39% продемонстрировали 

средний уровень, и 49% – низкий. 

В рамках нашего исследования мы прибегали к 

практико-ориентированному подходу к учебному 

процессу, основной особенностью которого явля-

ется формирование у учащихся навыков практиче-

ского применения тех знаний теоретического ха-

рактера, которые они приобрели в ходе лекцион-

ных занятий по изучению БЖД. Комплекс занятий 

практико-ориентированного характера включает в 

себя такие виды учебной деятельности, как лабо-

раторные и практические работы, деловые игры и 

проектная деятельность, организация и проведе-

ние мастер-классов, конференций и семинаров, 

различные виды самостоятельной деятельности, 

исследовательские и экспериментальные работы 

[7, с. 69]. 
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Экспериментальное исследование было реали-

зовано на базе Зеленодольского филиала КНИТУ-

КАИ. 

Перед педагогическим экспериментом стояла 

цель выявить уровень эффективности практиче-

ских занятий по развитию культуры безопасности 

в ходе образовательного процесса в высшем учеб-

ном заведении. 

Проходившие с конца 2020 по май 2021 г. ис-

следования включали в себя подготовительную 

стадию, практическую и обобщающую. 

В эксперименте использовались эмпирические 

методы исследования, включающие в себя собесе-

дование с преподавателями и обучающимися, ме-

тоды тестирования и анкетирования, которые поз-

волили выявить качественный уровень освоения 

учебного материала по предмету, осуществить 

мониторинг текущего учебного процесса, чтобы 

при необходимости внести в него коррективы. 

После обработки результатов исследования 

был разработан комплекс рекомендаций, направ-

ленных на повышение эффективности процесса 

освоения учебного материала по культуре без-

опасности учащихся в ходе образовательного про-

цесса в высшем учебном заведении. 

1. Развитие познавательной активности уча-

щихся. 

Необходимо, чтобы в ходе образовательного 

процесса студент на постоянной основе укреплял 

и развивал свое стремление к познанию и мотива-

цию к обучению. Уровень познавательной актив-

ности, его глубина и сила во многом обусловлены 

личными потребностями учащегося, задачами и 

целями, которые он ставит перед собой в рамках 

своего обучения в высшем учебным заведении. 

Его познавательные потребности формируются 

под воздействием стремления решать проблемы и 

задачи учебного характера, выявлять природу 

противоречий между информацией, полученной 

им в ходе обучения и так называемыми общеиз-

вестными фактами [3, с. 43]. 

2. Освоение знаний фундаментального характе-

ра о культуре. 

Формирование данного аспекта личностного 

развития учащегося предполагает освоение знаний 

культурологического характера, развитие творче-

ской сферы личности, обретение опыта в культур-

ной и социальной сферах. Ведя речь о культурном 

человеке, перед нами встает образ высокоинтел-

лектуального, обладающего богатыми знаниями, 

духовно развитого индивида. Поэтому направлен-

ность личностного развития учащегося вуза по 

направлению к совершенствованию творческих, 

духовно-нравственных и интеллектуальных ка-

честв позволит ему овладеть ключевыми основ-

ными культуры. 

3. Освоение академических знаний в сфере 

дисциплин гуманитарного блока. 

Выдвигая перед учащимися требования, осо-

бенности которых определяются его будущей дея-

тельностью, уместно акцентировать внимание на 

навыках, умениях и знаниях, особо значимых для 

реализации в профессиональной сфере деятельно-

сти. Например, знания из области обществозна-

ния, культуры, искусства, литературы, истории и 

других смежных дисциплин позволят будущему 

специалисту существенно расширить свой куль-

турный кругозор, обогатить арсенал методов, 

средств и технологий. Иными словами, существу-

ет непосредственная взаимосвязь между богат-

ством внутреннего мира специалиста и его про-

фессиональным уровнем, вариативностью прини-

маемых решений и действий, способностью нахо-

дить оптимальное решение в самых непредсказуе-

мых ситуациях [10, с. 118]. 

4. Приобщение учащихся к историческому и 

общественному опыту. 

 В ходе образовательного процесса учащиеся 

овладевает существенным объемом знаний куль-

турологического, профессионального и общего 

характера, которые трансформируются со време-

нем в убеждения, что называют важным этапом 

перехода количественных характеристик в каче-

ственные. Одновременно с этим процессом у сту-

дента происходит формирование умений и навы-

ков профессионального характера, которые авторы 

культурологических и педагогических исследова-

ний характеризуют как опыт. Происходит посте-

пенное аккумулирование решений практического 

характера, что выражается в формировании роле-

вых поведенческих паттернов. Приобретенный 

учащимся исторический и общественный опыт 

побуждает его осуществлять свои действия со-

гласно некоему стандарту в определенных ситуа-

циях повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, проявляя при этом известный уро-

вень гибкости. Например, В. Л. Крайник отмечает, 

что в рамках образовательной деятельности зало-

жен потенциал не просто к освоению учебного 

материала, а и творческому его осмыслению таким 

образом, чтобы рассматривать его не как истину в 

последней инстанции, а как один из многочислен-

ных вариантов трактовки происходящих вокруг 

явлений и событий культурного и социального 

характера [12, с. 109]. 

5. Развитие творческой составляющей личности 

учащегося и направленность на способность при-

нятия неординарных решений в ходе образова-

тельной деятельности. 

 Генерируя новая идеи, придавая им нестан-

дартный и креативный характер в ходе образова-

тельной деятельности, учащиеся развивают свою 
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интеллектуальную самостоятельность, демонстри-

рует постоянную потребность в саморазвитии, 

стремлении к формированию у себя критического 

подхода к окружающей действительности. Подоб-

ная направленность стимулирует к выходу за гра-

ницы типичных образовательных программ и пла-

нов, мотивирует учащегося к выработке творче-

ского типа мышления, что в совокупности крайне 

позитивно влияет на развитие у него творческого 

потенциала. 

6. Развитие рефлексии у учащихся вузов. 

Под рефлексией мы понимаем способность к 

оценке успешности своей работы и умение взгля-

нуть на нее как бы с точки зрения стороннего 

наблюдателя. Трудно рассчитывать на успех в об-

разовательном процессе, не осознавая и не пони-

мая сути познавательных механизмов, учебных 

технологий и методик, системы оценивания ито-

гов своей учебы, понимания причин собственных 

успехов и неудач, которые непременно сопровож-

дают каждого студента в ходе учебной деятельно-

сти [6, с. 87]. 

Выводы. Резюмируя вышесказанное, отметим, 

что использование в образовательном процессе 

положений практико-ориентированного подхода 

применительно к становлению у учащихся куль-

туры безопасности может быть наиболее эффек-

тивным при внедрении в процесс подготовки заня-

тий, направленных на практическое применение 

теоретических знаний в изучаемой сфере, что поз-

волит оказать позитивное влияние на формирова-

ние у будущих специалистов соответствующего 

комплекса компетенций. 
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Abstract: this work is devoted to the consideration of problems associated with the development of a life safety 

culture among university students. During the educational process, these competencies are realized through the 

process of personal development and improvement. An analysis of the creative aspect of the educational process 

has been carried out, which allows one to avoid stereotyped approaches and typical actions and to impart an inno-

vative and creative character to the professional activities of students. The process of developing a life safety cul-

ture among university students is largely carried out by influencing the sensory-emotional component of the indi-

vidual, which has an additional stimulating effect on the desire for professional improvement. The object of the 

study is the process of developing a safety culture among university students. The purpose of the study is to exam-

ine in detail the process of developing a safety culture among university students in modern conditions. The main 

research methods are methods of generalization and systematization, pedagogical experiment and analysis. The 

scientific novelty of the study lies in a detailed analysis of the process of using the provisions of a practice-oriented 

approach to the educational process in higher educational institutions, the main feature of which, in relation to pro-

fessional training, is the practical use of skills, abilities and theoretical knowledge in the field of life safety culture, 

which significantly increases the efficiency of learning material, thereby increasing the overall level of students’ 

competencies in the area under consideration. The author’s position is that the practical implementation of the di-

rections developed and proposed by him for improving the safety culture of students will allow us to bring the pro-

cess of personal development of students to a new level, open up new opportunities for their self-realization, and 

maximize their intellectual and creative potential. All these factors together will have a positive impact on the for-

mation of a set of professional competencies in future specialists that will allow them to be successful both in their 

professional activities and in life in general. 
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Формирование стохастической компетентности будущих специалистов  

как актуальная задача реализации компетентностного подхода в образовании 

 

Аннотация: формирование стохастической компетентности – это процесс, направленный на развитие у 

человека знаний и умений, связанных с анализом и использованием статистических данных, вероятностных 

распределений и моделей для принятия решений в условиях неопределенности и риска. Такая компетент-

ность необходима специалистам в различных отраслях, таких как экономика, финансы, маркетинг, ме-

неджмент и другие, где принятие решений основывается на анализе большого объема данных. Формирова-

ние стохастической компетентности начинается с изучения теоретических основ, связанных с вероятност-

ными распределениями, математической статистикой, теорией риска и др. Далее, следует основательное 

знакомство со специализированными программными средствами для работы с данными, такими как Excel, 

SPSS, R и др. Важными элементами формирования стохастической компетентности являются выполнение 

практических заданий и проектов, которые позволяют применить знания и умения на практике. Решение 

задач, использование статистических данных и моделей в научных исследованиях, привлечение экспертов 

по данной теме для оценки и анализа результата, повышение самосознания и самообразования в данной 

области также являются важными этапами формирования стохастической компетентности. В результате 

формирования стохастической компетентности, специалист становится способным использовать знания и 

осуществлять анализ данных для принятия верных решений в условиях неопределенности. В данной статье 

будет рассмотрен вариант формирования компетенции на примере экономической деятельности. 
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Введение 

Стохастиическая компетентность – это способ-

ность выбирать и применять различные стохасти-

ческие методы и инструменты для решения задач, 

связанных с неопределенностью и вероятностью 

(в общем смысле). Формирование стохастической 

компетентности может быть достигнуто через 

следующие этапы: 

 Ознакомление с основными понятиями и 

методами стохастического моделирования, такими 

как вероятность, случайные процессы, статистика, 

теория очередей и др. 

 Изучение применения стохастических 

методов и инструментов в реальных ситуациях, 

связанных с бизнесом, финансами, экономикой, 

инженерными и производственными системами и 

т.д. 

 Практическое применение стохастических 

методов и инструментов на реальных данных. Для 

этого могут быть использованы различные 

инструменты, такие как программы для 

статистического анализа, математические пакеты 

и другие. 

 Развитие навыков анализа и интерпретации 

стохастических данных, а также оценка их 

достоверности и точности. 

 Участие в проектах и мероприятиях, 

связанных со стохастическим моделированием и 

анализом. 

 Систематическое обновление и 

расширение знаний в области стохастического 

моделирования, необходимое для сохранения и 

улучшения стохастической компетентности. 

В целом, формирование стохастической компе-

тентности требует постоянного обучения, практи-

ки и обновления знаний и навыков в этой области. 

Сама стохастическая компетентность, в частности 

в педагогике играют важную роль. Уже тут стоит 

обосновать тут фрагмент что данная компетент-

ность вырабатывается как неразрывный фрагмент 

в области своей работы. 

Так, формирование стохастической компетент-

ности будущих специалистов является актуальной 

задачей в реализации компетентностного подхода 

в образовании. В условиях быстро меняющейся 

экономической среды, когда принятие решений в 
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условиях неопределенности становится нормой, 

важно, чтобы выпускники образовательных учре-

ждений могли эффективно работать с вероятност-

ными моделями и оценивать надежность прогно-

зов. Тем не менее для более полного понимания 

чем именно выступает стохастическая компетент-

ность (а также, «компетенция» и «компетент-

ный»), стоит обратиться к самому определению 

«компетенция». 

Необходимо заметить, что сами термины «ком-

петенция», «компетентность» и производная от 

них «компетентный» по-прежнему довольно часто 

использовались в научной литературе. По словарю 

иностранных языков «компетентность» определя-

ется как: 

 «обладание знаниями, разрешающими 

судить о чем-либо, выражать веское, авторитетное 

мнение»; 

 «осведомленность, осведомленность, 

авторитетность» [1]. 

По словарю русского языка С. Ожегова «ком-

петентный» определяется как признак значения 

«компетентность» – знающий, информированный, 

авторитетный в любой области; обладающий ком-

петенцией [2, с. 1375]. 

Словарь иностранных слов также дает несколь-

ко трактовок определения «компетентный» – (лат. 

Competens (competentis) – надлежащий, способ-

ный, competere – требовать, отвечать, быть спо-

собным; франц. Competent – компетентный, наде-

ленный правом; англ. Competence – способность) – 

как «знающий, информированный в определенной 

области; что имеет право на основе своих знаний 

или полномочий делать или решать что-либо, су-

дить о чем-либо» [1]. 

Если судить внутри области педагогической 

науки, то компетентность выступает в более осно-

вательном варианте. Компетентность – это спо-

собность грамотно применять знания и умения на 

практике, умение решать профессиональные и 

личностные задачи в соответствии с высокими 

требованиями современного мира. Тем не менее, 

данный термин имеет свои неточности в обраще-

нии к общему знаменателю. Сама суть в неодно-

значности термина. 

Так, при обращении к понятию «компетент-

ность» нет единого мнения. Компетентности в от-

личие от универсальных знаний имеют ярко вы-

раженный действенный, практический характер, 

поэтому они помимо системы теоретических и 

прикладных знаний включают также когнитивный 

и операционально-технологический компоненты. 

Компетентность (лат. competentia – подходящий, 

соответствующий надлежащий, способный, знаю-

щий) – качество человека, обладающего всесто-

ронними знаниями в какой-либо области и мнение 

которого поэтому является веским, авторитетным. 

Для того чтобы понимать определение компе-

тетности в рамках педагогической науки – рас-

смотрим определение у разных авторов: Так 

например М.А. Чошанова – «потенциальная го-

товность решать задачи со знанием дела; включает 

в себя содержательный (знание) и процессуальный 

(умение) компоненты и предполагает знание су-

щества проблемы и умение ее решать; постоянное 

обновление знаний, владение новой информацией 

для успешного применения этих знаний в кон-

кретных условиях, то есть обладание оперативным 

и мобильным знанием» [10, с. 12-15]. 

Мы видим здесь что компетентность трактуется 

как комплексная характеристика личности, кото-

рая включает в себя способности и навыки, зна-

ния, ценностные установки, умения применять 

полученную информацию в решении задач и при-

нятии решений в нестандартных ситуациях. Она 

предполагает наличие знаний и умений, необхо-

димых для решения профессиональных и лич-

ностных задач, и готовность их применять в раз-

личных сферах жизнедеятельности. В отличие от 

знаний, компетентность более связана с практиче-

ской деятельностью и выражается в том, каким 

образом личность способна применять знания. 

Далее например компетентность по утвержде-

нию О.Г. Смолянинова – «способность к осу-

ществлению реального, жизненного действия и 

квалификационная характеристика индивида, взя-

тая в момент его включения в деятельность; по-

скольку у любого действия существуют два аспек-

та - ресурсный и продуктивный, то именно разви-

тие компетентностей определяет превращение ре-

сурса в продукт» [7, с. 1375]; компетентность по 

утверждению Н.В. Шестак – «совокупность ком-

петенций, обладающая синергийным эффектом, в 

которой проявляется не сумма сформированных 

компетенций, а некий результат, обусловленный 

взаимосвязями, взаимовлиянием между ними» [8]. 

Разработка сложной системы компетентности в 

образовании заключается в узнавании основных 

профессиональных задач, которые должны быть 

выполнены выпускниками к моменту окончания 

обучения, выработке учебного плана, который 

позволит включить необходимые компоненты 

личностной и профессиональной компетентности, 

введении инновационных методик обучения, ко-

торые позволят обеспечить необходимое практи-

ческое обучение. Разработка компетентностной 

модели в образовании имеет ряд преимуществ, 

включая развитие навыков принятия решений, по-

вышение качества образования, увеличение до-

ступности образования. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 219 

Теперь что бы использовать в более детальном 

и подробном анализе нужно отталкиваться от 

компететностной риторики в рамках подхода – 

выделим одну из компетенций такую как «стоха-

стическую». Стохастическая компетентность яв-

ляется неотъемлемой частью компетентностного 

подхода, который признает, что изучение теории 

должно сочетаться с приобретением практических 

навыков. Важно, чтобы обучение стохастической 

компетентности было включено в программы обу-

чения на всех уровнях образования, начиная с 

начальной и средней школы, и продолжаясь в 

профессиональных образовательных учреждениях 

и университетах. 

Тем не менее проблема данного термина за-

ключается в том, что не существует одного едино-

го определения. Понятие стохастической компе-

тентности не имеет четкого определения из-за его 

широты и интегративной характеристики, объеди-

няющей несколько понятий. Его содержание, объ-

ем и терминология различаются в зависимости от 

профессиональной отрасли и страны, что вызыва-

ет разнообразие подходов к оценке и изучению 

этой категории. Так, например Н.С. Седова под 

«стохастической компетентностью понимает дока-

занную готовность к деятельности, представляю-

щую собой владение основными понятиями тео-

рии вероятностей, комбинаторики и математиче-

ской статистики и способность их применять в 

ситуациях, которые могут возникнуть в практиче-

ской деятельности» [6, с. 36]. 

Так, стохастическая компетентность состоит из 

профессиональных компетенций и узкого спектра, 

которые включают такие навыки, как сбор инфор-

мации, планирование и организация, умение 

учиться на протяжении жизни и самостоятельно. 

Профессиональные компетенции включают такие 

качества как коммуникация, работа в командах, 

умение решать конфликты, адаптация к изменени-

ям, креативность и критичность мышления, ответ-

ственность, обязательность, самоорганизация, 

глубокое понимание социальной реальности, воз-

можность ориентации на другие профессии, гар-

моническая интеграция в социальный контекст, 

участие в совместной деятельности и способность 

к самообразованию. 

Уместно будет тут привести более ёмкое опре-

деление. Так достаточно емко, относительно сто-

хастической компетентности сформулировал ав-

торскую позицию М.С. Пашоликов, предлагаю-

щий рассматривать ее «как способность специали-

ста отвечать требованиям профессии (на уровне 

эталонных норм) и демонстрировать надлежащие 

личностные качества в ситуациях профессиональ-

ного общения, мобилизуя для этого знание общих 

закономерностей, оценки вероятностного характе-

ра реальных зависимостей, определения процессов 

и явлений случайного характера, обработки стати-

стических данных, основываясь на собственной 

внутренней мотивации и опыте, осознавая необхо-

димость самосовершенствования и саморазвития» 

[5, с. 246]. 

Для реализации такой задачи в рамках термина 

требуется создание соответствующих курсов и 

программ, использование современных методик, 

привлечение квалифицированных преподавателей 

и высококвалифицированных специалистов, рабо-

тающих в различных областях, где необходимо 

использование стохастических методов. Важно 

также учитывать возможности технологических 

средств, которые могут помочь студентам в полу-

чении практического опыта работы с стохастиче-

скими моделями и методами, например, использо-

вание программ для статистического анализа и 

моделирования. Кроме того, необходима система 

оценки и контроля, которая бы позволила оценить 

уровень сформированности стохастической ком-

петентности у выпускников, а также проводить 

дальнейшую работу над ее улучшением. 

На данном этапе, достаточно будет заметить, 

что для должного формирования стохастической 

компетенции в образовании стоит сделать упор на 

определённый пример определения основных со-

ставляющих стохастической компетентности. В 

качестве примера используем экономический ас-

пект. По нашему мнению, формирование ведущей 

компетентности для экономиста, стохастической, 

одной из основных составляющих стохастической 

компетентности [4, с. 24], и обеспечит подготовку 

квалифицированного будущего экономиста. Ведь 

если обратить должное внимание, в современном 

мире роль экономистов в различных сферах дея-

тельности, связанных с высокой степенью риска, 

становится все более важной. Важным аспектом 

успешной работы экономиста является наличие 

стохастической компетентности, которая включа-

ет в себя знание и умение применять статистиче-

ские методы при анализе данных и принятии ре-

шений в условиях неопределенности. 

В первую очередь речь идёт о экономическом 

анализе и моделировании. Экономический анализ 

позволяет оценивать источники доходов и затрат, 

выстраивать план развития бизнеса, учитывая те-

кущую ситуацию на рынке. Моделирование эко-

номических процессов и ситуаций позволяет 

определять причинно-следственные связи между 

экономическими показателями, оценить вероят-

ность возникновения определенных событий. 

Экономисты используют различные статистиче-

ские методы для анализа экономических данных, 

например, методы корреляции, методы регрессии 

и многие другие. Также они строят экономические 
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модели, которые позволяют им оценивать вероят-

ность возникновения тех или иных экономических 

ситуаций, а также прогнозировать будущие тен-

денции на рынке. 

Если добавить личностный фактор то мы уви-

дим что в своем научном исследовании М.В. 

Слепцова выделяет те же компоненты, только 

расширяет их: компетенциями в сфере экономиче-

ской деятельности (экономическое мышления, 

опыт практической деятельности, владение мето-

дами экономического анализу и проектированию, 

созданию и развитию собственной экономической 

позиции); информационной компетентностью 

(способность к поиску необходимой информации, 

эффективное применение информационных тех-

нологий и соответствующих программных про-

дуктов) и компетенции в области самоопределе-

ния и саморегуляции личностных качеств [3, с. 

432]. 

Опираясь на исследования О. Бондаревой и Л. 

Дыбковой, мы выделяем такие структурные ком-

поненты стохастической компетентности будущих 

бакалавров экономики в процессе решения прак-

тических задач профессиональной деятельности 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Стохастической компетентности будущих бакалавров 

 

Таким образом, стохастическая компетентность 

(на практическом применении в контексте буду-

щих экономистов) – собирательный элемент, ко-

торый состоит из других множеств компетентно-

стей. Выделим основные: 

 Личностная. Ключевыми элементами 

личностной компетентности являются 

саморегуляция, управление эмоциями, мотивация 

и самоуправление. Они оказывают значительное 

влияние на стохастическую компетентность, 

которая включает в себя умение работать в 

условиях неопределенности, принимать риски и 

управлять неопределенностью. 

 Деятельная. Деятельная компетентность – 

это умение выполнять определенные действия в 

рамках своей профессиональной деятельности. 

Она включает как умения и навыки, так и знания и 

опыт в конкретной области. Деятельная 

компетентность оказывает влияние на стохасти-

ческую компетентность, которая заключается в 

умении принимать риски и работать в условиях 

неопределенности. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 221 

 Информационная. Информационная ком-

пе-тентность – это умение выделять необходимую 

информацию из большого объема данных, 

оценивать ее достоверность и использовать в 

своей работе. Данная компетенция имеет 

значительное влияние на стохастическую 

компетентность, которая заключается в умении 

принимать риски и работать в условиях 

неопределенности. 

 Методическая. Методическая компетент-

ность может оказывать положительное влияние на 

стохастическую компетентность, так как 

разработка и использование инновационных 

методов обучения может включать в себя 

использование статистических данных, 

вероятностных распределений и моделей. 

Например, при обучении математике (для 

экономистов) преподаватель может использовать 

игровые методы и приложения, которые требуют 

от учащихся анализировать и использовать 

статистические данные. 

 Коммуникативная. Коммуникативная 

компетентность и стохастическая компетентность 

взаимосвязаны и могут влиять друг на друга. 

Коммуникативная компетентность предполагает 

умение эффективно общаться с другими людьми, 

строить диалог и решать конфликты. Это может 

быть важным фактором для научных 

исследований, которые требуют сотрудничества и 

коммуникации в коллективе. Стохастическая 

компетентность, в свою очередь, позволяет 

анализировать и использовать статистические 

данные, вероятностные распределения и модели 

для принятия решений в условиях 

неопределенности и риска, что может быть важно 

при принятии решений в коллективе. Таким 

образом, развивая коммуникативную 

компетентность, можно улучшить работу над 

проектами, основанными на стохастических 

методах анализа данных. 

Таким образом, анализ научных исследований, 

посвященных формированию стохастической 

компетентности, позволяет сделать выводы, что: 

 научное понятие «стохастическая 

компетентность» вообще и экономиста в 

частности не имеют однозначной трактовки, что 

связано со сложностью и многомерностью этой 

категории, а также из-за различных научных 

подходов, используемых при проведении 

исследований; 

 темпы развития и все большее 

взаимопроникновение информационных и 

телекоммуникационных технологий ставят перед 

образованием задачи формирования ответствен-

ности за профессиональную деятельность, 

раскрытие творческого потенциала специалиста и 

подготовку его к постоянному самостоятельному 

развитию 

Стохастическая компетенция и её формирова-

ние важны для различных областей деятельности, 

где принятие решений основывается на анализе 

большого объема данных. Это может быть эконо-

мика, финансы, маркетинг, менеджмент и др. 

Компетенция в сфере стохастического анализа 

данных позволяет специалистам принимать вер-

ные решения, учитывая неопределенность и риск 

при работе с данными. 

Формирование стохастической компетенции 

происходит в процессе изучения теоретических 

основ, использования специализированных про-

граммных средств, решения практических заданий 

и проектов, привлечения экспертов и др. Процесс 

формирования компетенции способствует повы-

шению квалификации и повышению потенциала 

для достижения успеха в карьере и повышения 

профессионального рейтинга. 

Таким образом, развитие стохастической ком-

петенции является необходимым для работы с 

данными в современном мире. Это позволяет спе-

циалистам принимать правильные решения и до-

стигать целей, а также увеличивать свою ценность 

на рынке труда. 
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Abstract: the formation of stochastic competence is a process aimed at developing a person's knowledge and 

skills related to the analysis and use of statistical data, probability distributions and models for decision-making 

under conditions of uncertainty and risk. Such competence is necessary for specialists in various industries, such as 

economics, finance, marketing, management and others, where decision-making is based on the analysis of large 

amounts of data. The formation of stochastic competence begins with the study of theoretical foundations related to 

probability distributions, mathematical statistics, risk theory, etc. Next, a thorough acquaintance with specialized 

software tools for working with data, such as Excel, SPSS, R, etc. follows. Important elements of the formation of 

stochastic competence competencies are the implementation of practical tasks and projects that allow you to apply 

knowledge and skills in practice. Solving problems, using statistical data and models in scientific research, attract-

ing experts on a given topic to evaluate and analyze the result, increasing self-awareness and self-education in this 

area are also important stages in the formation of stochastic competence. As a result of the formation of stochastic 

competence, a specialist becomes able to use knowledge and analyze data to make the right decisions under condi-

tions of uncertainty. This article will consider the option of developing competence using the example of economic 

activity. 
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Современная система образования представля-

ет собой совокупность традиционных технологий, 

методик, средств обучения и инновационных под-

ходов и технологий, основу которых составляют 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня ин-

формационные и коммуникационные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии 

(далее – ИКТ) являются «неотъемлемой частью 

качественного процесса современного образова-

ния» [11, с. 21]. Как отмечают А.М. Ямалетдинова, 

А.С. Медведева «внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образование яв-

ляется необходимым шагом в развитии современ-

ного информационного мира» [13, с. 1134]. 

Не смотря на более, чем двадцатилетний опыт 

внедрения ИКТ в образование, эти технологии и 

сегодня стоит считать прогрессивным и, все так-

же, «новым инструментом получения образова-

ния» [1, с. 88]. 

Новый скачок в развитии и во внимании к роли 

ИКТ в образовании связывают с «переводом обра-

зовательного процесса в онлайн в условиях пан-

демии COVID-19, когда прибегнуть к технологиям 

на примере инструментов дистанта пришлось всем 

высшим учебным заведениям во всех странах ми-

ра» [1, с. 88]. 

В научных исследованиях опыт интеграции 

ИКТ в образовательный процесс представлен до-

вольно широко. Отдельным направлением для ис-

следований можно считать вопросы использова-

ния ИКТ в сфере педагогического образования, а 

именно, в системе дополнительного профессио-

нального образования педагогов (далее – ДПО). 

Необходимость проведения исследований в дан-

ном направлении обусловлена, по мнению М.М. 
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Ниматулаева (2013) тем, что «в настоящее время 

динамика обновления знаний и технологий во 

многом опережает процессы модернизации со-

держания подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров» [5, с. 43]. 

Учитывая активный научный интерес исследо-

вателей к проблемам интеграции информацион-

ных и коммуникационных технологий в систему 

педагогического образования, и систему ДПО, в 

частности, возникает необходимость анализа 

наиболее эффективных путей совершенствования 

образовательного процесса на основе ИКТ. 

Исходя из этого, нами была определена цель 

исследования, заключающаяся в изучении науч-

ных работ, выполненных по вопросам интеграции 

информационно-коммуникационных технологий в 

систему педагогического образования с последу-

ющим выявлением эффективных методов, форм и 

условий информатизации образовательного про-

цесса в системе ДПО. 
Анализ научных трудов по вопросам использо-

вания информационно-коммуникационных 

средств, методов, форм и пр. в сфере ДПО позво-

лил все исследования, выполняемые специалиста-

ми в данном направлении, условно разделить на 

работы, ориентированные на: 

- формирование профессиональных компетен-

ций у слушателей к использованию в педагогиче-

ской деятельности возможностей ИКТ; 

- повышение качества образовательного про-

цесса с опорой на ИКТ. 

Анализ научных исследований по первому 

направлению дает основания утверждать, что про-

блемы формирования (повышения уровня) ин-

формационно-коммуникационной компетентности 

специалистов в условиях ДПО педагогов пред-

ставлен довольно большим количеством научных 

работ (П.П. Грабовский, 2013; О.А. Подлиняева, 

2013; Н.Н. Прибылова, Т.А. Барбашина, О.Ю. 

Прусакова, 2014; В.А. Полякова, 2015; М.К. Гулов 

с соавт., 2017; В.А. Худик, И.В. Тельнюк, 2017; 

К.Б. Давлетова, 2020 и др.). 

Например, О.А. Степанова, Г.А. Диденко 

(2018) в своем исследовании делают вывод о 

необходимости в условиях курсов повышения 

квалификации преподавателей совершенствовать 

у них информационную компетентность, что поз-

волит им «эффективно использовать информаци-

онные и интернет-технологии в процессе самооб-

разования, научной и профессиональной деятель-

ности; разрабатывать электронные образователь-

ные ресурсы и пр.» [10, с. 233]. В работе В.П. 

Жулановой, Е.А. Востриковой, Р.С. Фомичева 

(2018), раскрывается «механизм формирования 

ИКТ-компетентности педагогов в процессе непре-

рывного образования», для дальнейшего освоения 

и качественного «использования ими в образова-

тельной деятельности информационно-

коммуникационных и проектных технологий, раз-

работки и реализации сетевых проектов» [3, с. 11]. 

Как правило, в большей части работ наблюда-

ется некий шаблон в организации образовательно-

го процесса со слушателями – разработка и реали-

зация в условиях ДПО образовательной програм-

мы курсов повышения квалификации или профес-

сиональной переподготовки педагогов, представ-

ляющей собой освоение возможностей каких-либо 

компьютерных программ, на примере офисных и 

инструментальных программных средств (О.В. 

Урсова, 2006; О.В. Бугрова, 2015; В.А. Векслер, 

С.В. Кузнецова, 2016 и др.), современных техни-

ческих средств обучения: интерактивной доски, 

компьютерного оборудования, лабораторий и др. 

(С.Ю. Никифорова, 2005; С.В. Петрова, 2012, 

2014; К.А. Ротобыльский, 2015 и др.), сетевых 

технологий, на примере интернет-сервисов и -

ресурсов, электронных библиотечных систем и др. 

(О.А. Подлиняева, 2013; Г.В. Зыкова, А.С. Попов, 

2016; А.О. Газимагомедова, 2018 и др.)  или, в 

лучшем случае, конкретных ИКТ (О.А. Мудрако-

ва, 2012; Е.С. Панова, 2013; А.Н. Смирнова, Г.Д. 

Редченкова, 2017; О.В. Бугрова, Т.И. Уткина, 

2018, О.А. Фадеева, 2018; М.П. Нечаев, 2019 и 

др.). 

Отдельного внимания заслуживают научные 

исследования специалистов, занимающихся во-

просами совершенствования образовательного 

процесса ДПО педагогов на основе ИКТ. 

Интеграция ИКТ в систему ДПО педагогиче-

ских работников, необходима, по мнению М.М. 

Ниматулаева, Р.М. Магомедова (2012), «для ин-

тенсификации и придачи дополнительной дина-

мики образовательному процессу» [6, с. 32]. 

Оригинальный материал и практический опыт 

по данной проблеме можно найти в трудах Е.Ю. 

Диканского (2003), А.М. Смирновой (2003), С.Ю. 

Никифоровой (2005), С.И. Чечениной (2005), О.В. 

Урсовой (2006), О.И. Статировой (2009), О.П. 

Осиповой (2011), О.Л. Шора (2011), М.П. Нечаева 

(2015), Е.А. Бероевой (2020), С.Н. Усовой (2020), 

А.А. Чивилевой (2020), С.А. Россинской (2022) и 

др. 

Однако, несмотря на имеющийся в теории и 

практике опыт в данном направлении исследова-

ний, нельзя не согласиться с И.А. Николаеску, 

считающей, что «обоснование потенциальных 

возможностей ИКТ для профессионально педаго-

гического роста преподавателя ещё не стало пред-

метом настоящего специального педагогического 

исследования» [4, с. 24]. 

Так, если проанализировать внутреннее содер-

жание некоторых диссертаций, а также ряда науч-
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ных статей, выполненных по данному направле-

нию исследований, можно заметить схожесть в 

алгоритме реализации информационных и комму-

никационных методов, средств, подходов и пр. в 

ДПО педагогов аналогичных первому направле-

нию – «формирование профессиональных компе-

тенций у слушателей». Другими словами, автора-

ми повторяется один и тот же алгоритм в интегра-

ции ИКТ в систему ДПО – разрабатывается обра-

зовательная программа курса, реализация которой 

построена на использовании ИКТ. В частности: 

- Е.Ю. Диканским (2003) в диссертационном 

исследовании разработана и апробирована про-

грамма курса «Информационные и коммуникаци-

онные технологии в образовательном учрежде-

нии», изучение которой «предполагало комплекс-

ное знакомство с основными направлениями и 

проблемами информатизации образовательной 

отрасли и овладение практическими навыками пе-

дагогически грамотного использования современ-

ного программного обеспечения и разработки соб-

ственного для поддержки образовательного про-

цесса в целом» [2, с. 18]; 

- С.Ю. Никифоровой (2005), также в диссерта-

ционном исследовании, предложена методика ис-

пользования модульно-информационной техноло-

гии при обучении слушателей в условиях ДПО 

начальным компьютерным знаниям под названием 

«Пользователь ПК»; 

- Н.Н. Огольцовой (2007), обосновывается эф-

фективность разработанных ею «дополнительных 

профессиональных программ: «Компьютерная 

графика» и «Современные мультимедийные тех-

нологии», имеющие модульную структуру и поз-

воляющие индивидуализировать процесс повыше-

ния квалификации педагогов» [7, с. 8]; 

- В.А. Худиком, И.В. Тельнюк (2017) в рамках 

курса «Преподаватель высшей школы» предлага-

ется включение информационно-

коммуникационного модуля «Информационные 

технологии в образовании»; 

- О.А. Степановой, Г.А. Диденко (2018) разра-

ботан и апробирован курс «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности преподавателя вуза». 

Также стоит обратить внимание на тот факт, 

что в данных работах и ряде других исследований, 

на наш взгляд, можно видеть смещение вектора с 

повышения качества образовательного процесса 

ДПО педагогов на основе ИКТ, заявленного в це-

лях и задачах исследования, на обучение слушате-

лей использованию ИКТ в профессиональной дея-

тельности. 

Вместе с тем, иного пути в повышении каче-

ства ДПО педагогов с опорой на ИКТ, придержи-

ваются такие специалисты, как: А.Н. Смирнова 

(2003), М.М. Ниматулаев, Р.М. Магомедов (2012) 

и И.А. Николаеску (2015). 

Так, например, А.Н. Смирновой в условиях 

Ярославского института повышения квалифика-

ции разработана и апробирована модель повыше-

ния квалификации педагогов на основе примене-

ния ИКТ, которая была направлена на «непрерыв-

ную опережающую подготовку педагогов сель-

ской школы в области ИКТ на основе модульного 

принципа обучения; доступность к распределен-

ному информационно-образовательному ресурсу 

любого уровня в соответствии с профессиональ-

ными запросами педагогов сельской школы; 

предоставление права выбора каждому участнику 

образовательного процесса своей образовательной 

траектории на основе модульных программ; ди-

станционную поддержку сельских педагогов по 

актуальным вопросам образования, с поэтапным 

переходом на дистанционное обучение» [9, с. 11]. 

Далее А.Н. Смирновой был сформирован инфор-

мационно-образовательный ресурс сервера, кото-

рый включает «совокупность научно-педагоги-

ческой, учебно-методической, хрестоматийной, 

научно-архивной, нормативно-инструктивной, 

технической, организационно-инструктивной ин-

формации, программных средств и электронных 

изданий образовательного назначения, представ-

ленных в формате, обеспечивающем их технико-

технологическую поддержку в глобальных сетях, 

и хранящихся на различных Веб-узлах» [9, с. 16]. 

В свою очередь, доцентом И.А. Николаеску 

предложена реализация образовательных про-

грамм в рамках ДПО, «обеспечивая эффективную 

комфортную работу педагогов с информационны-

ми ресурсами посредством разработанного педа-

гогического интернет-клуба – образовательного 

салона «Педагогический эксклюзив» (http: 

//www.salon.klasna.com) как координационного 

центра информационно-коммуникационного про-

странства и неформального образования» [4, С. 

30]. Использование в системе ДПО возможностей 

«педагогического интернет-клуба» с его богатым 

тематическим содержанием материала научно-

методического характера, а также возможностью 

делиться педагогами опытом друг с другом, обес-

печивает «скорость обмена информацией, разно-

плановость и понятность подачи материалов, пси-

хологическая комфортность при работе» [4, с. 29]. 

М.М. Ниматулаевым, Р.М. Магомедовым 

(2012) предложено свое видение использования 

ИКТ в системе непрерывного образования. Так, 

специалисты предлагают на базе институтов по-

вышения квалификации руководствоваться сле-

дующими путями по внедрению в образователь-

ный процесс некоторых форм ИКТ: 
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- использование таких технологий и методик, 

как «веб-сервисы, сетевые сообщества, технологии 

Wiki и др.» [6, с. 35]; 

- разработка сетевых педагогических сооб-

ществ с целью «консультирования, обмена педаго-

гическим опытом, апробации новых педагогиче-

ских технологий и методик, обмена знаниями» [6, 

С. 35]; 

- реализация дидактических возможностей ИКТ 

путем «телекоммуникации, дистанционного обра-

зования, сетевых университетов и др.» [6, с. 35]. 

Беря во внимание практический опыт обозна-

ченных выше исследований, стоит взять на во-

оружение следующие рекомендуемые специали-

стами инновационные методы обучения слушате-

лей в условиях ДПО: «метод телекоммуникацион-

ных проектов; метод информационного ресурса; 

метод компьютерных конференций; кейс-

технологии; онлайн- и слайд-лекции; e-mail-

консультации и др.» [6, с. 34]. 

И, наконец, обратим внимание на достигнутые 

исследователями результаты повышении эффек-

тивности курсов повышения квалификации на ос-

нове интеграции ИКТ в образовательный процесс 

ДПО: 

- укрепление взаимодействия между слушате-

лями; 

- достижение педагогами виртуальной мобиль-

ности, как «способности применять в профессио-

нальной деятельности одновременно несколько 

видов информационных и телекоммуникационных 

технологий» [12, с. 232]. 

Таким образом, учитывая актуальные требова-

ния сегодняшнего дня к информатизации образо-

вания, в целях повышения качества ДПО педаго-

гических работников, жизненно необходимо от-

ступление от традиционного подхода в организа-

ции образовательного процесса за счет «суще-

ственного расширения состава и возможностей 

ряда компонентов образовательной среды путем 

обращения к информационно-коммуникационным 

технологиям» [8, с. 46]. 

Выводы 
Информационно-коммуникационные техноло-

гии в настоящее время выступают неотъемлемой 

частью качественного процесса современного об-

разования, в том числе и системы ДПО. 

Выявлено два направления исследований по 

вопросам интеграции ИКТ в систему ДПО педаго-

гов: формирование профессиональных компетен-

ций у слушателей к использованию в педагогиче-

ской деятельности возможностей ИКТ и повыше-

ние качества образовательного процесса с опорой 

на ИКТ. 

Определена совокупность следующих путей 

внедрения в образовательный процесс ДПО неко-

торых форм ИКТ: использование таких техноло-

гий и методик, как веб-сервисы, сетевые сообще-

ства, технология Вики и пр.; разработка сетевых 

педагогических сообществ для обмена знаниями и 

педагогическим опытом; реализация дидактиче-

ских возможностей ИКТ на примере телекомму-

никации, дистанционного образования, сетевых 

университетов и пр. 

Рекомендуется совокупность следующих мето-

дов ИКТ в повышении квалификации педагогов в 

условиях ДПО: метод телекоммуникационных 

проектов; метод информационного ресурса; метод 

компьютерных конференций; онлайн- и слайд-

лекции; e-mail-консультации и др. 

Результаты интеграции ИКТ в систему ДПО 

могут быть отражены в укреплении взаимодей-

ствия между слушателями, в достижении педаго-

гами виртуальной мобильности, повышении эф-

фективности курсов повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки). 
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Проблема патриотического воспитания в отечественной системе образования 

 

Аннотация: любовь граждан к своему Отечеству, готовность служить его процветанию создают опору 

жизненной силы государства и формируют внутренний нравственно-акциональный резерв эволюции соци-

ума. Существование народа и государства невозможно без объединяющей и защищающей силы патриотиз-

ма и его социальной роли в формировании целых поколений. Поэтому разработаны государственные про-

граммы по воспитанию патриотизма молодого поколения, отраженные в государственных документах. Ак-

туальность разработки действенных моделей и средств патриотического воспитания молодежи в таких 

условиях заставляет обратиться к проблеме принципов, уровней и критериев сформированности патриоти-

ческих понятий, связей и отношений в сознании молодых людей. Объект исследования: патриотические 

аксиологические концепты и связи у подростков в Российской Федерации. Цель исследования: опреде-

лить педагогические предпосылки формирования патриотических ценностей и представить модель их фор-

мирования у подростков в образовательных заведениях России. Методы исследования: анализ открытых 

информационных источников, научной педагогической литературы; синтез данных и представление педа-

гогической модели и алгоритмов для определения уровня сформированности патриотических концептов. 

Научная новизна работы связана с обоснованием педагогических предпосылок формирования патриоти-

ческих ценностей подростков в современных социально-политических условиях. 
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В последние десятилетия укрепление и распро-

странение идей либерализма и глобализации при-

водили к ослаблению национально-исторических 

и патриотических направлений в культуре и обра-

зовании, к редукции соответствующих концептов 

в пространстве, заполненном либерально-

коммерческими дискурсами. Ряд исследователей, 

наблюдающих принятие западных идей у разных 

народов мира (О.В. Алексеенко, В.Г. Федотова и 

др.), усматривают среди притягательных моментов 

приоритеты личной свободы, технического про-

гресса и материального благополучия, однако от-

мечают отсутствие нравственных основ, без чего 

свобода быстро перерастает в безответственность 

[1, с. 68]. 

Социологи, в частности, О.В. Алексеенко, ви-

дят в политической, социальной и культурной 

сферах перемены в нормах социальной регуляции 

(демократическая база, превалирование прав и 

свобод личности, особые либеральные обществен-

ные предпосылки для личностной самореализа-

ции, многосторонняя толерантность и т.п.), навя-

зывание чуждых традиций. В российском обще-

стве этому противостоит осознание необходимо-

сти восстановления и развития собственных, 

национальных ценностей, способных цементиро-

вать общество, сплотить государство и народ в 

сложный период испытаний. 

Об актуальности в таких условиях национально 

ориентированного нравственного и патриотиче-

ского воспитания свидетельствует обращение ис-

следователей к нерешенным проблемам такого 

воспитания, его реорганизации и модернизации с 

учетом мировых экономических вызовов, полити-

ческих и идеологических кризисов (к примеру, в 

докладах конференции «Патриотическое воспита-

ние: от слов к делу», прошедшей в Москве в 2018 

г., в исследованиях А.В. Орловой, Х.С. Шагбано-

вой, О.В. Гордяковой, А.Н. Лебедева, Н.В. Иппо-

литовой, А.А. Шаронова и др.) [3, с. 319]. 

Анализ литературы показывает также разнооб-

разие аспектов и основ патриотического воспита-

ния. Поэтому мы солидаризируемся с исследова-

телями Д.Н. Багрецовым и В.Д. Ширшовым, кото-

рые утверждают, что патриотизм в его культурных 

и педагогических аспектах, особенно в современ-

ных условиях, остается еще недостаточно изучен-

ным. Объяснение этому может быть различно [2, 

с. 67]. 

Так, М.Ю. Мартынов и А.И. Габеркорн, иссле-

довавшие сосуществование разных дефиниций 

патриотизма среди граждан страны, отмечают, что 
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«разное понимание патриотизма может оказаться 

одним из маркеров, обозначающим противобор-

ствующие политические силы». Соответственно, 

разными оказываются и подходы к решению этой 

проблемы [7, с. 239]. 

В статье Д.Н. Багрецова и В.Д. Ширшова «Пат-

риотизм: современные вызовы и перспективы» 

было предложено принять существование в ны-

нешних условиях патриотизма нового типа, исто-

рически обусловленного современными условия-

ми,  и найти общие позиции для определения пат-

риотического воспитания, основой которого будут 

служить общие аксиологические начала, такие, 

как традиционные патриотические ценности – Ро-

дина, Россия, Отечество, народ, свобода и право 

выбора личности, межкультурная осведомлен-

ность и взаимоуважение, надежная защищенность 

человека, общества, государства, интересы госу-

дарства, народа, личности и необходимость отста-

ивания, защиты этих интересов [2, с. 65]. 

Таким образом, патриотизм сейчас рассматри-

вается как важнейшая характеристика человека и 

общества, имеющая аксиологическую природу, 

служащая для нейтрализации внешних угроз и для 

достижения единства и сплоченности общества, 

что является залогом стойкости и выживания 

страны в кризисное время. 

Воспитание патриотизма опирается на ряд 

принципов, которые были определены в «Концеп-

ции патриотического воспитания граждан Россий-

ской Федерации», среди которых ведущими 

предусматриваются принцип системного подхода, 

личностной направленности и учета местных осо-

бенностей [4]. 

Стоит отметить, что благодаря системному 

подходу и учету всестороннего влияния окружа-

ющих условий на воспитание личности возможно 

противодействовать влиянию негативных факто-

ров, таких, как вестернизация культуры, влияние 

деструктивных идей либерализма, глобализма и 

экстремизма. Особенно это касается воспитания 

подростков, с их динамикой формирования осо-

знанного поведения, нравственных и социальных 

установок и эмоциональной подвижностью. Ука-

занные психологические особенности подростко-

вого возраста обусловливают необходимость и 

значимость принципа личностной направленности 

аксиологического аспекта воспитания. Принцип 

учета местных особенностей основывается на 

любви к малой Родине, школе, коллективам, в ко-

торых проходит учеба и другая деятельность под-

ростка. 

Традиционная модель воспитания патриотизма, 

представленная в методической литературе (Ор-

лова А.В., Шагбанова Х.С., Ипполитова Н.В., Ша-

ронов А.А., Снопко Н.М., Клименко П.В., Сумен-

ков И.А.), включает когнитивно-концептуальный 

и итогово-диагностический модули [5]. 

Когнитивно-концептуальный модуль объеди-

няет линии воспитания патриотических ценност-

ных ориентиров подростков: патриотических кон-

цептов, проникнутых патриотизмом акциональных 

проявлений, отношений, идеалов и символов. Ли-

ния воспитания патриотических концептов вклю-

чает когнитивные аспекты, а именно – освоение 

знаний о России, ее истории и современности, о 

сущности различных аспектов патриотизма. Пат-

риотическое воспитание формирует у подростков 

представление о своей национальной и государ-

ственной общности, концепты исторической памя-

ти в связи с героическим прошлым. Здесь могут 

быть использованы формы внеучебной деятельно-

сти по различным дисциплинам и в том числе – по 

программам естественнонаучной или гуманитар-

ной направленности, поиск информации, поиско-

вая работа по увековечению памяти героев Вели-

кой Отечественной войны, анализ архивных дан-

ных военного времени, исследовательская проект-

ная работа, участие в конференциях, акциях [8, с. 

210]. 

Формирование проникнутых патриотизмом ак-

циональных проявлений, развитие активности и 

инициативности предполагает такие поступки и 

образ действий, которые соответствуют нормам и 

правилам, принятым в народе (формирование тру-

долюбия, уважения к труду, участие в обществен-

но полезных акциях, бережное отношение к ре-

зультатам труда; проявление подростками творче-

ских задатков; развитие помощи младшим и стар-

шему поколению, взаимопомощи). В таких дей-

ствиях проявляется потребность следования суще-

ствующим законам, опора на порядок, уважение к 

прошлому и стремление сохранять преемствен-

ность, ответственность за настоящее и будущее. 

Воспитание патриотических отношений и об-

щественных связей подростков коррелирует с 

умением давать оценку историческим и актуаль-

ным фактам, событиям, прогнозировать будущее. 

Такое воспитание основывается на понимании и 

соблюдении национальных, государственных, а 

также личных интересов с учетом интересов своей 

страны. 

Обогащение знаниями о патриотических сим-

волах и идеалах связано со знанием государствен-

ной символики и ее истории, знаний о националь-

ных героях, что служило бы ориентиром для под-

ростков в их жизни. По нашему убеждению, фор-

мирование патриотической культуры подростков 

должно опираться на представления об идеале, 

заложенном в общественном сознании. Патриоти-

ческий идеал не только служит мерилом самовос-

питания и становления личности, но и эталоном 
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нравственного поступка, поведения, в целом обра-

за жизни личности в обществе [10]. 

В итогово-диагностическом модуле объединя-

ются мониторинг и анализ результатов, благодаря 

чему исследуется уровень развития патриотиче-

ских ценностей. Модуль может выявить также от-

сутствие определенных понятий и аксиологиче-

ских концептов, возможные помехи и препятствия 

в аксиологии патриотического воспитания, кото-

рые могут быть разрешены при определении и 

формировании дополнительных воспитательных 

условий для их устранения. 

С этой целью проводится компаративное ис-

следование на соответствие реальных данных то-

му образцу, который отмечен как высшая степень 

сформированности и проявления патриотизма. 

Уровень патриотизма может быть определен как в 

отношении отдельной личности, так и коллектива 

или гражданского сообщества в целом. Параметры 

сформированности патриотических качеств каса-

ются мировоззрения, принципиальных установок 

и аксиологических отношений, общественно зна-

чимого поведения и образа действий личности. 

Показатели формирования патриотизма – ко-

гнитивные, деятельностные, эмоционально-

аксиологические – определены в целом ряде работ 

по патриотическому воспитанию авторов Н.М. 

Снопко, П.В. Клименко, А.А. Шаронова и др. [9]. 

Когнитивный критерий определяет уровень 

формирования понятийной сферы, связанной с 

патриотическими концептами, такими, как «Роди-

на», «Отечество», «Россия», «патриотический 

долг», «мужество», «родной город, поселок», 

«дом», «семья», государственная символика: флаг, 

гимн и др. Когнитивный критерий позволяет 

определить степень полноты и точности понятий, 

систему знаний относительно того или иного кон-

цепта, касающегося истории страны, государства, 

семьи, рода, родного населенного пункта, малой 

Родины; поможет рассмотреть систему нравствен-

ных и моральных представлений, обусловленных 

связями с родной страной, народом, информиро-

ванность в культурной сфере и в национальных 

традициях, знакомство с основными законами 

страны и т.д. [6]. 

Этот критерий отражает представления под-

ростка о месте родной страны в мире и в истории, 

о роли России в развитии мировой цивилизации. 

Конечно, знание когнитивной области патриотиз-

ма не равно бытию, деятельности в качестве пат-

риота. И обладающий знаниями подросток авто-

матически не станет сразу патриотом. Однако в 

обширной методической и педагогической литера-

туре доказывается базовая роль знаний для фор-

мирования настоящего патриота, а знание призна-

ется необходимой основой для развития патрио-

тичности сознания и деятельности подростка. 

Деятельностный критерий отражает связи пат-

риотических знаний и представлений с конкрет-

ными поступками, действиями, деятельностью 

подростка на благо общества и страны. Причем 

связь когнитивного аспекта и деятельностного 

взаимонаправленная, потому что в процессе дея-

тельности подросток сталкивается с различными 

ситуациями проверки своих знаний, подтверждает 

или, напротив, отстраняет их как неверные. Тем 

самым, концепты и знания корректируются и ста-

новятся доказательными. 

Деятельностная сторона патриотизма была вы-

соко развита в советском обществе. Не анализируя 

подробно социально-философские, педагогиче-

ские, экономические причины этого, отметим 

только многофакторность этого процесса при пре-

обладающем влиянии единой коммунистической 

идеологии. Советский патриотизм определялся как 

преданность социалистическому Отечеству и делу 

коммунизма. Такой патриотизм проявлялся в го-

товности служить делу строительства коммунизма 

и защиты своей социалистической Родины и имел 

идеологические основания в коммунистической 

идеологии. 

Деятельностный характер патриотизма нового 

типа проявляется в активной патриотической дея-

тельности, готовности и участии в целенаправлен-

ной работе на благо своей Родины и в ее защите, в 

самореализации личности в общественных и госу-

дарственных делах. 

Эмоциональный критерий воспитания патрио-

тических ценностей обусловлен представлением 

человеком себя самого в ходе исторического про-

цесса, в который вовлечена его родина, осознание 

им необходимости укрепления здоровья и здоро-

вого духа, волевых качеств, позволяющих служить 

на благо отечеству. Деятельность, имеющая пат-

риотическую направленность, сопровождается 

положительными эмоциями, определяемыми удо-

влетворенностью ее результатами и соответствием 

аксиологическим потребностям. Деятельность на 

благо народа укрепляет морально-нравственную 

сферу человека, является личностным успехом в 

самосовершентвовании и становлении духовности 

подростка. Патриотическая деятельность тем са-

мым может проявляться как реализация творче-

ского начала личности, представляющего цен-

ность для общества, самой личности и ее близких 

[12, с. 17]. 

Эмоциональные критерии связаны с понимани-

ем себя в составе общества и страны, вовлеченных 

в исторический процесс, с личной убежденностью 

в правоте патриотической деятельности. 
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Аксиологический критерий воспитания патрио-

тических ценностей отражается в развитии систе-

мы патриотических идеалов и оценок, которые 

мотивируют и контролируют, управляют поступ-

ками и образом действий человека и сообществ 

людей; в понимании непреходящей ценности все-

го того, что связано с родиной – с ее природой, 

историей, населяющими народами, культурными 

фактами, языком и т.д. 

Перечисленные критерии позволяют устано-

вить уровни проявления патриотизма и патриоти-

ческой аксиологии подростков. Соответственно 

выделяют высокий, средний и низкий уровни про-

явления когнитивного, деятельностного, эмоцио-

нального, аксиологического аспектов развития 

патриотизма. 

Высокий уровень когнитивного критерия  со-

стоит в широкой сфере и полноте знаний о патри-

отических концептах, о моральных патриотиче-

ских ценностях, о истории своей родины, о долге, 

патриотических идеалах, ответственности настоя-

щего гражданина и патриота; осознание роли сво-

ей страны в мире и в истории человеческой циви-

лизации. 

Высокий уровень деятельностного критерия 

состоит в активной патриотической деятельности, 

направленной на благо страны, и в готовности к ее 

защите; заинтересованность и полная вовлечен-

ность в патриотически активные действия. 

Высокий уровень эмоционального критерия 

предполагает самоощущение личности как части 

страны и ее истории, позитивную оценку и эмоци-

ональную окрашенность этого сознания, убежден-

ность в собственных патриотических устремлени-

ях. 

Высокий уровень аксиологического критерия 

предполагает наличие вполне осознанных патрио-

тических идеалов, которые служат морально-

нравственными ориентирами и определителями 

жизненных установок и деятельности личности; 

осознание полной сопричастности жизни своей 

родины и народа. 

Средний уровень критериев сформированности 

патриотизма демонстрирует неполные знания о 

ценностных объектах, ограниченное осознание 

собственных патриотически мотивированных свя-

зей и отношений, фрагментарное проявление пат-

риотически ориентированных действий, неста-

бильную убежденность и эмоциональную окра-

шенность патриотической деятельности, непол-

ную уверенность в наличии идеалов патриотиче-

ских отношений и образа действий. 

Низкий уровень воспитания патриотических 

ценностей отражается в отсутствии знаний об ак-

сиологической патриотической сфере, непонима-

нии места своей страны в истории и современном 

мире, отсутствии активной патриотической дея-

тельности и интереса к ней, слабых попытках реа-

лизации как деятеля в патриотической обществен-

ной и государственной работе; в отсутствии убеж-

денности в патриотизме, отсутствии восприятия 

себя самого в качестве части большого целого – 

своей страны, народа и его истории; в отсутствии 

значимых патриотических образцов, которые бы 

помогли ответить на вопрос: «делать жизнь с ко-

го?»; в отсутствии сопричастности и близости, 

отклика всему тому, что связано с понятием роди-

ны: природе, истории, культуре, языку, народу и 

т.д. 

Рассмотренная модель патриотического воспи-

тания и мониторинг успешности этого процесса 

позволяют овладеть знаниями в аксиологической 

сфере патриотизма, сведениями о морально-

этических нормах общества, истории своего наро-

да и государства, о патриотических символах и 

идеалах; умениями в области морально-этических 

общественных отношений и определения соб-

ственного места в обществе, понимания правовой 

базы общества, культурологических аспектов вза-

имоотношений в социуме, навыками обществен-

ных отношений и деятельности на основе соци-

ального опыта, мотивации к общественно значи-

мой жизнедеятельности, мотивации к единению в 

народом, оформлению собственной гражданской 

позиции. 

Как показывает изучение традиционной соци-

ально-культурной модели патриотического воспи-

тания, сформировавшейся на протяжении послед-

них двух десятилетий, она выросла в цельную си-

стему, широко применяющуюся в процессе обра-

зования и воспитания подрастающего поколения в 

разных образовательных учреждениях нашей 

страны. 

Отличаясь открытостью и национальной спе-

цификой, она проявляет необходимость в рекон-

струкции и развитии в современных условиях об-

щественно-политической и экономической жизни 

общества. Вместе с тем, она сформировалась то-

гда, когда произошел отказ от советской модели 

патриотического воспитания с ее верой в то, что 

поколения, воспитанные на этой модели, будут 

жить в сильном и счастливом отечестве. Советская 

система патриотических ценностей была утрачена, 

а аксиологическая система, объединяющая все 

общество, так полностью и не была сформирована. 

Рассмотренная система базируется на концеп-

тах, ценность которых часто неясна для современ-

ных молодых поколений нашей страны или не 

входит в концептуальное ядро их миропонимания. 

Не случайно ряд исследователей патриотической 

аксиологии (Ушатова Л.А., Береснева Н.И., Берес-

нев Б.Д., Смирнова Е.А.) говорят о необходимости 
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и возможности обретения нашим обществом 

наиболее устойчивых фундаментальных ценно-

стей, способных его сплотить. Разрабатываются 

новые концепции патриотического воспитания в 

современных условиях Российской Федерации на 

основе представлений о патриотической картине 

мира, имеющейся в сознании школьников. При 

этом используются самые разные методики ассо-

циативного эксперимента, изобразительных тех-

ник [11, с. 327]. 

Особо привлекательным качеством таких ис-

следований является, помимо их актуальности и 

сиюминутной жизненности, научный их исток из 

самого  общественного сознания, когда исследова-

тели не пытаются привнести в сознание молодежи 

патриотическую ценностную систему, а зафикси-

ровать те ценностные представления, которые 

объективно существуют. После правдивого описа-

ния этих представлений можно будет строить на 

этой основе обновленную или новую систему пат-

риотического воспитания. 
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Реализация педагогических инновационных технологий в области музыкального образования 

 

Аннотация: модернизация системы образования в Китайской Народной Республике затронула разные 

области и специальности, включая также музыкальное образование, академическое вокальное исполни-

тельство и музыкально-вокальную педагогику. Академическое пение, как новое направление, заняло в ис-

полнительском искусстве Китая прочное место. Тем не менее, созданная китайская система вокального об-

разования не свободна от противоречий. Вопросы, актуальные для профессиональной подготовки вокали-

стов в Китае, требуют теоретической и практической разработки. Одной из таких проблем стало воспита-

ние универсально развитого вокалиста, способного соединить в своей художественной практике ценности 

китайского и западного, традиционного и современного исполнительского искусства. Для решения этой 

проблемы вокальной педагогики в представленной работе предлагается использовать возможности иннова-

ционных методов и технологий. Объект исследования: современная китайская вокальная школа и пер-

спективы ее развития. Цель исследования: обогатить и актуализировать, с учетом требований последних 

лет, методику подготовки китайских вокалистов с универсальными возможностями. Методы исследова-

ния соединили потенциал освященной традицией и современной методики музыкального образования. 

Так, в ходе исследования применялись процедуры целостного и контекстного анализа, компаративной про-

верки образовательных систем и моделирования, опытно-поисковая и экспериментальная работа с объяс-

нением результатов, экспертная оценка и обобщение опыта. Научная новизна статьи определяется разра-

боткой инновационного аудиокурса «Самостоятельное обучение вокалу», его методического обоснования и 

сопровождения, апробацией на основе методического эксперимента, проведенного на базе вокального фа-

культета Университета музыки КНР. 

Ключевые слова: китайское музыкальное образование, академическая система пения, русская вокаль-

ная школа, инновационные методы обучения, самостоятельная работа вокалиста, аудиокурс для вокалистов 
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Китайская исполнительская певческая культура 

современности во многом заимствовала и перера-

ботала наследие европейского и российского клас-

сического исполнительского искусства, а вместе с 

ним и систему музыкального профессионального 

образования. На основе европейской традиции 

китайские методисты и певцы сумели выработать 

оригинальный стиль вокального искусства [5, с. 

216]. 

Конечно, этот процесс межкультурного взаи-

модействия подпитывался самобытной традици-

онной музыкой Китая, его народными, оперными, 

религиозными песнями, а также речитативов, цюй 

и. Сегодня можно с полной уверенностью гово-

рить об уникальности и неповторимости станов-

ления и развития китайской вокальной подготов-

ки, что подтверждается искусством таких певцов, 

как Дай Юцян, Вэй Сун, Сун Цзуин, Чанг Сиси и 

других, мастерски владеющих навыками академи-

ческого пения и совмещающих в той или иной 

степени классическое бельканто и национальные 

традиции [1, с. 84]. 

Можно утверждать, что тенденция развития 

образования вокалистов Китая, зародившаяся из 

взаимодействия культур Востока и Запада, их син-

теза и адаптации в вокально-методическом опыте, 

имеет все шансы на успешное продолжение. 

Тем не менее, новизна и малый отрезок пути, 

пройденный китайской системой академического 

вокального исполнительства, глубокие различия 

на разных уровнях – в культурно-философской и 

духовной основе, в стилистике, ментально-

эстетическом и идейном подтексте, мелизматике 

исполняемых произведений, в технике певческого 

дыхания и звукоизвлечения, в структурно-

фонетических различиях языков и их единиц (зву-

ков, слогов, слов, интонаций, типологии ударений, 

ритмо-мелодической организации речи) – все эти 

и другие факторы представляют трудность для 

китайских исполнителей при музыкальном обуче-

нии и освоении классического репертуара [12, с. 

36]. 

Дидактическая сторона воспитания и обучения 

исполнителей бельканто, не соответствующая ки-

тайской национальной системе, привносит допол-
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нительные тернистые этапы образования. Поэтому 

на наставнике лежит ответственность по преодо-

лению методических трудностей и сглаживанию 

противоречий образовательных систем Востока и 

Запада, развитию гармонии и динамики обучения, 

его соответствия запросам времени. 

Китайская система обучения в самых разных 

сферах основывается на превалировании роли 

наставника, учителя, что возникло исторически и 

сохраняется до сих пор. В этом залог не только 

положительных черт этой дидактической модели, 

обусловливающих ответственность обеих сторон в 

обучении, изначальную направленность процесса 

на достижение результатов, а со временем – фор-

мирование школы певческого искусства, но и при-

чина слабости позиции ученика, который может 

лишиться возможности проявления своей лично-

сти и самостоятельно намеченных творческих 

перспектив. 

Иначе складывалась русская школа исполни-

тельского искусства, для которой самое важное – 

индивидуальный подход и личное равноправное 

участие преподавателя и студента, их сотрудниче-

ство для достижения общих результатов. В сфере 

культуры соприкосновение духовных миров педа-

гога и ученика, признание личности ученика, цен-

ности его позиции и системы взглядов – все это 

складывается в ничем не заменимое бережное от-

ношение к его неординарности, его таланту и 

стремлению к самосовершенствованию. 

Такое ценностное отношение к ученику обер-

нется его большой увлеченностью пением, любо-

вью к вокальному искусству, поисками своего ме-

ста в плеяде талантливых исполнителей. И такое 

воспитание вокального дара стоит значительно 

дороже, чем постижение умения и мастерства, 

приобретение навыков владения вокальными дан-

ными [3, с. 39]. 

Это позволяет надеяться, что русской школе 

«педагогического сотрудничества» вокалистов 

подвластны скрытые механизмы артистической 

натуры, которые ведут ее к полному творческому 

самовыражению, и эти механизмы – мотивация. 

Именно мотивационное побуждение, зародившее-

ся в ученике и поддержанное наставником, станет 

движущей силой целеустремленного движения 

вперед талантливой молодежи. 

Сравнительный анализ китайской и русской 

школ вокального искусства позволил нам увидеть 

еще одно немаловажное различие. Китайская об-

разовательная система для вокалистов, сосредото-

чиваясь на безупречной технике исполнения, от-

тачивает ее при изучении технической стороны 

творчества известных западных исполнителей. 

При этом система воспитания и образования, 

пройденная или созданная этими исполнителями с 

мировым именем, оказывается вне поля зрения. 

Иначе, наблюдатель видит эстетически прекрас-

ную, праздничную картину с результатами разви-

тия исполнительского искусства, но от него ока-

зываются скрытыми ступени порой трудного до-

стижения этих результатов. Для ученика-

вокалиста также остается невидимой подготови-

тельная и педагогическая деятельность знаменито-

го певца. Это не может мотивировать китайских 

молодых исполнителей бельканто к педагогиче-

ской деятельности [11, с. 36]. 

Если сравнить образовательные программы му-

зыкальных вузов, то в них отражаются выявлен-

ные различия. Так, в описании программы «Ака-

демическое пение» Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

заявлены цели – формирование творческой лично-

сти, развитие ее художественных, исполнитель-

ских и педагогических задатков, подготовка к са-

мостоятельной концертной и педагогической дея-

тельности. Поэтому, как представляется, исполни-

тельские и педагогические успехи выпускников 

Института музыки, театра и хореографии РГПУ 

им. А.И. Герцена программируются самой систе-

мой обучения, опирающейся на многолетний 

опыт, на возможности участия студентов в между-

народных конкурсах, конференциях и мастер-

классах известных вокалистов, профессоров, 

представляющих крупнейшие мировые школы во-

кального искусства и консерватории мира [7, с. 

19]. 

Залогом высокопрофессионального обучения, 

помимо техники, становится самая широкая общая 

культурная подготовка, включающая комплекс 

учебных дисциплин по теории и истории, психо-

логии культуры, искусства, эстетике различных 

его видов, педагогике вокала, сценическому дей-

ствию, итальянскому языку в пении, основам про-

изношения в западноевропейских языках и т.д. [8, 

с. 771]. 

Безусловно, успешное обучение вокалиста – 

процесс сложный и многогранный. Помимо соб-

ственно певческого и общекультурного аспектов, 

значимым становится формирование у студентов и 

аспирантов эстетических, нравственных принци-

пов, потребностей в обращении к гениальным 

произведениям, творческой взаимосвязи с духов-

ными ценностями, заложенными в произведениях 

вокального искусства, развитие эстетического 

вкуса. Все это возможно благодаря русской во-

кальной культуре, творчеству великих композито-

ров, бессмертному классическому вокальному ре-

пертуару. 

Китайское направление вокала имеет свои тра-

диции, известных наставников и исполнителей. 

Высшее музыкальное образование можно полу-
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чить в Университете музыки КНР, на музыкаль-

ных факультетах педагогических вузов, в центрах 

вокала, как, например, в Центре вокальных искус-

ств известного музыканта, исполнителя, художни-

ка Джина Тиелина, основателя вокальной школы, 

наставника многих современных одаренных вока-

листов Китая. 

К характерным особенностям китайской во-

кальной школы можно отнести широту и разнооб-

разие репертуара, включающего как произведения 

бельканто западных классических композиторов, 

так и патриотические произведения, народные 

песни многочисленных народностей Китая, китай-

скую оперу и т.д. Это позволяет сохранять стили-

стику вокального исполнения на родном языке, 

его акцентные, метрические, ритмические и инто-

национные особенности, самобытно-уникальную 

эстетику и духовные основы китайской филосо-

фии и национальной культуры. 

Достижения вокального факультета Универси-

тета музыки и музыкальных факультетов других 

вузов КНР связаны с компьютеризацией обучения, 

с появлением современных лабораторий с модер-

низированным оборудованием и электронными, 

виртуальными музыкальными инструментами, 

концертных залов, оснащенных звуковой аппара-

турой. Это объясняется проходящими с 90-х годов 

реформами высшего музыкально-педагогического 

образования, которые получили два основных 

направления – внедрение в обучение творческим 

специальностям компьютерных технологий и 

освоение музыкально-теоретических дисциплин с 

помощью этих технологий. 

Учитывая данные потребности времени и спе-

цифику обучения в российской и китайской выс-

шей школе, в процессе нашей исследовательской 

работы была создана инновационная программа 

«Самостоятельное обучение вокалу», целью кото-

рой является подготовка и развитие вокалистов в 

аспектах содержательно-эстетического и техниче-

ского самосовершенствования. Программа пред-

назначена для самостоятельной работы вокалистов 

и, в соответствии с курсами бакалавриата, разде-

лена на уровни; она предусматривает лекции, 

практические занятия и материалы рефлексии и 

интерпретации произведений вокального репер-

туара. Таким образом, программа станет реализа-

цией комплексного подхода и логическим про-

должением аудиторных занятий под руководством 

наставников. 

Включение инновационной программы в об-

щий процесс вокально-исполнительской подго-

товки в музыкальном вузе в качестве средства раз-

вивающего обучения и самостоятельного освоения 

технических навыков и культурно-эстетических 

знаний, на наш взгляд, поможет в решении про-

блемы самостоятельной работы вокалиста, без ко-

торой невозможен его профессиональный рост. О 

важности и в то же время нерешенности проблемы 

самостоятельной подготовки вокалиста свидетель-

ствует круг специальной методической литерату-

ры. В настоящем исследовании предлагается один 

из путей практического решения указанной про-

блемы [6, с. 253]. 

Методическим основанием для разработки и 

совершенствования аудиокурса стали достижения 

педагогов и методистов российских и китайских 

вузов, прежде всего Института музыки, театра и 

хореографии РГПУ им. А.И. Герцена и Универси-

тета музыки КНР, методические исследования 

Л.Б. Дмитриева, В.Н. Орленина, Е.П. Перлова, 

Т.Д. Смелковой, В.И. Юшманова и других. 

Тестирование аудиокурса, его содержания, ме-

тодической базы и результативности использова-

ния происходило в течение всего периода обуче-

ния студентов, поступивших на первый курс, че-

рез констатирующий, формирующий и контроль-

ный этап эксперимента. На первом этапе с помо-

щью теоретических и практических заданий опре-

делялись вокальные способности, знания в обла-

сти музыкальной культуры, теории музыки. 

Были сформированы две группы методом про-

стого случайного отбора – по десять студентов 

каждая. Обучение в бакалавриате эксперимен-

тальной группы дополнялось включением аудио-

курса «Самостоятельное обучение вокалу». При 

этом студенты экспериментальной группы кон-

сультировались у преподавателей по вокалу отно-

сительно организации и проведения самостоя-

тельной работы на базе аудиокурса. Обучение 

контрольной группы не предполагало включение в 

учебный процесс аудиокурса. На каждом курсе 

бакалавриата проводился мониторинг уровня под-

готовки экспериментальной и контрольной групп 

в ходе концертных выступлений, экзаменов и за-

четов по специальности [2, с. 124]. 

Контрольный этап эксперимента был совмещен 

с итоговым экзаменом бакалавриата по специаль-

ности. Сравнение исходных данных двух групп, 

их промежуточных результатов при обучении в 

бакалавриате и итоговая аттестация на экзамене 

показали, что студенты экспериментальной груп-

пы обладают более высоким уровнем техники во-

кала, более развитой сферой знаний по теории и 

истории музыки, а также значительным прогрес-

сом музыкальной и общей культуры. Это отрази-

лось в более высоких баллах итоговых оценок. 

Результаты проведенного эксперимента по ис-

пользованию в образовании вокалистов аудиокур-

са «Самостоятельное обучение вокалу» позволяют 

согласиться с выводами ряда исследователей о 

развитии основных комплексов свойств личности 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 239 

вокалиста при дополнительной самостоятельной 

работе в обучении: мотивационного комплекса; 

самостоятельности мышления; комплекса знаний, 

умений и навыков данной специальности [9, с. 

107]. 

Так, по данным контрольных срезов, нами и 

преподавателями-наставниками отмечено укреп-

ление мотивации к учебной, исполнительской и 

педагогической деятельности; развитие концен-

трация внимания, способности к организации 

мыслительной и познавательной деятельности, 

рефлексии; эксплицирование скрытых способно-

стей, более высокие результаты в интерпретаци-

онной и вокально-технической областях. Эти пси-

хологические факторы самостоятельной работы 

обусловили опережение традиционной технологии 

обучения. 

Предлагаемая технология обучения вокалистов 

включает методическую подготовку будущих пе-

дагогов по вокалу. Поэтому итоговый контроль 

предполагал исследование мотивации и готовно-

сти выпускников музыкального вуза к преподава-

тельской деятельности. Были определены четыре 

комплекса (раздела) способностей вокалистов к 

педагогической деятельности: мотивация и твор-

ческая составляющая личности; самостоятель-

ность и креативность; профессиональные качества 

педагога, готовность к инновационным методам 

работы; индивидуальные личностные качества 

успешного педагога: ответственность, эмоцио-

нальная стабильность, позитивная оценка и само-

оценка, эмпатия, рефлексия, эмоционально-

поведенческая, когнитивная гибкость и т.д. Ре-

зультаты компаративного исследования экспери-

ментальной и контрольной групп по комплексам 

свойств, обеспечивающих успешность педагоги-

ческой деятельности, представлены на рис. 1. 

Диаграмма наглядно представляет более высо-

кую мотивированность и подготовленность вока-

листов к будущей педагогической и методической 

деятельности, значительный рост педагогически 

значимых способностей и свойств личности у чле-

нов экспериментальной группы. На основании 

этого можно сделать обоснованный вывод о том, 

что самостоятельная работа на базе инновацион-

ного курса «Самостоятельное обучение вокалу» 

позволяет развить педагогические способности 

вокалистов, помочь им построить траекторию сво-

его исполнительского и педагогического профес-

сионального роста. 

 

 
Рис. 1. Результаты эксперимента (голубой цвет – к/г, синий цвет – э/г) 

 

Методические выводы, касающиеся разработки 

и внедрения аудиокурса «Самостоятельное обуче-

ние вокалу», его роли в подготовке вокалиста-

исполнителя и педагога, положительного эффекта 

в образовательном процессе, представим в следу-

ющих тезисах [10, с. 47]: 

- гармоничное сочетание инновационных и 

традиционных технологий, а также оптимальное 

соединение разделов аудиокурса – теории, прак-

тики и рефлексии – в единой образовательной 

композиции, проявляют универсальность принци-

па единства теории и практики в образовательном 

процессе; 

- индивидуальный подход, заявленный в аудио-

курсе, позволит своевременно найти и устранить 

недостатки в знаниях, умениях и навыках испол-

нителей; 

- используемые методические принципы могут 

быть залогом успешного решения отдельных ло-

кальных проблем исполнительской техники, идей-

но-образной трактовки и интерпретации вокально-

го произведения и формирования репертуара; 

- рекомендуемые в курсе тренинги, основанные 

на национальных традициях китайской оздорови-

тельной гимнастики и других восточных практик, 

способствуют правильной постановке дыхания 

певца, выработке вокального дыхания, от которого 
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зависят эстетические параметры голоса и состоя-

ние голосового аппарата певца, норм вокализации, 

интонирования и сценических действий; 

- работа, организуемая благодаря системе зада-

ний курса, позволяет вокалисту научиться соеди-

нять техническую и творчески-артистическую 

стороны мастерства, что станет залогом для высо-

кохудожественного воплощения идейно-образного 

содержания и концептуального решения сцениче-

ских образов и произведений; 

- инновационность аудиокурса предполагает 

его открытость и динамичность, что проявляется в 

вариативности сообразно с предлагаемыми усло-

виями обучения, в возможности дальнейшего со-

вершенствования, например, в направлении моти-

вации творческой составляющей исполнительско-

го вокального искусства, или спецификации педа-

гогической подготовки вокалистов для разных ти-

пов учебных заведений – музыкальных вузов, цен-

тров обучения вокалу, детских музыкальных или 

общеобразовательных школ и т.д. 

- предлагаемые формы индивидуальной само-

стоятельной работы не исключают, а предполага-

ют развитие форм взаимного и коллективного 

обучения студентов, например, применение диа-

логических тренингов или тренингов вокально-

ансамблевого исполнительства, участие студентов 

в учебных конференциях и в конкурсах вокали-

стов разного уровня. 

Подводя итоги, отметим, что предлагаемая тех-

нология суммирует культурные достижения раз-

ных поколений композиторов, музыкантов-

исполнителей, вокалистов, методистов, деятелей в 

области музыкальной педагогики, то есть, всесто-

ронний, актуальный сейчас международный опыт, 

и позволяет соединить то лучшее, что было выра-

ботано российской и китайской образовательными 

системами, представить это в стройной системе 

новаторской формы обучения вокалистов [4, с. 

123]. 

Учебный процесс при этом проходит в русле 

педагогики сотрудничества, когда роль учителя не 

довлеет над образовательным трудом ученика, не 

подавляет его инициативы, а, напротив, наставник 

помогает определить перспективы и направления 

развития ученика; когда педагог и обучающийся 

участвуют в совместной развивающей работе на 

основе взаимопонимания и творчества. 

В музыкальном вузе такие условия обеспечи-

вают качественно ориентированное образование, 

включающее интенсивное освоение вокала, куль-

турное развитие и индивидуальный психологиче-

ский рост студентов творческих специальностей. 
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Implementation of pedagogical innovative technologies in the field of music education 

 

Abstract: the modernization of the education system in the People's Republic of China has affected various 

fields and specialties, including music education, academic vocal performance and music-vocal pedagogy. Aca-

demic singing, as a new direction, has taken a strong place in the performing arts of China. However, the estab-

lished Chinese vocal education system is not free from contradictions. Issues relevant to the professional training of 

vocalists in China require theoretical and practical development. One of these problems was the education of a uni-

versally developed vocalist, capable of combining in his artistic practice the values of Chinese and Western, tradi-

tional and modern performing arts. To solve this problem of vocal pedagogy, the presented work proposes to use 

the capabilities of innovative methods and technologies. Object of study: modern Chinese vocal school and pro-

spects for its development. Purpose of the study: to enrich and update, taking into account the requirements of re-

cent years, the methodology for training Chinese vocalists with universal capabilities. The research methods com-

bined the potential of hallowed tradition and modern methods of music education. Thus, during the study, proce-

dures were used for holistic and contextual analysis, comparative testing of educational systems and modeling, ex-

perimental search and experimental work with an explanation of the results, expert assessment and generalization 

of experience. The scientific novelty of the article is determined by the development of an innovative audio course 

“Independent vocal training”, its methodological justification and support, testing based on a methodological ex-

periment conducted at the vocal department of the University of Music of the People's Republic of China. 

Keywords: Chinese music education, academic singing system, Russian vocal school, innovative teaching 

methods, independent work of a vocalist, audio course for vocalists 
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К вопросу о развитии проектных компетенций молодых специалистов 

 

Аннотация: одним из требований, обеспечивающим современный уровень знаний, умений и навыков 

выпускников – молодых специалистов, является комплексное внедрение в текущий образовательный про-

цесс инновационных подходов к реализации учебных дисциплин, а также создание в рамках конкретного 

высшего учебного заведения особой системы педагогических условий, которые бы в совокупности обеспе-

чивали качественное освоение требуемого стандартом перечня компетенций. Это утверждение может быть 

принято за основу в рамках реализации дисциплин проектного профиля применительно ко всем направле-

ниям подготовки, реализуемым образовательным учреждением. В рамках развития современной проектной 

культуры перед обучающимися в качестве цели ставится овладение навыками проектной деятельности, а 

также их практическое применение. 

Анализ собственного опыта работы, а также изучение практики преподавателей других отечественных 

вузов показали, что у обучающихся по мере роста уровня их образования и полученного опыта работы по-

являются свои взгляды на повышение эффективности реализации дисциплин проектного профиля, которы-

ми они активно делятся и которые, по нашему мнению, часто заслуживают особого внимания, поскольку 

позволяют обеспечить повышение конкурентоспособности. 

Цель представленного исследования состоит в изучении опыта преподавания дисциплин проектного 

профиля в ряде российских вузов, анализе требований рынка труда в лице работодателей в части 

определяемых ими компетенций к новым работникам, а также разработке предложений по 

совершенствованию образовательного процесса. 

В работе нашли свое применение теоретический анализ, обобщение научной и практической 

литературы; систематизация и комплексный подход, итогом которым стали представленные в данной 

статье подходы к совершенствованию реализации учебных дисциплин проектного профиля, предлагаемых 

для обучающихся высших учебных заведений независимо от направлений подготовки. Реализация 

приведенных предложений даже на частичной основе способна привести к положительным изменениям в 

работе всех участников образовательного процесса. 
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В последние несколько лет можно наблюдать 

активный рост требований участников рынка к 

своим «сотрудникам», то есть образовательных 

учреждений к абитуриентам, а организаций, 

соответственно, к работникам. Эта тенденция 

усиливается и тем, что современные условия 

развития страны связаны с рядом изменений 

факторов как политического, экономического, так 

и культурного толка, что делает острой 

необходимость модернизации и образовательного 

процесса, в том числе в части развития 

глобальных компетенций у обучающихся, 

поскольку «оно … связано с глобальными 

проблемами и реализует полидисциплинарную 

концепцию формирования содержания образова-

ния, позволяющую интегрировать дисциплинар-



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 243 

ные знания, а также научный и личный опыт» [4, 

с. 178]. Так, в сложившихся в настоящее время 

условиях, продиктованных требованиями рынка и, 

соответственно, связанных с активным примене-

нием новых подходов к образовательному 

процессу, все большую актуальность приобретает 

создание такой системы педагогических условий, 

которая бы отвечала требованиями количест-

венного и качественного освоения установленного 

перечня компетенций, что справедливо для всех 

направлений подготовки. 

С целью гарантированного развития комплекса 

компетенций в образовательных учреждениях на 

протяжении уже нескольких лет реализуются 

дисциплины проектного профиля, причем их 

изучение не зависит от направления подготовки. 

Актуальность внедрения дисциплин проектного 

содержания объясняется, как было указано выше, 

в том числе и запросами рынка. 

Проведенный нами анализ требований работо-

дателей, размещенных на наиболее известных сай-

тах по поиску работы показал, что, знание проект-

ной деятельности в наибольшей степени востребо-

вано в такой отрасли как «Информационные тех-

нологии, системная интеграция, интернет» 

(например, согласно данным ООО «Хэдхантер» 

[18] на сайте размещено 336 вакансий менеджера 

проекта от организаций, предлагающих трудо-

устройство в Нижегородской области, в том числе 

в г. Нижний Новгород – 96). На сайте общерос-

сийской базы вакансий и резюме «Работа России» 

[19] по запросу «менеджер проекта» представлено 

15 вакансий по Нижегородской области. 

Исследование требований к кандидату показа-

ло, что независимо от отрасли в наибольшей сте-

пени работодателям интересны следующие компе-

тенции: способность общаться с людьми, умение 

устанавливать контакт в команде и с контрагента-

ми, грамотная устная и письменная речь; проведе-

ние работ по анализу, оценке и уточнению мас-

штабов проектов; оценке рисков; определению 

приоритетности проектов; планирование задач и 

ресурсов в рамках реализуемых в качестве мене-

джера проектов; формирование календарного пла-

на работ, правление загрузкой проектной коман-

ды; постановка и контроль выполнения задач чле-

нами команды; разработка и внедрение собствен-

ных инициатив, направленных на оптимизацию и 

совершенствование процессов и ряд других не ме-

нее важных. 

Здесь стоит указать, что в современной теории 

и практике проектного управления широко приме-

няется методика Р.М. Белбина [2], в которой автор 

указывает на вполне конкретное распределение 

ролей в команде проекта. Вместе с тем отметим, 

что проведенный анализ вакансий показывает 

наличие более широких требований к специали-

стам и еще раз подчеркивает актуальность разви-

тия глобальных компетенций у обучающихся. 

Из широкого круга публикаций, посвященных 

развитию проектных навыков у студентов высших 

учебных заведений, в интересах данной статьи 

особо отметим следующие: в научной статье А.В. 

Кондрова и Е.А. Кондровой утверждается, что 

проектная деятельность «способствует развитию 

проектного мышления, творчества …» [6, с. 79]; в 

работе Е.Г. Фирулиной [12] уделяется внимание 

преподавателю, поскольку он выполняет по сути 

роль руководителя проекта. Автор, реализуя 

проектную деятельность в рамках направления 

«Реклама и связи с общественностью» отмечает, 

что студенты имеют ряд особенностей, которые 

существенно отличают их от предыдущих 

поколений; в труде М.В. Хохловой [14] 

предложены методические пути и средства 

решения задачи личностно-профессионального 

развития обучающихся техническим 

специальностям на базе дисциплины «Технологии 

личностно-профессионального развития» на 

основе непосредственно проектного подхода. 

Рассматривают проектную деятельность в ка-

честве инструмента освоения студентами требуе-

мого комплекса компетенций, в том числе поиска 

и последующего объективного анализа информа-

ции, прогнозирования и проектирования, отдельно 

обратим внимание на научные работы, в которых 

авторы довольно подробно описывают структуру 

дисциплин проектного профиля, методику прове-

дения занятий, а также достигаемые посредством 

образовательного процесса компетенции. Так, к 

работам подобного формата можно отнести науч-

ные статьи Н.К. Титовой [11], А.В. Воронцовой 

[3], Л.И. Пшеуновой [9]. 

В контексте настоящего исследования укажем, 

что в работах последних двух авторов уделено 

внимание не только конструктиву дисциплины, но 

и результатам анализа обратной связи, полученной 

от студентов соответственно Костромского госу-

дарственного университета и Северо-Кавказской 

государственной академии относительно дисци-

плины проектного профиля. Так, в работе А.В. 

Воронцовой отмечено, что обучающиеся имеют 

низкие самооценки относительно не только готов-

ности к проектной деятельности, но и мотивации к 

включению в такого рода деятельность. Кроме 

того, контент-анализ, результаты которого пред-

ставлены в указанной работе, показал следующие 

«узкие места» дисциплины по мнению обучаю-

щихся: недостаточный объем дисциплины (в ча-

сах); недостаточная проработка практических 

умений; уровень сложности и отсутствие понима-

ния о практической реализации полученных зна-
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ний. Вместе с тем студенты отмечают, что дисци-

плины проектного профиля являются в целом ин-

тересными и актуальными. Л.И. Пшеунова указы-

вает, что обучающиеся, помимо прочих предло-

жений, хотели бы получать больше практических 

знаний, то есть увеличить объем практических 

занятий, а также больше внимания уделить вопро-

сам координации лекционных и практических за-

нятий. 

Указанные и ряд других научных работ, отра-

жающих опыт внедрения дисциплин проектного 

профиля независимо от направлений подготовки, 

были изучены на предмет практического приме-

нения представленных в них идей и послужили 

значимой отправной точкой для настоящего ис-

следования. 

Образовательная среда высшего учебного заве-

дения способна обеспечить рынку вполне полно-

ценного выпускника, то есть в рабочих програм-

мах дисциплин проектного профиля предусмотре-

но развитие указанных выше и иных компетенций. 

С целью понимая того, как вузы действуют в 

современной среде было проведено исследование 

интернет-сайтов трех учебных заведений: ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, Мининского университета 

и ИПТД – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ. В рамках 

изучения информации, представленной на офици-

альных сайтах указанных вузов была изучена ин-

формация в максимально полном ее объеме, необ-

ходимом и достаточном для целей данного иссле-

дования, однако ниже будет представлен только 

тот материал, который в максимальной степени 

отвечает задачам настоящей статьи. 

На странице интернет-сайта кафедры 

университетского менеджмента и инноваций в 

образовании ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

отмечено, что базовой особенностью работы 

кафедры «был проектный характер их 

деятельности в системе проектно-

ориентированного университета», причем акцент 

сделан на предыдущие годы ее существования. 

Вместе с тем указаны заслуги сотрудников, 

поскольку они принимали активное участие в 

российских научно-образовательных проектах, 

включая учебную нагрузку и научную работу в 

рамках тематики выполняемых ими проектов. 

Кафедра экономики предприятий и организаций, 

по данным официальной страницы сайта, 

реализует крупные исследовательские проекты в 

рамках грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований, связанных с 

функционированием предприятий в условиях 

цифровой трансформации, развитием 

приоритетных отраслей промышленности 

Нижегородской области и ряда других, в том 

числе направленных на достижение региональных 

целей. Кроме того, на базе вуза реализуются 

различные профориентационные проекты, 

основной целевой аудиторией которых являются 

не только студенты, но и школьники. Так, 

например, для учащихся старших классов и 

студентов среднего профессионального образо-

вания предлагается участие в межрегиональном 

проекте «Школа будущего предпринимателя», 

который дает возможность участнику 

«попробовать себя в роли управленца, поработать 

над решением реальных бизнес-задач» [15]. Также 

эта же возрастая аудитория приглашается к 

участию в другом межрегиональном проекте – 

«Отельеры будущего», что дает им возможность 

познакомиться с опытом и уникальными 

приемами работы ряда мировых и российских 

отелей. 

Изучение информации, представленной на 

официальном сайте Мининского университета, 

показало, что на страницах многих кафедр 

представлена информация о проводимых ими 

проектах. Так, например, указано, что [16]: 

основной целью деятельности кафедры средового 

и графического дизайна является создание 

«условий для формирования у студентов 

проектной культуры … для обеспечения … 

конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда»; образовательная деятельность кафедры 

физики, математики и физико-математического 

образования связана с реализацией дисциплин 

профиля «Проектирование нового образова-

тельного продукта»; кафедра специальной 

педагогики и психологии является участником 

общественного проекта ПФО «Ментальное 

здоровье»; одним из направлений научной школы 

кафедры профессионального образования и 

управления образовательными системами является 

проектное управление образовательными 

системами, при этом на кафедре на ежегодной 

основе проводятся конкурсы научно-

исследовательских работ обучающихся 

(студентов, магистрантов и аспирантов), в числе 

которых «Всероссийский конкурс проектов 

учебных занятий» и «Всероссийский конкурс 

педагогических и учебно-профессиональных 

проектов»; миссия кафедры прикладной 

информатики и информационных технологий в 

образовании состоит «в подготовке конкуренто-

способных специалистов …, способных к анализу, 

моделированию и решению прикладных задач, 

связанных с проектированием, разработкой и 

эксплуатацией … в соответствии с потребностями 

общества, государства, бизнеса». 

На сайте ИПТД – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ 

[17] информация о проектах представлена на 

странице технологического факультета, поскольку 
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студенты принимают в них активное участие, а 

также на странице кафедры товароведения, 

управления качеством и экономики сферы услуг 

(факультет сервиса) в рамках сотрудничества с 

отечественными и зарубежными вузами реализует 

совместные образовательные и научные проекты. 

Кроме того, студенты вуза принимали участие в 

конкурсе инновационных проектов «Умник-2022» 

с проектами по направлению «Биотехнологии», во 

всероссийском конкурсе-фестивале проектов 

дизайна и декоративно-прикладного творчества 

«Волжская палитра», молодежном проекте 

«Лидеры Нижегородской области». 

По итогу внедрения в учебный процесс автора-

ми данной статьи дисциплин проектного профиля, 

подробного изучения и анализа публикаций науч-

ного и практического характера на указанную те-

матику, а также опираясь на понимание того, что 

не только теоретические знания, но и навыки ве-

дения проектной деятельности должны быть 

сформированы у студентов во время обучения в 

образовательном учреждении, то есть непосред-

ственно в рамках учебного процесса, нами было 

выдвинуто предположение, что требуется адапта-

ция программ на периодической основе с целью 

их соответствовали современным требованиям не 

только образовательным стандартам, но и требо-

ваниями рынка. 

Таким образом, был сформулирован ряд пред-

ложений, по своему содержанию не меняющий в 

корне устоявшиеся основы ведения дисциплин 

проектного профиля, поскольку это показывает 

достойные результаты, но представляющий собой 

новый подход к их реализации: 

1) с целью обеспечения интереса к изучению и 

дальнейшей деятельности в данном направлении 

наполнение дисциплин в части их как лекционной 

составляющей должно быть адаптировано для 

обучающихся в зависимости от направлений под-

готовки и уровня обучения (бакалавриат, специа-

литет, магистратура); 

2) заметное повышение интереса к изучению 

дисциплин проектного профиля также возможно 

обеспечить за счет совместной работы двух пре-

подавателей: основного преподавателя курса и 

преподавателя – предметника, поясняющего зна-

чение дисциплины в рамках профессиональной 

деятельности студентов непосредственно на прак-

тических занятиях; 

3) увеличение объема практической работы 

может быть осуществлено в том числе за счет уве-

личения часов на самостоятельную работу, что 

позволит проработать требуемые компетенции.  

При этом считаем необходимым четко ставить пе-

ред обучающимися цели в темы учебного проекта 

и их профессиональных интересов. Очевидно, что 

для оценки проведенной работы имеет смысл 

применять современные компьютерные техноло-

гии и постепенно расширять их перечень; 

4) максимальное удовлетворение требований 

работодателей в части адекватного взаимодей-

ствия в команде проекта, считаем возможным 

применить для этого опыт тьюторского сопровож-

дения [7]; организовать дискуссии [1] по темам 

курса, которые предполагают применения подоб-

ного метода обучения, 

5) считаем, что особое внимание также стоит 

уделить информационно-коммуникационной ком-

петенции преподавателей [8], занятых в реализа-

ции дисциплин проектного профиля, причем целе-

сообразно программы повышения квалификации 

разрабатывать и организовывать с участием и на 

базе предприятий – активных участников процесса 

обучения. 

Подводя итог проведенного исследованию от-

метим, что внедрение предложенных направлений, 

а также иных разумных инициатив, направленных 

на обеспечение всестороннего взаимодействия 

заинтересованных лиц, очевидно повысит как уро-

вень подготовки современных школьников [10], 

студентов [5] и магистрантов [13], преподавате-

лей, так и конкурентоспособность вуза в целом, то 

есть они являются актуальными для всех уровней 

образования и способны выполнять, по сути, не-

кую аккумулирующую функцию. Кроме того, 

внедрение предложенных подходов позволит в 

наибольшей степени применить возможности об-

разовательного потенциала конкретного вуза и 

приведет к повышению мотивации к развитию 

проектных компетенций у студентов, что повысит 

их конкурентоспособность на рынке труда. 
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Abstract: one of the requirements that ensures the modern level of knowledge, skills and abilities of graduates 

– young specialists, is the comprehensive introduction into the current educational process of innovative approach-

es to the implementation of academic disciplines, as well as the creation within a specific higher educational insti-

tution of a special system of pedagogical conditions that would collectively ensure high-quality mastery of the list 

of competencies required by the standard. This statement can be taken as a basis within the framework of the im-

plementation of project disciplines in relation to all areas of training implemented by an educational institution. 

As part of the development of a modern project culture, the goal for students is to master the skills of project ac-

tivities, as well as their practical application. 

An analysis of our own work experience, as well as a study of the practice of teachers at other domestic univer-

sities, showed that students, as their level of education and gained work experience grow, develop their own views 

on increasing the efficiency of implementing design disciplines, which they actively share and which, in our opin-

ion, often deserve special attention because they allow for increased competitiveness. 

The purpose of the presented research is to study the experience of teaching design disciplines in a number of 

Russian universities, analyze the requirements of the labor market represented by employers in terms of the compe-

tencies they define for new employees, as well as develop proposals for improving the educational process. 

The work used theoretical analysis, generalization of scientific and practical literature; systematization and an 

integrated approach, which resulted in the approaches presented in this article to improving the implementation of 

project-based educational disciplines offered for students of higher educational institutions, regardless of the areas 

of training. The implementation of the above proposals, even on a partial basis, can lead to positive changes in the 

work of all participants in the educational process. 
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Приобщение детей дошкольного возраста к истокам духовно-нравственной  

культуры через ознакомление с религиозными праздниками 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос приобщения детей дошкольного возраста к духовно-

нравственной культуре путем знакомства их с религиозными праздниками. Важной частью духовно-

нравственного воспитания детей в период дошкольного детства является формирование у них таких 

качеств, как доброта, честность, ответственность, уважение к другим людям и окружающей природе. Эти 

качества являются основополагающими в воспитании ребенка. В достижении этой цели педагогам 

помогают различные средства, и ознакомление детей с религиозными праздниками является одним из них. 

Религиозные праздники несут в себе культурное и национальное наследие народа. Они, как никакое другое 

средство, способствуют становлению духовности, приобщению к традициям, усвоению нравственного 

опыта на любой ступени жизни человека. Именно поэтому в своем исследовании мы остановились на 

характеристике данного способа воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста с целью их 

духовного развития и нравственного становления личности. 
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Духовно-нравственное воспитание детей особо 

актуально в наше время. В современном мире по-

степенно утрачиваются многие ценности, теряют-

ся связи с вековыми традициями, смешиваются 

представления о добре и зле. Дошкольное детство 

является ключевым периодом в развитии лично-

сти, именно поэтому педагогам и родителям, 

необходимо воспитывать в детях с ранних лет лю-

бовь к культуре, позитивное отношение к обычаям 

и традициям своего народа, бережное отношение к 

природе и ответственность за ее благополучие, 

достоинство, честность и доброжелательность. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

детей является важнейшей задачей для общества и 

государства. Одной из основных целей отече-

ственного образования, определенной в Федераль-

ном Законе «Об образовании в Российской Феде-

рации», является именно духовно-нравственное 

воспитание ребенка (ст. 2. п. 1) [6]. 

Для начала определимся с тем, что такое ду-

ховно-нравственное воспитание и почему оно так 

важно при воспитании детей в семье и дошколь-

ных образовательных организациях (ДОО). 

Понятие духовно-нравственное воспитание в 

современном мире легко трактуемо и не имеет ка-

ких-то четких определений. Поэтому необходимо 

провести различие между понятиями нравственно-

сти и духовности. Слово «нравственность» описы-

вает внешнее поведение человека, а именно – его 

поступки. Это некая социальная сфера жизни че-

ловека. Духовность же, наоборот, характеризует 

внутреннее состояние человека, ту мораль и 

смысл, которые он вкладывает в поступки, совер-

шаемые им. Духовность связывает человека с его 

представлением о высших силах. 

Таким образом, духовно-нравственное воспи-

тание – это целенаправленный процесс взаимодей-

ствия семьи и ребенка, а также педагогов и воспи-

танников, который направлен на формирование 

гармоничной личности, с целью развития ее цен-

ностно-смысловой сферы. Духовно-нравственное 

воспитание осуществляется, в первую очередь, 

посредством донесения до ребенка духовно-

нравственных и базовых национальных ценностей. 

Выделяют шесть основных направлений, явля-

ющихся целевыми ориентирами в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного воз-

раста: 

1) воспитание любви к Родине, развитие у ре-

бенка чувства патриотизма, уважения к правам 

каждого человека; 

2) формирование эстетического сознания; 

3) воспитание положительного отношения к 

труду; 
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4) становление ценностного отношения к здо-

ровому образу жизни, любви и уважения к семье, а 

также воспитание семейных ценностей; 

5) формирование уважительного отношения к 

природе, родной земле; 

6) формирование представлений о человече-

ских ценностях [3]. 

Педагоги и родители должны понимать, что яв-

ляются для ребенка тем значимым человеком, ко-

торый предъявляет ему свою картину мира, свой 

способ «бытования» в этом мире. 

Приоритетным направлением работы ДОО по 

духовно-нравственному воспитанию детей до-

школьного возраста является приобщение воспи-

танников к культурному миру, позициям семьи, 

общества и государства. Данное направление ин-

тегрируется во все виды детской деятельности: 

игровую, познавательно-исследовательскую, ком-

муникативную и др. Работая с детьми дошкольно-

го возраста, важно приобщать их к духовно-

нравственной культуре, пробуждать интерес к 

культурно-историческому наследию России и 

формировать духовно-нравственные качества 

личности. Педагогам необходимо «посеять» в де-

тях любовь к родному дому, семье, природе, куль-

туре и, конечно же, к духовному народному богат-

ству [1]. 

Главным средством духовно-нравственного 

воспитания в ДОО является введение детей в 

народные культурные традиции. Благодаря озна-

комлению детей с традициями своего народа, 

осуществляется приобщение их к соответствую-

щему укладу жизни, усвоение этических норм по-

ведения и ценностных ориентаций [4]. Одной из 

культурных ценностей каждого народа является 

ежегодное празднование государственных, про-

фессиональных, народных и религиозных празд-

ников, с которыми дети знакомятся в семье и 

ДОО. 

Праздники являются эффективным средством 

положительного эмоционального воздействия на 

ребенка, а также способом освоения норм 

нравственности. Религиозные праздники 

помогают установить связь между поколениями, 

формируют нравственные качества, такие, как 

доброта, честность, любовь и пр. Они являются 

одной из форм организации культурно-досуговой 

деятельности в ДОО. Знакомство с 

религиозными праздниками оказывает положи-

тельное влияние на детей, а после их проведения у 

них надолго остаются впечатления от радостного, 

праздничного события. 

Ознакомление детей с религиозными 

праздниками в ДОО может осуществляться в 

нескольких формах: 

1) в форме организованной образовательной 

деятельности (ООД) по речевому, социально-

коммуникативному, познавательному, художест-

венно-эстетическому развитию; 

2) в форме беседы с детьми; 

3) в форме фольклорных развлечений; 

4) в форме дидактических игр. 

Ознакомление детей с религиозными 

праздниками в форме ООД по различным 

образовательным областям является ведущей 

формой организации образовательного процесса в 

ДОО. Педагог подбирает информацию, которая 

соответствует индивидуальным особенностям 

детей той возрастной группы, с которой он 

работает. В ходе ООД педагог знакомит детей с 

сутью праздника, его историей, традициями, 

положенными в его основу, художественным 

материалом. 

Беседа с детьми, как форма совместной 

деятельности педагога и воспитанников, 

проводится, начиная с раннего возраста. В 

среднем и старшем дошкольном возрасте беседа 

может проводиться в развернутой форме. При 

ознакомлении детей с религиозными праздниками 

в форме бесед педагог интересуется, какие их этих 

праздников дошкольники уже знают, какие 

празднуются в их семье. В ходе беседы педагог 

расширяет знания детей об истории 

возникновения религиозных праздников и их 

значении в жизни людей. 

Фольклорные развлечения включают в себя 

народное творчество, проявление духовной 

культуры народа. Ознакомление детей с 

религиозными праздниками в такой форме 

происходит посредством исполнения хороводных, 

календарно-обрядовых песен, которые отражают 

быт и нрав народов, их божественное 

происхождение. 

Дидактическая игра – это активная 

деятельность детей, в ходе которой они решают 

определенную задачу поставленную педагогом. 

Целью дидактических игр, посвященных тематике 

религиозных праздников, является расширение 

представлений детей о сотворении мира, в 

котором они живут. Задачами подобных 

дидактических игр является: 

а) уточнить представления детей о духовном 

мире; 

б) сформировать понимание детьми 

нравственных образцов поведения; 

в) закрепить знания детей о религиозном 

календаре. 

Дидактические игры на тематику религиозных 

праздников могут быть различными по своему 

содержанию. В процессе игры дети могут узнавать 

об истории возникновении праздника, его 
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артибутах, традициях, связанных с его 

празднованием [5]. 

Остановимся подробнее на специфике 

знакомства детей дошкольного возраста с 

православными праздниками и их роли в духовно-

нравственном воспитании. 

Православные праздники – это дни торжеств в 

честь и память событий, связанных с жизнью 

Иисуса Христа, его матери Девы Марии и особо 

почитаемых Церковью Святых. Православие с 988 

года является культурообразующей религией 

русского народа. Именно православие, является 

духовно-нравственной основой общества, 

формирует мировоззрение личности, несет в себе 

традиции, обычаи, образ жизни русского человека 

[2]. 

В ДОО происходит знакомство детей со 

следующими православными праздниками. 

1. Рождество Христово. Этот праздник 

ежегодно отмечается во многих российских 

семьях. Рождество Христово – христианский 

праздник, который является памятью рождения 

Иисуса Христа. Это поистине светлый праздник, 

связанный с большим количеством обычаев и 

традиций. В этот день, люди собираются в 

семейном кругу, пекут рождественский пирог и 

делают различные угощения. Педагогу 

необходимо рассказать детям о том, что Иисус 

Христос сделал для людей много добра, он 

исцелял их от болезней, нес много добра и 

счастья. Во время празднования Рождества в ДОО 

дети могут петь колядки (короткие стишки и 

песни), так как это является неотъемлемой 

традицией праздника. Педагог может организовать 

просмотр фильмов и мультфильмов, связанных с 

праздником Рождества Христова, а также 

попросить посмотреть их дома вместе с семьей, 

поскольку они передают атмосферу праздника и 

будут познавательны для детей. 

2. Крещение Господне (или праздник Святого 

Богоявления). Этот праздник отмечает и почитает 

церковь. В ходе беседы с детьми на тематику 

данного праздника педагог может рассказать 

дошкольникам, что в этот день Бог явился в трех 

явлениях Божества, а также о приметах праздника. 

Важно отметить то, что вода, которую освящают в 

этот день в церкви, имеет целебное свойство и 

способно исцелить человека от болезней. 

3. Вербное воскресенье. Знакомя дошкольников 

с этим праздником, следует рассказать о том, что 

накануне его люди срывают красивые веточки 

вербы, ходят к озеру или на реку, а на следующий 

день – идут в церковь освещать их. История 

праздника поистине интересна: Иисус воскресил 

своего друга Лазаря, хотя сам был на грани 

гибели. Название праздника тоже имеет 

необычное происхождение: он назван так в честь 

прекрасного дерева, ветки которого распускаются 

перед этим прекрасным и светлым днем. 

Считается, что вербная веточка охраняет дом от 

бедности и  болезней. 

4. Праздник Светлой Пасхи – это самый 

главный праздник в православном церковном 

календаре. В этот день Иисус воскрес из мертвых. 

Пасха – это самый радостный православный 

праздник, к которому люди долго готовятся и с 

нетерпением ждут его. Он несет в себе много 

обычаев и традиций. В этот день принято красить 

яйца и обмениваться ими. Знание традиций этого 

праздника педагог может уточнить в ходе 

проведения беседы с дошкольниками на 

соответствующую тематику. Поскольку это 

семейный праздник, дети с родителями дома 

могут покрасить яйца, наклеить на них наклейки, 

надеть красочную упаковку, испечь куличи. Все 

эти угощения они могут принести в детский сад на 

торжество, посвященное этому празднику. 

5. День Святой Троицы. Название праздника 

объясняется тем, что Бог восходит в трех явлениях 

– отец, сын и святой дух. В этот день празднуется 

день рождения православной церкви. Символом 

праздника является зеленый цвет, так как он 

считается цветом новой жизни. Храмы и дома 

украшаются цветами и зелеными листами. 

Праздник несет в себе добро, честность, любовь к 

родному дому и природе. В детском саду на 

тематику данного праздника можно провести 

мероприятие или развлечение, в которых 

обязательным будет соответствующее оформление 

пространства: букеты из зелени и цветов, 

декорации зеленых деревьев и пр. 

Очень важно не только рассказывать детям о 

перечисленных православных праздниках, но и 

проводить их празднование в ДОО. Детям это 

приносит огромную радость, они 

взаимодействуют друг с другом, погружаются в 

атмосферу праздника. Им нравится не только 

участвовать в самом празднике, но и в его 

подготовке. Дети вместе с педагогом и 

родителями могут изготовить декорации, 

угощения, выучить стихи и песни. Такое 

празднование православных праздников в стенах 

детского сада способствует духовному развитию 

дошкольников, они становятся открытыми миру, 

начинают больше любить и ценить окружающих 

людей и природу. 

Религиозные праздники способствуют передаче 

духовных ценностей и традиций подрастающему 

поколению с раннего возраста. Ознакомление с 

религиозными праздниками позволяет 

дошкольникам понять жизненный уклад своего 

народа, систему связей и отношений между 
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людьми, их поведение и соответствующие 

культурные нормы. 

Таким образом, религиозные праздники несут в 

себе все самое светлое и доброе. Они являются 

основой духовно-нравственной культуры, так как 

содержат огромную историческую справку о 

прошлом, рассказывают о традициях, обычаях, 

ценностях своего народа. Духовно-нравственная 

культура формирует в ребенке человеколюбие, 

порядочность, честность. Педагог должен 

использовать различные средства, чтобы развить в 

детях эти качества. Религиозные праздники 

позволяют установить тесную связь между 

поколениями и способствуют формированию 

духовно-нравственных качеств личности у детей 

дошкольного возраста. 
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Эстетика вузовской лекции по педагогике 

 

Аннотация: в статье исследуется эстетика вузовской лекции по педагогике. Исходным в решении про-

блемы выступает трактовка прекрасного как некоего преодолевшего в себе внутренние противоречия и об-

ретшего единство и полноту в отнесении к своей метафизической сущности (обретшего совершенство; ан-

тичная традиция). Педагогика определяется как дисциплина, срединной категорией которой является пре-

красное (онтологическое влечение человека к совершенному). Лекция как одна из ведущих форм вузовско-

го обучения своим содержанием и исполнением (речевым) в идеале воссоздает мистерию деятельно-

созерцательного взаимодействия преподавателя и обучающегося. Обучающийся вместе с преподавателем 

осмысливает, как на основе того или иного педагогического инструментария (педагогической абстракции) 
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лем обучающийся переживает драму потенциальной потери возможности разрешить личностно значимую 

задачу и радость обретения истинного – восстанавливающего гармонию – решения. Обосновывается роль 

авторского прочтения педагогической темы в вузовской аудитории (актуализация индвидуально-

личностного взгляда на читаемое и на студенческую аудиторию как явления лучшего, совершенного в про-
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Только одной красоте выпало на долю быть наиболее зримой и привлекательной 

Платон 
 

Введение 

Человеку свойственно восхищаться прекрас-

ным. Прекрасное влечет его, покоряет и изменяет. 

Изменяет к лучшему, будит в нем его изначальное 

стремление к совершенству и согласию с собою, 

людьми и всем окружающим. 

В обучении реалия переживания прекрасного  в 

особенности значима. Прекрасное, если оно связа-

но с предметом постижения, формирует устойчи-

вый интерес к изучаемому и – в особенности важ-

ное – обнажает срединное в нем как ничто другое. 

Поразмышляем о прекрасном в указанном аспекте 

применительно к вузовской лекции по педагогике. 

Литература по проблеме весьма обширна [1, 2, 

3, 4]. Уязвимость ее с искомой точки зрения видим 

в недостаточном внимании к метафизической 

природе как самого прекрасного, так и педагоги-

ческого взаимодействия и учета этого в создании и 

прочтении лекции. 

Опираться в работе будем на субстратную ре-

флексию А.А. Гагаева, согласно которой в пред-

мете исследования удерживается его едино-

множественная основа и характерное для него 

стремление к персонификации [5]. 

Результаты 

Исходное (прекрасное) 

Прекрасное есть то, что вызывает восхищение 

собою и будит лучшее в созерцающем его. В этом 

положении  античная, а за ней и последующая (с 

теми или иными вариациями) эстетико-

философская мысль трактовала прекрасное. 

Восхищает соразмерное, внутренне непротиво-

речивое. Восхищает то, что сняло в себе нестрой-

ности, избавилось от мешающего (вредящего) себе 

и в этом открылось окружающему. Прекрасное 

есть восшедшее к себе как истинному. Оно пре-

одолело в себе порождающее отвратное, уводящее 

от естественного – цельного, здорового. Оно по-

бедно завершило свою драму бытия и предстало  в 

своем единстве и целостности (идея строя, за-

вершенности, внутренней непротиворечивости и 

единства как основа прекрасного; Аристотель [6, 

с. 653-654]). 

Прекрасное своей исчерпанной драмой и здо-

ровой цельностью «очищает» (стилистика Плато-

на [7, с. 64]), преображает человека, восстанавли-

вает его веру в самого себя, людей, мир, будит в 
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нем лучшее – стремление к справедливости, сим-

патию к другим, сострадательность и пр. 

Прекрасное есть то, что человек стремится со-

зерцать. Душа человеческая жаждет всматривать-

ся в то, что ее восстанавливает, дарует ей покой и 

согласие с собою и окружающим. В стилистике 

Платона душа в созерцании прекрасного возвра-

щается к тому, свидетелем чего она была до наше-

го рождения (была среди богов; Платон [7]). 

Прекрасное со стороны гносеологии обнажает 

срединное в предмете постижения. Оно и есть в 

известном смысле срединное указанного. Предмет 

со стороны его существенного совершенен. В нем 

нет ничего лишнего, но есть он сам как необходи-

мое в мире, как то, что строго соотносится со сво-

ей идеей (идея Платона) и в этом созерцается как 

прекрасное человеком (Сократ в диалоге Платона 

поверяет себя поэзией [7, с. 63]). 

Прекрасное – и в этом его наиболее глубинное 

и вапжное в нашей работе – есть некое метафизи-

ческое. Оно (прекрасное) существует до обраще-

ния к нему человека. Оно есть идея, в себе и для 

себя живущая и определяющая происходящее в 

мире людей (зримом бытии; платоновская кон-

цепция мироздания [7]). Прекрасное – существо 

мира, мироздания, оно – предтеча  бытия (оно его 

онтология). Оно выше человеческих потуг, оши-

бок и пр. Оно возвышается над всем и великодуш-

но принимает движение к себе как своему идеалу. 

Прекрасное изначально присутствует в челове-

ке как его влечение к совершенному, вносящему 

согласие в во все и вся. 

Приведенные положим в основание  (конкрет-

ной) методологии осмысления эстетики лекции по 

педагогике в вузе. 

Педагогика 

Педагогика – гуманитарное знание. Человек в 

этой дисциплине – срединное. И срединное он в 

ней как то, что на метафизической (не внятной 

исчерпывающе научному познанию) основе вос-

ходит к себе как истинному – совершенному и в 

этом открытому окружающему и с окружающим 

ищущему своего счастья. 

Педагогика, конечно же, побуждает человека 

видеть и ценить прекрасное, в нем как идеале че-

ловеческого бытия искать разрешения вопросов  

воспитания маленьких людей. 

Категория прекрасного – срединная в науке пе-

дагогики. Отчетливо это не сформулировано в пе-

дагогических теориях, тем не менее, это так. Чело-

век сначала инстинктивно, а затем осознанно жи-

вет исканием лучшего, совершенного в себе, того, 

что и им, и другими людьми будет созерцаемо 

(стилистика античных философов) как прекрасное 

творение, как то, что преодолело в себе нестрое-

ния и  брело себя в полноте и здравой целостно-

сти. 

Красота объемлет пространство педагогическо-

го действия. Все субъекты названной реалии (пе-

дагогического пространства) вовлекаются в ми-

стерию открытия человеческого в человеке, под-

держания его и развертывания. Созерцание себя 

как восходящего к своему идеалу – важнейшее пе-

дагогическое переживание. Отчетливо приводи-

мое явлено в воспитательной практике А.С. Мака-

ренко (Педагогическая поэма [8]). Осмысление 

поэтической природы воспитания осуществлено в 

нашей работе [9]. 

Человек, готовящийся стать педагогом, эстети-

чески должен быть развит. Его чувство прекрасно-

го, постоянно развиваемое, служит ему ориенти-

ром в осмыслении всех сторон его профессио-

нальной подготовки. 

Лекция (общее) 

Лекция (одна из важнейших форм преподава-

ния в вузе) есть педагогическое действие в его 

полноте и целостности. В ее (лекции) рамках реа-

лизуется определенное целеполагание и, соответ-

ственно, осуществляется воздействие на слушаю-

щих. Последнее (воздействие) обязано учитывать 

эстетические ожидания обучающихся. 

Осознанно или неосознанно обучающийся 

ожидает воспринять в развертывающемся перед 

ним учебным материалом и речевых действиях 

преподавателя образ будущей профессиональной 

деятельности как некоего вызывающего восхище-

ние своей внутренней и внешней гармонией с 

представлениями человека об эстетике его  бытия. 

В чем вузовская лекция по педагогике должна 

оправдать ожидания обучающихся? Полагаем, 

речь может идти об учете в ее подготовке и про-

чтении ранее высказанного о природе прекрасного 

и предмете педагогики. 

Лекция по педагогике 

Эстетика лекции по педагогике связывается с 

реализацией в ее прочтении следующих реалий: 

строгой соотнесенности ее содержания с идеей о 

совершенном человеке, авторской интерпретацией 

читаемого, отчетливой драматургии представле-

ния содержания и выверенной речью преподавате-

ля. Развернем обозначенное. 

Содержание и идея о человеке 

Содержание лекции, вне зависимости от фор-

мулировки конкретной темы, должно быть строго 

соотнесено со срединной идеей курса дисциплины 

– идеей о совершенном, гармонично развитом че-

ловеке, о его духовной глубине, светлой неповто-

римости и незаменимости в бытии всего и вся, о 

его способности, не теряя своей индивидуально-

сти, строить творческое взаимодействие с другими 

людьми в современном социуме. 
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Реализация обозначенного – глубокая и внятная 

– благодатно скажется на общем восприятии  обу-

чающимся читаемого и, прежде всего, на осмыс-

лении его (читаемого) как некоего выверенного, в 

том числе и по преимуществу со стороны эстети-

ческой. 

Читаемое в указанном виде будет объемлемо и 

воспринято как нечто высоко упорядоченное и за-

вершенное в своем развитии (идея и стилистика 

Аристотеля [6, с. 654]). 

Как осуществить намеченное? Речь идет о вве-

дении содержания читаемого в широкий гносеоло-

го-педагогический контекст, в основании которого 

лежат ключевые категории дисциплины, такие, 

как человек, его метафизичность, человеческое 

сообщество, культура, воспитание, личность, вза-

имодействие, прошлое, настоящее, будущее и не-

которые другие. 

Истина есть все – некогда заметил В. Соловь-

ев [10, с. 295-296]. Поверяя некое отдельное (то 

или иное целеполагание, содержание, технологию, 

метод, форму и пр.) не периферийным, но всем – 

континуумом, вбирающим в себя воспитание сре-

ди людей как некую метафизическую реалию, 

преподаватель и может только обнажить в читае-

мом его подлинное, то, что служит поддержанию 

совершенного в человеке и что вызывает эстети-

ческое переживание. 

Ориентир развертывания указанного контину-

ума – актуализация в сознании преподавателя опе-

рационных связей между структурными элемента-

ми читаемого и категориями всей дисциплины 

(метод и удержание нем метафизичности духовно-

сти человека, технология и ее уязвимость со сто-

роны учета движений духовности человека, со-

держание образования и его воздействие на онто-

логически обусловленное влечение человека к 

прекрасному и пр.). 

Авторская интерпретация читаемого 

Лекция вообще и лекция по педагогике в част-

ности есть актуализация авторского – преподава-

тельского – взгляда на окружающий мир (миро-

здание), читаемую дисциплину, обучающихся, се-

бя самого и пр. 

В авторском прочтении конкретной педагоги-

ческой темы преподаватель являет себя как учено-

го, как личность, как берущего на себя ответ-

ственность взаимодействовать с обучающимися в 

рамках решения определенных дидактических це-

лей и во всем этом как метафизическую духов-

ность, готовую открыться лучшим (совершен-

ным) в себе своим слушателям. 

Очерчиваемое в авторском прочтении, если оно 

глубоко, упорядочено, выверено с содержательно-

речевой точки зрения и тактично по отношению 

как к предмету, так и к обучающимся, вводит 

слушателя в миры педагогики как мистерию дея-

тельно-созерцательного взаимодействия людей 

(созерцание – категория прекрасного). 

Авторское прочтение темы проявляется в вос-

приятии и понимании ее содержания в контексте 

базовых понятий дисциплины и положений науки 

о человеке в целом (место темы в курсе, ее корре-

ляция с поддержанием срединных параметров че-

ловеческой духовности, обращенность ее к наибо-

лее сложно поддающейся формализации сфере 

человеческого поведения и обучения и пр.), в лич-

ностной интерпретации стержневых составляю-

щих ее содержания (важность темы для учителя-

практика, ценность темы для поддержания сбере-

жения параметров индивидуального стиля дея-

тельности учителя и др.), в особом прочтении ее 

применительно к конкретной аудитории (учет 

особенностей мышления обучающихся и гносео-

логия  читаемого знания и др.). 

Авторское прочтение темы выражается в об-

щем доверии преподавателя студенческой аудито-

рии и готовности на этой основе открыться своим 

внутренним слушателям. 

Авторское прочтение читаемой темы в ее об-

ращенности к конкретной студенческой аудитории 

– форма возможного приоткрытия духовности 

преподавателя обучающимся (схема взаимодей-

ствия на метафизической основе С.Л. Франка и его 

стилистика [11]). Единение (в его возможном ва-

рианте) на духовно-метафизической основе лекто-

ра и студентов – условие принятия  последними 

читаемого в его полноте и целостности (подробнее 

о параметрах авторского прочтения вузовской 

лекции в нашей работе [12]). 

Драматургия 

У лекции как живого и зримого, как некоего 

педагогического священнодействия есть своя дра-

матургия. Срединное в ней (с учетом ее педагоги-

ческой природы) – ведение слушающего к пони-

манию-переживанию драматичности ситуации 

невнимания к той или иной педагогической аб-

стракции в конкретном педагогическом деянии, 

переживанию того, что некое – не поверенное 

прекрасным, то есть не достигшее внутреннего 

упорядочивания и величины [6, с. 654], может от-

вратно повлиять на срединное в человеке – его 

способность творить и открываться лучшим своим 

окружающему. 

Лекция в идеале строится так, что слушающий 

сначала спокойно движется в ее когнитивно-

знаниевом пространстве, затем неожиданно наты-

кается на возможные и серьезные препятствия в 

овладении необходимым материалом, пережива-

ет драму невидения в человеке его сокровенного в 

силу появившейся преграды в педагогическом 

умозрении и, наконец, вместе с лектором преодо-
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левает вставшее на пути познания и восстанавли-

вает естество взаимодействия с потенциальными 

обучающимися. 

Переживание внутренней проблематичности 

слушаемого, проблематичности не только когни-

тивной, но и отчетливо профессионально-

ценностной (забота о воспитуемом), созерцание 

преодоления возможных препятствий в овладении 

необходимым (мистерия, игра) – основа драматур-

гии вузовской лекции по педагогике. 

Речь 

Речь – важнейший инструмент священнодей-

ствия преподавателя на лекции. В речи своей яв-

ляет он миры педагогического знания, дает им ав-

торскую интерпретацию, ту, каковая обращена к 

конкретному слушателю и подвигает его с довери-

ем (на комплиментарно-метафизической основе) 

всмотреться в открываемое. В речи своей препо-

даватель творит возможную драматургию пред-

ставляемого. 

Срединное в речи, обеспечивающее решение 

очерченного, – личностные смыслы преподавате-

ля, те реалии его речевого взаимодействия с обу-

чающимися, в каковых его духовность в мере воз-

можной по соображениям такта и следования ис-

тине (следования целеполаганию лекции) обнару-

живается зримо и привлекательно (стилистика 

Платона [7, c. 308]). 

Языковые средства: общая смыслосемантика 

высказывания, ее строй, синтаксис и морфология 

фраз, лексика, тропы и фигуры речи, тональность 

речи и пр. – все преподавателем направляется на 

выражение его профессионально-личностных 

смыслов (подробно об этом в нашей книге [13]). 

Заключение 

Вузовская лекция по педагогике – педагогиче-

ское священнодействие. Строй и форма ее в силу 

природы человека и педагогического знания обя-

заны быть эстетически выверены. 

Лекция как эстетическая реалия предполагает 

удержание в своем прочтении феномена созерца-

ния определенной педагогической интенции (в ее 

теоретическом осмыслении) как некоего закон-

ченного и обретшего в этом свое единство и пол-

ноту педагогического деяния (созерцания как вос-

хищения неким метафизическим). 

Эстетическое совершенство лекции благотвор-

но влияет на ее восприятие  обучающимися. 
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Уголовно-правовые и гражданско-правовые средства защиты от обмана 

 

Аннотация: актуальность исследования. Обман является известным с малолетства каждому негативным 

социальным явлением. Любого человека с детства учили тому, что это плохо, недопустимо для достижения 

собственных целей, тем не менее, во взрослой жизни он нередко используется злоумышленниками для до-

стижения корыстных и иных низменных целей. Недопущение такого рода правонарушений во многом за-

висит от существующего правопорядка, эффективности правовых норм и инструментов их применения. 

Путем обмана могут быть совершены уголовно наказуемые деяния или нарушения гражданского законода-

тельства. Если традиционные юридические научные работы отталкиваются от положений действующего 

законодательства, то в настоящей статье осуществлена попытка рассмотрение проблематики с точки зрения 

защиты прав и законных интересов лица, пострадавшего от обманных действий злоумышленников. Для 

этого проанализированы уголовно- и гражданско-правовые средства защиты, в том числе в сравнении для 

выделения преимуществ и недостатков каждой из них, а также для комплексного использования обоих ва-

риантов поведения, сохраняя интересы обманутого в качестве приоритетной задачи. 

Целью работы является определение цивилистических и уголовно-правовых способов защиты лица, по-

страдавшего от правонарушения, совершенного путем обмана, их сопоставление и выбор оптимального 

варианта поведения для восстановления нарушенных прав. 

Методология настоящего исследования заключается в использовании общефилософских, общенаучных 

и специальных методов научного познания. Более конкретно, превалировали абстрагирование, моделиро-

вание, анализ, а также использование экспертных оценок. 

Основным содержанием является рассмотрение уголовных и имущественных способов восстановления 

нарушенных прав обманутых граждан. Новизной исследования выступает оторванность от традиционной 

отраслевой привязки для решения задачи по восстановлению нарушенных прав, что повышает эффектив-

ность данной деятельности, позволяет избежать правовых коллизий, а также снизить издержки лица, кото-

рое и так пострадало от неправомерных действий злоумышленника. 

В качестве авторского вывода следует подчеркнуть, что в современных условиях отсутствует оптималь-

ный вариант защиты нарушенного права. Каждая конкретная ситуация очень специфична с учетом ухищ-

рений, на которые идет правонарушитель, совершая обманные действия. Поэтому законодатель предостав-

ляет многообразие вариантов поведения для того, чтобы соблюдать установленные законность и правопо-

рядок, в том числе в рассматриваемой сфере общественных отношений. 
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Введение 

Обман является известным с малолетства каж-

дому негативным социальным явлением. Любого 

человека с детства учили тому, что это плохо, не-

допустимо для достижения собственных целей, 

тем не менее, во взрослой жизни он нередко ис-

пользуется злоумышленниками для достижения 

корыстных и иных низменных целей. Недопуще-

ние такого рода правонарушений во многом зави-

сит от существующего правопорядка, эффектив-

ности правовых норм и инструментов их приме-

нения. Путем обмана могут быть совершены уго-

ловно наказуемые деяния или нарушения граж-

данского законодательства. 

Если традиционные юридические научные ра-

боты отталкиваются от положений действующего 
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законодательства, то в настоящей статье осу-

ществлена попытка рассмотрения проблематики с 

точки зрения защиты прав и законных интересов 

лица, пострадавшего от обманных действий зло-

умышленников. 

1. Понятие «обман» в гражданском и уго-

ловном праве. 

Умышленное введение в заблуждение лежит в 

основе значительного числа правонарушений, как 

уголовно-правового, так и цивилистического ха-

рактера. В криминальных науках подавляющее 

большинство такого рода деяний охватываются 

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции [1] (далее – УК РФ) «Мошенничество». Граж-

данское право рассматривает введение в заблуж-

дение как определенное обстоятельство при за-

ключении договора и последующего применения 

его положений, чему также посвящено большое 

число положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации [2] (далее – ГК РФ). 

В основном нормативное правовое регулирова-

ние устроено таким образом, что умышленное 

противоправное деяние должно быть совершено 

или предприняты какие-то действия, связанные с 

приготовлением к совершению преступления по 

тяжким и особо тяжким составам. В то же время, 

провозглашенное в ст. 2 Конституции Российской 

Федерации правовое государство должно предпо-

лагать априорную защиту граждан от получения 

статуса потерпевшего таким образом. 

Решить данную задачу не так просто, тем не 

менее, определенные предпосылки для позитивно-

го ее разрешения имеют место. В апелляционном 

определении Саратовского областного суда по де-

лу № 33-1959/2020 от 23 июня 2020 года рассмат-

ривался вопрос о выборе наиболее оптимального и 

допустимого с юридической точки зрения способа 

самозащиты от такого рода посягательств. Со-

гласно материалам дела, должник злостно укло-

нялся от выплат по кредитному договору, в ре-

зультате чего ему был назначен штраф, а кредит-

ная организация не получила взыскиваемого воз-

мещения в полном объеме [1]. В данном случае 

правоприменителем были выбраны уголовно-

правовые методы, однако впоследствии в возбуж-

дении уголовного дела было отказано в виду исте-

чения срока исковой давности. Тогда как при вы-

боре цивилистического подхода можно было обез-

опасить потерпевшего. 

В описанной ситуации очевидно смешение ка-

тегорий сделки и мошенничества. Разрешая свои 

проблемы в похожих ситуациях, безусловно, более 

эффективно сначала доказать преступный умысел 

правонарушителя, на основании чего легче дока-

зывать в гражданском процессе его вину [3], не 

просто восстановив свое материальное положение 

до наступления негативных последствий, но и по-

лучая возможность дополнительного взыскания 

морального, репутационного и иного ущерба. 

Вместе с тем гуманистический характер государ-

ственной политики, конституционная презумпция 

невиновности и ряд других обстоятельств ставят 

подсудимого в более выгодное положение, когда 

государственному обвинителю стоит больших 

усилий доказать виновность и причастность лица 

к совершению преступления [4, 5]. 

О. Наумова в своем доктринальном изыскании 

рекомендует следующее: «При выявлении дей-

ствий, связанных с обманом, следует воспользо-

ваться одновременно двумя способами защиты 

права, то есть написать заявление в правоохрани-

тельные органы и подать исковое заявление в суд» 

[6]. Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 

Федерации каждый может защищать свои права 

всеми законными способами, исходя из чего дан-

ная позиция представляется обоснованной. Вместе 

с тем, это далеко не всегда может дать положи-

тельные результаты, заняв определенные времен-

ные и материальные ресурсы. Например, направ-

ление иска в суд по гражданскому делу предпола-

гает уплату государственной пошлины, которая 

согласно гл. 25.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации рассчитывается от стоимости утрачен-

ного имущества или объема денежных средств, 

что в результате может представлять собой значи-

тельную сумму. Обращение в правоохранитель-

ные органы предполагает в перспективе необхо-

димость присутствия в процессе проведения след-

ственных действий [1], иных мероприятий в отры-

ве от работы, личной жизни и пр. [7] В этой связи 

становится оптимальным все же выбор одной тра-

ектории восстановления своих прав. 

2. Ключевые отличия уголовно-правового и 

гражданско-правового понятия «обман». Выбор 

наилучшего способа защиты права при выяв-

лении обманных действий. 

Ключевым отличием в случае гражданского и 

уголовного регулирования является обязательное 

корыстное противоправное завладение имуще-

ством в последнем случае [8] и фактическое за-

ключение сделки – в первом. При этом действие 

договора является вполне правомерным, обманом 

можно только его заключить, введение в заблуж-

дение не является основной целью, предметом до-

говора. Правоприменитель, вступая в правоотно-

шения, планируя стратегию восстановления нару-

шенного права, должен это учитывать. 

Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество по 

своей сущности не может быть совершено по не-

осторожности. Оно характеризуется только пря-

мым умыслом. Если договор заключен на выпол-

нение подряда в определенный срок, хотя испол-
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нитель заранее планировал закончить работу поз-

же, но все же ее выполнил в полном объеме, мо-

шенничеством такие действия/бездействия при-

знаны быть не могут. 

Данный вид преступления характеризует ряд 

следующих признаков. Во-первых, завладение 

деньгами, имуществом, правами на него в обмен 

на товар, услуги или иное благо, которое не соот-

ветствует заявляемым ценностным характеристи-

кам, являющимся искомыми для покупателя. 

Например, умышленная продажа поддельных то-

варов, обещание совершить определенные дей-

ствия, но фактическое неисполнение обязательств 

и т.д. Во-вторых, злоумышленник должен изна-

чально понимать, что он точно не выполнит свои 

обязательства по договору, но убеждает будущего 

потерпевшего о том, что все будет исполнено в 

срок и надлежащим образом. Допустим, гражда-

нин А принимает у гражданина Б автомобиль для 

установления на него дополнительного оборудо-

вания, повышающего, в том числе, стоимостные 

характеристики такого имущества, позиционируя 

себя как владельца или работника автомастерской, 

имеющего полный доступ ко всему необходимому 

оборудованию и иным ресурсам, не являясь тако-

вым на самом деле. В-третьих, стороной в сделке 

для правомерности ее совершения должен быть 

субъект, обладающий соответствующим правовым 

статусом. Если одним из участников данных от-

ношений выступает лицо, выдающее себя за руко-

водителя или работника организации, которой на 

самом деле нет, то данное обстоятельство будет 

восприниматься как один из элементов рассматри-

ваемого преступления. В-четвертых, злоумыш-

ленник может демонстративно начать исполнение 

своего обязательства по договора, чтобы укрепить 

доверие потерпевшего и завершить свой преступ-

ный умысел. В таком случае может иметь место 

частичное выполнение обязательства по договору, 

но не доведенное до конца, не обретшее искомого 

результата заказчика или покупателя. Еще одной 

целью такого поведения преступника может вы-

ступать намерение избежать уголовного наказания 

в случае выявления злого умысла и перевода мер 

ответственности в поле гражданско-правового ре-

гулирования. Данное обстоятельство является еще 

одним аргументом в пользу выбора единого вари-

анта поведения. В-пятых, нельзя обвинять лицо, 

если оно ненамеренно не уведомило другую сто-

рону о каких-либо негативных факторах предмета 

заключаемого соглашения. В данном случае воз-

можно, что человек мог просто забыть или не при-

дать значение какому-то обстоятельству. В этой 

ситуации нельзя квалифицировать указанное без-

действие сразу в качестве мошенничества. В-

шестых, различные обстоятельства могут созда-

вать определенные условия для совершения мо-

шеннических действий, позволяющих существен-

но завысить цену продаваемого товара, пусть даже 

и соответствующего качества. Таковыми могут 

являться условия чрезвычайного или военного по-

ложения. Возможно введение в заблуждение по-

купателя о рыночной стоимости или принципи-

ального наличия именно этого имущественного 

объекта и т.д. Наконец, для квалификации мошен-

ничества важно наличие прямого корыстного 

умысла [9], что уже было обстоятельно показано 

выше, выражающегося в четкой цели завладения 

чужой вещью или имущественными правами на те 

или иные объекты. 

Приведенный перечень признаков и примеров 

может быть расширен, но и этого достаточно для 

полноценного отграничения использования обма-

на в криминальном аспекте в отличии от цивили-

стического. 

Различные подходы устанавливает законода-

тель применительно к сроку давности в уголовном 

и гражданском праве. Согласно подразд. 5 ГК РФ 

по общему правилу данный период составляет 3 

года. Однако в соответствии сп. 2 ст. 181 данного 

нормативного правового акта применительно к 

признанию сделки оспоримой он сокращается до 1 

года. 

В уголовном праве применяется другой подход, 

зависящий от тяжести совершенного преступле-

ния. Для самого обыкновенного мошенничества, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ по ст. 78 

этого же документа он составит 2 года – меньше, 

чем общий срок исковой давности в процессе 

оспаривания нарушений гражданского права с 

учетом соответствующих степеней общественной 

и личной опасности. 

Можно сделать вывод, что для привлечения 

виновного лица к уголовной ответственности у 

потерпевшего есть просто больше времени. Дан-

ное обстоятельство открывает дополнительную 

возможность обращения в правоохранительные 

органы после проигранного имущественного спо-

ра, что может восприниматься как гарантирование 

правового статуса потерпевшего. На практике 

имеют место такие случаи, хотя издержки постра-

давшего лица таким образом не уменьшаются, а у 

злоумышленника появляются дополнительные 

возможности сокрыть совершенное деяние [10] 

или решить иные вопросы с целью минимизации 

последующих мер ответственности в отношении 

себя – сбыт добытого преступным путем, пере-

оформление собственных имущественных прав, 

подделка доказательств непричастности [11] и пр. 

Описанное обстоятельство делает невыгодным 

первичное обращение в правоохранительные ор-

ганы с последующим уголовным разбиратель-



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 262 

ством, поскольку время на гражданско-правовое 

обжалование в данном случае может быть упуще-

но. 

3. Выбор наилучшего способа защиты права 

при выявлении обманных действий. 
Самым важным для пострадавшего является 

результат восстановления его прав вне зависимо-

сти от способа решения проблемы или комплекса 

мероприятий, направленных на это. 

В гражданско-правовом контексте результатом 

выступит признание сделки недействительной и 

возвращение к тому состоянию, которое имело 

место до ее заключения. В теории права такой ме-

ханизм именуется реституцией [12]. Вместе с та-

ким восстановлением законодательство преду-

сматривает возможность взыскания понесенных 

издержек, возмещение упущенной выгоды и даже 

морального вреда. 

Другой вариант является более сложным, по-

скольку изначально необходимо доказать обще-

ственную опасность совершенного деяния, т.е. 

факт совершения именно мошенничества. Только 

после вступления решения суда в законную силу 

можно опять же в гражданском процессе пытаться 

возместить ущерб поч. 3 ст. 42 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ [13] (далее – 

УПК РФ). Другими словами, восстановлению 

нарушенного права путем обмана должно прохо-

дить через весьма сложную процедуру уголовно-

правового расследования и доказательства винов-

ности злоумышленника. 

Следует отметить, что потерпевший сам дол-

жен обратиться с заявлением о признании его 

гражданским истцом, так как такой процесс ини-

циируется именно потерпевшим, а не следовате-

лем или судом [14]. 

Другими преимуществами прямого граждан-

ского иска с последующим разбирательством вы-

ступает отсутствие необходимости определения 

подсудности и других формальных критериев, для 

решения которых обычному человеку приходится 

нанимать адвоката или другого профессионально-

го юриста. Возникает также возможность направ-

ления иска по адресу своего проживания без учета 

места совершения правонарушения или местона-

хождения ответчика. Относительно последнего 

необходимо иметь в виду, что если сделка совер-

шена с фиктивной фирмой, то ее местонахождение 

может не соответствовать действительности. По-

мимо этого, законной является ситуация, при ко-

торой у организации фактический и юридический 

адрес отличаются. Если же подавать гражданский 

иск в рамках уголовного процесса, то делать это 

придется в том же месте, где проходило основное 

заседание, а это, в свою очередь, может налагать 

на потерпевшего дополнительные транспортные, 

временные и иные ресурсные издержки. Хотя сла-

бой компенсацией такого обстоятельства можно 

посчитать, что на основании ч. 2 ст. 44 УПК РФ 

можно избежать оплаты государственной пошли-

ны. 

Ученые на основе данных статистики отмеча-

ют, сравнительно небольшой процент обвини-

тельных решений суда заканчиваются возмещени-

ем имущественного вреда [15], несмотря на то, что 

совершение таких действий значительно увеличи-

вают шансы осужденного получить условно-

досрочное освобождение [16, 17]. Важным аспек-

том в данном случае является то, что большинство 

преступников, совершают соответствующие дея-

ния из корыстного умысла в виду необходимости 

быстрого удовлетворения собственных потребно-

стей. Как правило, это люди небогатые или склон-

ные к быстрой трате имеющихся средств, в виду 

чего у них отсутствуют накопления [18], которы-

ми могут быть погашены исковые претензии по-

терпевшего. В то же время, обман в процессе за-

ключения сделки, не предполагающий совершения 

преступления, совершают лица более или менее 

состоятельные, стремящиеся значительно пре-

умножить свой капитал за счет введения в за-

блуждение контрагентов. С таких лиц проще 

взыскать деньги или имущество, восстановив тем 

самым правопорядок в данных правоотношениях 

[19]. 

Значимым правовым принципом является не-

допустимость наложения нескольких взысканий за 

одно и то же правонарушение [20]. Если парал-

лельно запустить два процесса по восстановлению 

нарушенного права путем обмана, то теоретически 

возможно наступление такой ситуации. При этом 

важно разграничивать несение уголовной ответ-

ственности за противоправные деяния, направлен-

ные на нарушение общественного порядка, и вос-

становление имущественного вреда конкретному 

лицу. Другими словами, в истребовании граждан-

ско-правового возмещения по результатам уго-

ловного расследования нарушения данного прин-

ципа нет, а если лицо понесет уголовное наказание 

и еще, например, административное, то в данном 

случае следует усматривать неправомерное пове-

дение со стороны государства, т.к. и в том, и в 

другом случае речь идет о наказании за активные 

действия против общества. Таким образом, суд 

или иной правоприменитель должен учитывать 

все вынесенные решения в отношении конкретно-

го лица, чтобы в стремлении к восстановлению 

справедливости не нарушить права лица, совер-

шившего правонарушение путем обмана. 

Возможен еще один вариант событий, когда по 

гражданскому делу, поданному изначально уже 
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принято решение, однако в уголовном деле, кото-

рое, как правило, длится дольше, все может суще-

ственным образом поменяться. В результате не-

редко приходится на таком основании вступивший 

в законную силу судебный прецедент цивилисти-

ческого отраслевого характера. 

Например, согласно решению Люберецкого го-

родского суда Московской области от 9 декабря 

2014 года по делу №2-12635/14 [21] в качестве од-

ного из доказательств был представлен сфабрико-

ванный договор, который суд принял в качестве 

значимого доказательства и на его основе вынес 

свое решение. Позже в ходе уголовно-правового 

процесса удалось установить данный факт, выне-

сти обвинительный приговор по ст. 159 УК РФ. 

Решение по гражданскому делу было пересмотре-

но по вновь открывшимся обстоятельствам в уста-

новленном законом порядке. 

Заключение 

На основании проведенного исследования осу-

ществлена попытка разграничения гражданско-

правового и уголовно-правового способов восста-

новления нарушенных прав пострадавшего от об-

манных действий злоумышленника. Каждый из 

них имеет свои особенности, может быть приме-

нен на практике, с учетом имеющейся специфики. 

Допустимо и комплексное их использование для 

достижения целей законности и правопорядка. 

Оптимального, единственно верного варианта по-

ведения здесь нет. Каждая жизненная ситуация, 

каждое отношение, строящееся между субъекта-

ми, также весьма специфично [19], в связи с чем и 

решение о защите нарушенных прав необходимо 

принимать, учитывая все имеющие место особен-

ности. 

Несмотря на то, что традиционно считается, 

что уголовное и гражданское право регламенти-

руют диаметрально противоположные отношения, 

но для обманутого человека ценности и блага 

примерно одинаковые. В любом случае, для него 

будет важен результат вне зависимости от приме-

ненных правовых средств с минимальными до-

полнительными затратами. Так, представляется 

негативной практика, когда на потерпевшем оста-

ется бремя доказывания не просто своего ущерба, 

но и виновности подсудимого. В защите правопо-

слушного, но пострадавшего и заключается суть 

правового государства, закрепленного в ст. 2 Кон-

ституции Российской Федерации. Кроме того, од-

новременное применение норм различных отрас-

лей права позволяет максимально нивелировать 

угрозы коллизии норм, поскольку возникающие 

правовые лакуны могут быть восполнены нетра-

диционными, но действенными юридическими 

механизмами. 
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Аннотация: материнство представляет собой явление культурного и исторического характера, служив-

шее на протяжении всей истории человечества истоком жизни, цель которого – продолжить род. В конце 

девятнадцатого века ученые научились побеждать бесплодие посредством суррогатного материнства. Од-

нако на сегодняшний день сфера суррогатного материнства урегулирована в недостаточной степени на за-

конодательном уровне, что и свидетельствует об актуальности настоящего исследования. Цель настоящей 

работы: проанализировать суррогатное материнство в контексте уголовно-правового запрета торговли 

людьми. Материальную основу исследования составили работы Н. Рулана, Л.К. Айвара, а также норматив-

но-правовые акты Российской Федерации, в частности, Федеральный закон от 25 ноября 2008 года № 218, 

статьи Уголовного, Семейного и Гражданского кодексов РФ. В результате автор предлагает внесение сле-

дующих изменений в нормативные акты РФ: дополнить статьи 127.1 УК РФ и 163 УК РФ новым содержа-

нием; внести изменения в ст. 159 УК РФ; дополнить ст. 51 СК РФ пунктами, касающимися суррогатного 

материнства. Кроме того, автор высказывает точку зрения, согласно которой существует актуальная по-

требность в создании центров суррогатного материнства при больницах и клиниках в России, деятельность 

которых будет регулироваться государством. Это, в свою очередь, позволит свести к минимуму количество 

случаев, при которых договор о суррогатном материнстве нарушается. 
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Материнство – это культурно-историческое яв-

ление, которое служило истоком человеческой 

жизни, несущее в себе особую ценность, заклю-

чающуюся в продолжении рода. 

На протяжении всей своей истории люди стал-

киваются с проблемой бесплодия.  Вплоть до кон-

ца XIX века бесплодие оставалась практически не 

излечимой болезнью, а на ранних этапах развития 

общества отсутствие детей ставилось в вину жен-

щине с различными вариантами наказания и пори-

цания. 

Бесплодие стало главной причиной необходи-

мости суррогатного материнства – так как являет-

ся одной из основных медицинских и социальных 

проблем человечества. Во многих случаях вспомо-

гательные репродуктивные технологии (ВРТ) по-

могают людям стать родителями тем, кто ранее 

навсегда был бы лишен материнства и отцовства. 

В первую очередь, представляется необходи-

мым раскрыть содержание понятия «суррогатное 

материнство». Н. Рулан, в частности, утверждает, 

что это – репродуктивная технология вспомога-

тельного характера, которая включает в себя ме-

тоды, позволяющие лечить бесплодие [5, с. 30]. 

Указанная технология демонстрирует наличие ря-

да особенностей, среди которых следует отметить 

следующую: эмбрион развивается не в организме 

матери. Чаще всего используются либо донорские, 

либо криоконсервированные половые клетки. 

В 1978 в Великобритании суррогатное мате-

ринство было впервые использовано [3, с. 7]. От-

ражение в законодательстве Великобритании та-

кой случай нашел лишь в 1990 году в законе «О 

суррогатном материнстве и эмбриологии челове-

ка». Как следствие, перед обществом возникла 

необходимость ответить на два вопроса. Будет ли 

считаться вынашивание, рождение и передача ре-

бенка за деньги торговлей людьми? И как опреде-

лить родителей этого ребенка? Закон Великобри-

тании говорит о том, что родителями считают тех, 

кто генетически схож с ребенком. Что касается 

российского законодательства, то здесь все намно-

го сложнее. 

В России первый случай суррогатного 

материнства датируется 1995 годом, и также как в 

Великобритании, был отражен в законе намного 

позже. Это связано с постепенным развитием и 

совершенствованием данной технологии и ее 

доступности. 

В силу того, что объективная сторона 

преступления, предполагавшего торговлю 

людьми, толковалась неодинаково различными 

правовыми институтами, 25 ноября 2008 года 

были внесены изменения в содержание части 1 
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статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) посредством принятия 

Федерального закона № 218 [7]. Так, 

ответственность за действия, включающие в себя 

покупку, продажу или перевозку другого 

человека, предполагают наказание в виде лишения 

свободы сроком до 6 лет [7]. 

Сегодня юристы активно обсуждают проблему 

ЭКО (процедура искусственного оплодотворения), 

указывая на недосказанность в отношении сурро-

гатного материнства законодателем РФ. Очевидно, 

что все вопросы, возможно, урегулировать граж-

данско-правовым договором между родителями и 

суррогатной матерью, но даже в таком случае есть 

нюансы. Причиной указанных нюансов является 

тот факт, что он не может являться гарантией со-

блюдения своих обязанностей сторонами. В таком 

договоре имеют место три сторона. Первая пред-

ставлена суррогатной матерью, на которую возло-

жены следующие обязанности: вынашивание ре-

бенка с последующими родами. Что касается вто-

рой стороны, то она представлена генетическими 

родителями, в обязанности которых входит оплата 

расходов на вынашивание ребенка и роды. Кроме 

того, отдельно оплачивается сама услуга, предо-

ставленная суррогатной матерью. Медицинские 

услуги предоставляет третья сторона – медицин-

ская организация. Сторона супругов-заказчиков в 

процессе реализации программы обеспечивает не-

обходимые расходы на продукты и лекарства. 

В Семейном Кодексе также определены право-

вые аспекты материнства. Согласно пункту 4 ста-

тьи 51 СК РФ, родителями ребенка, появившегося 

в результате использования метода искусственно-

го оплодотворения, официально являются лица, 

состоящие в браке и достигнувшие согласия на 

проведение такой операции, что подтверждается 

документом, предоставленным в медицинскую 

организацию [1]. В случае, если операция предпо-

лагает имплантацию эмбриона другой женщине, 

обладающей обязательством выносить его, то для 

записи супружеской пары (согласившейся на опе-

рацию) в качестве родителей ребенка потребуется 

согласие от указанной женщины. 

Полагаю необходимым внести изменения в 

указанное положения изъяв из него ссылку на обя-

зательное согласие женщины родившей ребенка 

на совершение записи родителями ребенка его 

биологических родителей, т.к. данным положени-

ем законодатель не только подрывает доверие к 

институту договора суррогатного материнства, но 

и узаконивает возможность нарушение одной из 

сторон (суррогатной матерью) условий этого до-

говора, оставляя вторую сторону (родителей за-

казчиков) договора и без правовой защиты даже 

при их полном исполнении своих договорных обя-

занностей. Данная норма закона создает возмож-

ность и фактически провоцирует суррогатную 

мать – обычно нуждающуюся в денежных сред-

ствах, выдвигать новые, недоговорные условия 

родителям-заказчикам, фактически шантажируя 

их требованием увеличить оплату ее услуг в обмен 

на ее согласие записать их родителями ребенка, 

которыми они и так биологически являются. 

Услуги, в том числе и медицинские, регулиру-

ются в Гражданском кодексе РФ в качестве само-

стоятельного объекта права (ст. 128 ГК РФ) [4]. 

Медицинские услуги могут носить самый разно-

образный характер. К такой услуге можно отнести 

и суррогатное материнство. Статья 779 (п. 1) ГК 

РФ, открывающая гл. 39 ГК "Возмездное оказание 

услуг", называет возмездным оказанием услуг до-

говор, по которому исполнитель обязуется по за-

данию заказчика оказать услуги (совершить опре-

деленные действия или осуществить определен-

ную деятельность), а заказчик - оплатить эти услу-

ги [4]. 

Стоит отметить, что суррогатное материнство 

правоприменители зачастую склонны рассматри-

вать как законную деятельность, так и незакон-

ную. Например, суррогатное материнство фор-

мально обладает некоторыми признаками купли-

продажи ребенка (в части передачи ребенка ро-

дившей его женщиной – по общим правилам ма-

терью, посторонним людям – биологическим ро-

дителям с одновременным получением платы за 

оказанную услугу), но при этом это законно, т.к. 

не происходит продажи ребенка в силу того, что 

суррогатная мать не является его биологической 

матерью, а во исполнение заключенного договора, 

в течение примерно 9 месяцев, оказывает услугу 

по вынашиванию биологически чужого для нее 

ребенка со стадии имплантации эмбриона до рож-

дения младенца, выполняя свою часть сделки, по-

лучая деньги именно за эту оказанную услугу, а не 

продажу ребенка, его собственным биологическим 

родителям. Формальное отношение правоохрани-

тельных органов, зачастую допускаемые наруше-

ния сторонами договора о суррогатном материн-

стве и дает возможность возбуждать уголовные 

дела за передачу ребенка генетическим родителям. 

Для единообразного понимания и устранения 

разночтений в трактовании данных ситуаций, по-

лагаю необходимым дополнить статью 127.1 УК 

РФ частью 3 примечаний, изложив их в следую-

щей редакции [2]: 

1. Надлежащее исполнение сторонами, законно 

заключенного, договора о суррогатном материн-

стве не образует состава преступления предусмот-

ренного положениями настоящей статьи. 

В отсутствии полной прозрачности и контроля 

в области суррогатного материнства играет и тот 

consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD40427457902460B5C6FA55206E4846E29C7EEC304DD824C16C8BE1D4C9DBE4CE6CBDB1DEUAl7L
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD40427457912960B5C6FA55206E4846E29C7EEC364FD2739220D5B8858E90E8CC71A1B0DEB81594BEUAlEL
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD40427457912960B5C6FA55206E4846E29C7EEC364FD273922ED5B8858E90E8CC71A1B0DEB81594BEUAlEL
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факт, что в РФ нет государственных центров ЭКО, 

только коммерческие организации, которым все 

равно, куда отправится ребенок после передачи 

его генетическим родителям. Так как основная 

цель таких центров это - получение прибыли. 

Участились случаи, когда якобы суррогатная 

мать выдает своего ребенка за суррогатного, а за-

тем пытается передать его супругам-заказчикам в 

обмен на вознаграждение по договору. В данном 

случае, при наличии у суррогатной матери досто-

верной информации о ее генетическом родстве с 

ребенком, ее действия должны правильно квали-

фицироваться по соответствующей части, создать 

которую я предлагаю в ст. 159 УК РФ: 

«Мошенничество, сопряженное с преднамерен-

ным неисполнением договорных обязательств в 

сфере суррогатного материнства из корыстных 

побуждений, если это деяние повлекло причине-

ние значительного ущерба противоположенной 

стороне – наказывается штрафом в размере от се-

мисот до девятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до пяти лет, либо ограничением свободы 

на срок до восьми лет». 

К примеру, такой случай произошел в Киеве. 

Женщина хотела стать суррогатной матерью для 

одной китайской пары, но многократные процеду-

ры оплодотворения не привели ее к беременности, 

тогда она решила пойти на крайние меры. Она за-

беременела от своего сожителя. По всей видимо-

сти в данном случае должностные лица мед. цен-

тра будут являться соучастниками, так как они 

срыли этот факт от китайской пары, а после под-

делали справку о генетическом сходстве ребенка и 

китайских родителей. Иностранцы выплатили 

суррогатной матери сумму, оговоренную в дого-

воре, но после провели исследование, которой по-

казало, что они не являются его биологическими 

родителями. 

Согласно УК Украины этой женщине грозит 

лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией 

имущества или без такового по статье торговля 

людьми [6]. Что с точки зрения правильной ква-

лификации ее действий представляется ошибоч-

ным. Так как данная ситуация наглядно показыва-

ет, что женщина, не следуя договору, заберемене-

ла самостоятельно и не исполнив принятые на се-

бя договором обязательства суррогатного мате-

ринства, пыталась обмануть родителей-заказчиков 

передав им своего родного ребенка в надежде по-

лучить оплату услуг не состоявшегося суррогатно-

го материнства. 

Считаю, что в сложившейся ситуации необхо-

димо создать государственные центры суррогат-

ного материнства или открыть при больницах 

клиники, которые будут полностью отслеживать 

процесс беременности и родов, что сведет к ми-

нимуму попытки нарушения договоров о сурро-

гатном материнстве, а также позволит государству 

отслеживать судьбу детей, рожденных таким спо-

собом. 

Если бы данная ситуация произошла бы в РФ, 

то для ее разрешения государство должно точно 

решить продажа ли это детей или услуга. 

Так же необходимо внеси изменения в статью 

51 СК РФ, дополнив ее следующими пунктами [1]: 

«5. Суррогатное материнство является услугой, 

предоставляемой по договору на оказание услуг. 

6. При суррогатном материнстве родителями 

признаются биологические прародители ребёнка». 

Фактически государство, только отчасти урегу-

лировало правоотношения в сфере суррогатного 

материнства, не сделав их абсолютно прозрачны-

ми, что создает предпосылки для массового, не-

контролируемого суррогатного материнства. В 

качестве примера отлично подойдет случай в 

Одинцове, где были найдены младенцы, не полу-

ченные, не установленными, биологическими ро-

дителями из-за закрытия границ в пандемию. По-

этому не исключено, что дети в дальнейшем могли 

стать донорами для черных трансплантологов – 

убийц. 

Именно подобные случаи, вне договорного – 

незаконного суррогатного материнства и должны 

квалифицироваться как торговля людьми, т.к. не-

возможно отследить судьбу ребенка и защитить 

его права. 

Может ли Россия как-то действенно и 

гарантированно прекратить порочную практику 

неконтролируемого и незаконного суррогатного 

материнства, на своей территории? Ведь 

непосредственными участниками его, точнее, 

невинными жертвами, являются наши же 

соотечественники – беззащитные дети, рожденные 

гражданами России. 

Правоприменители достаточно часто 

сталкиваются с ситуацией, где мать, используя 

особенность законодательства РФ, шантажирует 

биологических родителей. Из корыстных 

побуждений суррогатная мать называет 

увеличенную сумму за свои услуги, угрожая 

оставить чужого ребенка себе. 

Так образом необходимо дополнить статью 163 

УК РФ [2]. 

4. Вымогательством так же считается 

требование одностороннего увеличения денежной 

выплаты за услугу суррогатного материнства. 

Но встречаются и зеркально противопо-

ложенные случаи, когда при беременности 

суррогатной матери, биологические родители 

разводиться, решают не заводить детей или просто 

не платить суррогатной матери, что в свою 
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очередь делает статус суррогатной матери 

неоднозначным и может толкнуть ее на путь 

преступления. Суррогатная мать, не получившая 

вознаграждение за оказанную договорную услугу, 

начинает искать способ продать рожденного 

ребенка другим людям, в попытке получить 

денежные средства, на которые рассчитывала по 

договору, что без сомнения образует состав 

преступления, предусмотренный ст. 127.1 УК РФ. 

Таким образом, полагаю, что необходимо 

признать суррогатное материнство услугой, четко 

сформулировав данное положение, со строго 

оговоренным набором прав и обязанностей, как 

суррогатной матери, так и родителей – заказчиков. 

Сделать суррогатное материнство полностью 

прозрачным и подконтрольным государству, 

усовершенствовав правовую базу в этой сфере 

оказания услуг. Поставить жесткий правовой 

барьер у незаконного суррогатного материнства. 

Запретить услугу суррогатного материнства 

родителям – заказчикам иностранцам, за 

исключением случаев, когда хотя бы один 

родитель – заказчик является гражданином РФ и с 

условием сохранения ребенком гражданства РФ 

до достижения им 18 летнего возраста. 

Законодательно ввести обязательное 

страхование суррогатного материнства, финансово 

обезопасив участников договора суррогатного 

материнства.
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Surrogacy in the context of the criminal law prohibition of trafficking in human beings 

 

Abstract: motherhood is a cultural and historical phenomenon that has served throughout human history as the 

origin of life with the purpose of continuing the species. In the late nineteenth century, scientists learnt how to 

conquer infertility through surrogacy. However, to date, the sphere of surrogacy is insufficiently regulated at the 

legislative level, which indicates the relevance of this study. The purpose of this paper is to analyse surrogacy in 

the context of the criminal law prohibition of human trafficking. The material basis of the study was formed by the 

works of N. Rulan, L.K. Aivar, as well as regulatory legal acts of the Russian Federation, in particular, Federal Law 

No. 218 of 25 November 2008, articles of the Criminal, Family and Civil Codes of the Russian Federation. As a 

result, the author proposes the following amendments to the normative legal acts of the Russian Federation: to 

supplement articles 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and 163 of the Criminal Code of the 

Russian Federation with new content; to amend article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation; to 

supplement article 51 of the Family Code of the Russian Federation with paragraphs concerning surrogacy. In 

addition, the author expresses the view that there is an urgent need to establish surrogacy centres at hospitals and 

clinics in Russia, the activities of which will be regulated by the state. This, in turn, will minimise the number of 

cases in which the surrogacy contract is violated. 
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Академия труда и социальных отношений 

 

Правовая охрана литературных произведений, этапы становления и современное развитие 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы авторского права на литературные произведения в 

международном и российском законодательстве. Цель – провести анализ особенностей правовой охраны 

литературных произведений в контексте истории ее становлений и тенденций современного развития. За-

дачи: 1) рассмотреть этапы формирования авторского права со времени СССР и до современной России; 2) 

проанализировать примеры судебных споров по авторскому праву; 3) выявить отличительные черты нару-

шения авторских прав в сети интернет и пути их защиты. В процессе исследования установлено, что разви-

тие международного авторского права зависит от законодательства каждой страны, в котором есть своя 

национальная отрасль авторского права. Например, в СССР у каждой союзной республики был свой граж-

данский кодекс, который развивался с учетом национальных особенностей. На данный момент, самым яр-

ким примером страны, где существуют законодательные различия в сфере авторского права, является 

США. США в каждом штате развито свое законодательство, свои взгляды права авторов, на понятие защи-

ты прав. Полученные в ходе исследования результаты могут использовать в деятельности законодательной 

власти с целью усовершенствования правового поля защиты авторских прав в России. 

Ключевые слова: литературные произведения, права авторов, международное законодательство, про-

блемы законодательства 
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Введение: краткая история  

авторского права в нашей стране 

Первые упоминания о литературных произве-

дениях появились несколько тысяч лет назад. Но, 

только  в конце  XIX века, появились первые зако-

ны в  сфере защиты авторского права. В 1886 году 

была принята Бернская конвенция по охране лите-

ратурных и художественных произведений (в ред. 

1971 г.). В нашей стране, очень долгое время, не 

было понятия авторского права, правительство 

Российской Империи ни присоединилось к Берн-

ской конвенции. После Октябрьской революции в 

1917 году, новое советское государство также не 

ратифицировало данную конвенцию. 

В 06.09.1952 в Женеве, была принята «Всемир-

ная конвенция об авторском праве», которой 

СССР также не присоединилась. В первом  Граж-

данском Кодексе РСФСР от 11 ноября 1922 года, 

не было раздела об авторском праве. Новый раз-

дел об авторском праве был включён в Граждан-

ский Кодекс РСФСР 11 июня 1964 года. Согласно 

статье 475 Гражданского Кодекса РСФСР «Автор-

ское право распространяется на произведения 

науки, литературы или искусства независимо от 

формы, назначения и достоинства произведения, а 

также от способа его воспроизведения». К Женев-

ской конвенции, правительство СССР присоеди-

нилась и она вступила в силу в СССР 27.05.1973 г. 

 

В 1977 году в СССР была принята новая Кон-

ституция. Именно в этой Конституции, появились 

новые пункты об авторском праве и творчестве 

народа. Например, в статье 27, Конституции СССР 

1977 года, говориться: «Государство заботится об 

охране, преумножении и широком использовании 

духовных ценностей для нравственного и эстети-

ческого воспитания советских людей, повышения 

их культурного уровня. В СССР всемерно поощ-

ряется развитие профессионального искусства и 

народного художественного творчества». 

Согласно статьи 47 Конституции СССР» Граж-

данам СССР в соответствии с целями коммуни-

стического строительства гарантируется свобода 

научного, технического и художественного твор-

чества. Она обеспечивается широким развертыва-

нием научных исследований, изобретательской и 

рационализаторской деятельности, развитием ли-

тературы и искусства. Государство создает необ-

ходимые для этого материальные условия, оказы-

вает поддержку добровольным обществам и твор-

ческим союзам, организует внедрение изобрете-

ний и рационализаторских предложений в народ-

ное хозяйство и другие сферы жизни. Права авто-

ров, изобретателей и рационализаторов охраняют-

ся государством». 

Для СССР, это был большой скачок вперед 

именно в развитии авторского права. 

 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 272 

Развал СССР и переход  

к новому законодательству 

В 1991 году развалилось Союз Советских Со-

циалистических Республик. Пришло новое время, 

на смену советским законам, пришли новые рос-

сийские законы. Одним из первых законов, приня-

тых новым государством был Закон РФ от 9 июля 

1993 г. N 5351-I «Об авторском праве и смежных 

правах». Данный закон действовал в течении 10 

лет, до принятия 4 главы Гражданского Кодекса 

РФ. 12 декабря 1993 года, была принята новая 

Конституция Российской Федерации, которая за-

крепила новые правила  в реализации авторских 

прав. Согласно статье 44 Конституции РФ: каж-

дому гарантируется свобода литературного, худо-

жественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания. Интеллектуаль-

ная собственность охраняется законом. Каждый 

имеет право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям. Каждый обязан заботить-

ся о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

При этом правительство России  сохранили не-

которые законы и соглашения СССР. Например, 

правительство Российской Федерации, осталась 

страной участницей Женевской Конвенции по ав-

торскому праву. К тому же, долгое время, дей-

ствовал Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года. 

Одновременно действовал упомянутый Закон Рос-

сийской Федерации «Об авторском праве и смеж-

ных правах». Гражданский Кодекс РСФСР дей-

ствовал до принятия Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федераций в 21 октября 1994 года. Толь-

ко в 1994 году, правительство Российской Феде-

рации, ратифицировало Бернскую Конвенцию. 

В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ) «Объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и ис-

кусства независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его выражения»: 

литературные произведения; драматические и му-

зыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; хореографические произведения и 

пантомимы; музыкальные произведения с текстом 

или без текста; аудиовизуальные произведения. 

Сравнив основные пункты двух Гражданских 

Кодексов, можно с уверенно сказать, что все 

пункты по авторскому праву были сохранены. 

Основные изменения коснулись ответственности 

за нарушения авторских прав. 

Согласно статье 1281 ГК РФ «Исключительное 

право на произведение действует в течение всей 

жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом смерти автора». После 

истечения данного срока, произведения поступает 

на всеобщий доступ. Понятие «Период действия 

авторских прав» является условным, поскольку 

отдельные личные неимущественные права (мо-

ральные права) действуют бессрочно. Даже после 

перехода произведения в общественное достояние, 

при его использовании должно указываться имя 

автора, и его авторство не должно присваиваться 

другими лицами. В произведение также не долж-

ны вноситься искажения, способные нанести 

ущерб чести и достоинству умершего автора. Со-

гласно пункта 1 статьи 1152 ГК РФ после смерти 

автора его имущественные права реализуют его 

наследники или иные правопреемники. 

Наследники авторских прав в России 

Согласно статье 1283 ГК РФ, исключительные 

права на любое произведения переходить по 

наследству его наследникам. Одним знаменитых 

наследников авторских прав Сергея Владимиро-

вича Михалкова является его сын - Никита Серге-

евич Михалков. После смерти писателя Атеева 

Алексея Григорьевича, авторские права на его 

книги перешли его семье. 

Если после смерти автора, его права перешли 

его наследникам или конкретному лицу, то разре-

шения на использование литературного произве-

дения, нужно спрашивать у нового правооблада-

теля или правообладателей. Например, известная 

ситуация с экранизацией книги «Незнайка на 

Луне» Николая Носова. Помимо мультфильма, с 

эмблемой «Незнайка на Луне» и героями книги и 

мультфильма должны были выпустить сладости, 

газировку, игрушки, и другую продукцию. Но, ни-

какой продукции с эмблемой героев мультфильма 

и книги  на продажу не поступило. По этому пово-

ду внук Николая Носова, Игорь Носов, заявил, что 

вся идея выпуска товаров, выпущенными с ис-

пользованием персонажей  книги его деда, ему не 

понравилась. Также ему не понравилась экраниза-

ция книги «Незнайка на Луне», поэтому он ото-

звал авторское права на продукцию, связанное с 

эмблемой «Незнайка на Луне». 

В современной России авторское право нахо-

дится под усиленной защитой. Ответственность за 

нарушение авторских прав указано в статье 146 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Со-

гласно п. 1 данной статьи указано «Присвоение 

авторства (плагиат), если это деяние причинило 

крупный ущерб автору, или иному правообладате-

лю, – наказывается штрафом в размере двухсот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до восемна-

дцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до ше-

сти месяцев». Наличие статьи у уголовном кодексе 

РФ уже говорить об серьезной ответственности, за 

нарушения авторских прав. 

https://base.garant.ru/3959022/
https://base.garant.ru/3959022/
https://base.garant.ru/3959022/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Одним из видов права, которая непосредствен-

но связано  с авторским правом является  налого-

вое право. Ведь любой гражданин Российской Фе-

дераций, обязан платить налоговые отчисления, за 

доход от использования авторских публикаций. 

Об этой обязанности автора указано в статье 209 

Налогового Кодекса РФ. Тесно связано с автор-

ским правом административное и уголовное пра-

во, где предусмотрена ответственность за неза-

конное использование авторских прав на литера-

турные произведения. Таким образом, если про-

анализировать все имеющиеся на данный момент 

российское законодательство по регулированию 

авторского права, то современное российское ав-

торское право – это совокупность нескольких от-

раслей права. В том числе, международного ав-

торского права. 

Примеры судебных споров  

по авторскому праву 

В чем основная проблема современных  авто-

ров литературных произведений? В-первую оче-

редь, это плагиат или незаконное использование  

произведений авторов. Данная проблема актуаль-

на не только для России, но и для других стран. 

Международные правовые вопросы нарушения 

авторских прав отсылает на рассмотрение нацио-

нальных законодательств стран-участников. К 

примеру, самое долгое авторство после смерти 

автора – это в России. В других странах она гораз-

до меньше. Поэтому, в одной стране, определен-

ные действия считаются нарушением, в других – 

нет. Если автор произведения живёт в США, а 

нарушение прав автора совершено в России, то 

вполне возможно, то в Российской Федерации 

данные действия могут не считаться нарушением. 

К примеру, «Гарри Потер и философский камень» 

впервые был опубликован в Англии  26 июня 1997 

года. В сентябре 2002 года, спустя пять лет, после 

выхода Гарри Поттера, вышла книга русского пи-

сателя Дмитрия Емеца.  Книга называется «Таня 

Гроттер и магический контрабас». Спустя время, 

нидерландское книжное издательство «Бильбос» 

подготовило к печати англоязычную версию книги 

«Таня Гроттер и магический контрабас» к печати. 

Узнав об этой книге,  автор книг о Гарри Поттере, 

Джоан Роулинг, подала судебный иск против из-

дательства «Бильбос». Роулинг обвинила россий-

ского писателя, Дмитрия Емеца в плагиате, лите-

ратурной недобросовестности и  потребовала за-

претить публикацию его книги на территории Ко-

ролевства Нидерланды. Суд удовлетворил требо-

вания  Джоан Роулинг о наложении вето на печати 

первой книги о приключениях Тани Гроттер в Ни-

дерландах. Дмитрий Емец утверждал, что его кни-

ги о Тане Гроттер, не имеют ничего общего с кни-

гой Джоан Роулинг и представляют собой литера-

турную пародию на Гарри Поттера. Роулинг счи-

тает, что  российский писатель пользовался её ли-

тературными приемами, и в книге «Таня Гроттер и 

магический контрабас» использовал абсолютно 

все схожие сюжетные ходы бестселлера Роулинга 

«Гарри Поттер и философский камень». 

Представители книжного издательства «Биль-

бос» намерены подать апелляцию с просьбой про-

вести повторный апелляционный суд через полго-

да, с тем, чтобы иск Роулинг рассматривался тре-

мя судами, а приглашенными экспертами было бы 

проведено детальное сравнение текстов писателей 

Джоан Роулинг и Дмитрия Емеца. 

Известного рэп исполнителя Моргенштерна, 

часто в СМИ, и в сети Интернет, обвиняют в пла-

гиате текста песен, и музыки. Но, в судебном по-

рядке обвинений пока не предъявлено. 

Другой проблемой авторов  является доказа-

тельство авторства произведения. Если взять со-

временной российское законодательство, то для 

доказательства того, что именно данный человек 

является автором произведения. Для этого произ-

ведение должно быть опубликовано и в публика-

ции указаны данные автора. Например, публика-

ция в бумажном, или электронном варианте, с ука-

занием фамилии, имени, отчества. Очень часто, 

используют фотографию автора и определенные 

биографические данные автора. Но, мировая прак-

тика показывает, что очень часто авторство оста-

ётся именно за тем человеком, кто первым заявил 

о том, что именно он автор. Ярким примером слу-

жит факт изобретения радио. В России до сих пор 

считают, что радио изобрел Попов Александр 

Степанович – русский физик и электротехник, 

профессор, изобретатель в области радиосвязи. В 

мировой истории автором данного изобретения 

числиться Никола Тесла, который получил патент 

на данное изобретение. 

Несколько лет назад, мир облетела неожидан-

ная версия британских исследователей о том, что 

Уильям Шекспир не является автором тех произ-

ведении, в которых он указан как автор. Авторы 

ссылается на многочисленные факты из жизни пи-

сателя. Со слов очевидцев, Ульям Шекспир не 

умел читать и писать. А для создания  тех произ-

ведений, которые «написаны» Шекспиром, нужно 

быть очень образованным человеком. По итогам 

исследования, появился вопрос, кто же был авто-

ром тех работ, под именем Уильяма Шекспира, 

были не просто опубликованы, но поставлены 

многочисленные театральные постановки? На 

данный вопрос, до сих пор нет единого мнения и 

точного ответа. Единственно, в чем сходятся ис-

следователи данного вопроса, это в том, что автор 

всех произведений один, и это был очень образо-

ванный человек, из высшего на тот момент ан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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глийского общества. Человек, который не смог 

опубликовать все свои произведения под своим 

именем по той причине, что для аристократов и 

представителей высшего слоя общества, считалось 

позорным писать литературные произведения. По-

этому, автору оставалось найти человека, который 

займётся публикацией и постановкой этих литера-

турных работ, от своего имени. Так как, для бед-

ного человека, коим являлся Ульям Шекспир, та-

кая деятельность, не являлась позорной. 

Нарушения авторских прав в сети  

интернет и пути защиты авторских прав 

Хочу выделить одну из проблем нарушения ав-

торских прав – это пиратство. Само название пре-

ступления ни как не связано с морскими преступ-

никами. Но, жертвы данного преступления, терпят 

не меньше убытков. Сейчас, все преступления по 

нарушению авторских прав в основном происхо-

дят в сети Интернет. Данный факт  затрудняет 

возможность отследить факт совершения преступ-

ления, а иногда наоборот, облегчают возможность 

раскрытия преступления. Все зависит от «места» 

совершения преступления. Например, владельцы 

социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Яндекс» и «Майл.ру» сразу приняли новые анти-

пиратские правила,  удалив пиратские загрузки со 

своих платформ. Теперь на данных платформах, 

размещается только тот контент с автором кото-

рых оформлено авторское соглашение. Админи-

страция Интернет хостинга YouTube, блокирует 

ролики, в которых усматривается  нарушение ав-

торских прав. 

Очень часто, начинающие авторы, пользуются 

услугами профессиональных чтецов и чтецов лю-

бителей, которые исполняют их произведения, 

затем размещая на своих Интернет ресурсах. 

В основном данные произведения размещаются 

на сайте YouTube, но часть из авторов, дополни-

тельно размещают свои истории в социальных се-

тях. Большинство чтецов, которые озвучивают не 

свои, а чужие истории, работают напрямую с сами 

авторами, чтоб исключить возможность жалобы 

автора на нарушение авторских прав. При обна-

ружении нарушение авторских прав заблокируют 

канал на сайте YouTube и удалят  группу в соци-

альной сети. В последнее время участились случаи 

обращения в суд по нарушению авторских прав 

правообладателями. Например, на YouTub – кана-

ла Носферату, опубликованы много историй. Сре-

ди них есть несколько истории, которые опубли-

кованы самими авторами историй. Об этом гово-

рить сам автор канала. Но, большинство историй 

опубликованы самим владельцем канала, из раз-

ных интернет сайтов. Не смотря на то, что под 

каждым роликом, указано не только имя автора, 

но и ссылка на первоначальную публикацию, 

очень часто ролики с историями приходиться уда-

лять. Так как  автор канала, не всегда согласует 

публикацию истории на своём канале. Была даже 

жалоба одного автора, который публиковался на 

сайте «Пикабу», под псевдонимом Smit, на автора 

канала Носферату, за озвучку его рассказа, без его 

разрешения. Так же, 1 августа сайте «Пикабу», 

была опубликована история, под названием 

«Уплата», а 9 августа, эта история была озвучена 

автором канала «Носферату». Однако связи с жа-

лобой автора, через несколько дней история была 

удалена с канала. 

Отдельно хочу отметить ситуацию YouTub–

каналом Абаддон. Владелец канала сам удалил все 

истории, на которые нет разрешения от авторов. 

Владелец канала Андрей Балдук получил согласие  

авторов рассказов. Рассказы авторов,  которых не 

дали согласие на публикацию, были удалены.  На 

данный момент, все истории и рассказы, записы-

ваются и загружаются на канал, после  согласова-

ния владельца канала с авторами всех условий 

размещения на канале. 

Меры по защите прав авторов 

Для снижения плагиата и нарушения прав ав-

торов, 

- необходимо повысить  контроль размещения 

на интернет каналах  и  в средствах массовой ин-

формации литературных произведения и передачи 

данных, ужесточить контроль в сети Интернет, 

закрыть все Интернет сайты с пиратским контен-

том. 

- необходимо с Российским авторским обще-

ством создать отечественный аналог патентного 

бюро, где будут храниться данные российских ав-

торов, и выдаваться свидетельства на государ-

ственном уровне. Данная форма защиты называет-

ся Депонирование. Хотя, большую часть прав на 

депонирование РАО уже передало своим офици-

альным партнерам. С середины 2018 года суще-

ствует Национальный Реестр Интеллектуальной 

Собственности, сокращенно НРИС. 

- накже необходимо ужесточить наказание за 

нарушения авторских прав. Особенно для тех, кто 

создает пиратские сайты и для тех, кто размещает 

информацию на таких сайтах. Следует ужесточить 

ответственность при производстве и продаже пи-

ратской продукции на магнитных носителях. 

- дать возможность больше публиковать свой 

авторский материал, начинающим авторам на про-

веренных площадках, где легко и достоверно 

можно проверить авторство, каждого из авторов. 

Нужно не только увеличить площадки, но и боль-

шее количество легкопроверяемых носителей ин-

формации для авторов. 

- создать возможность для авторов, заявлять об 

авторстве работки или произведения до получения 
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патента или публикации. 

- изменить подход на проверку произведения  

на анти плагиат. Очень часто система контроля 

находит плагиат именно там, где его нет. 

- нужно изменить восприятие и мышление лю-

дей, когда люди должны понимать что пиратство и 

плагиат это нарушение закона и ответственность 

за нарушение прав авторов соразмерно наруше-

нию. 

- изменить рынок авторской продукции. Уста-

новить ценовую политику, на достаточно низких 

условиях, чтобы это было выгодно для покупате-

лей, но не было в убыток для авторов и произво-

дителей. 

- развивать площадки, вроде сайта YouTube, 

социальных сетей ВКонтакте, и Одноклассники. В 

данных сайтах можно бесплатно размещать видео, 

и аудио материалы, в том числе аудио рассказы, и 

кинофильмы. 

Авторские права на книги, и другие литератур-

ные произведения, не подлежать какой-либо госу-

дарственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 1259 

ГК РФ для возникновения, осуществления и защи-

ты авторских прав не требуется регистрация про-

изведения, или соблюдения каких-либо иных 

формальностей. Однако, автору нужно быть гото-

вым доказать, что литературное произведение бы-

ло создано именно им. 

В Российской Федерации, действует так назы-

ваемая презумпция авторства. Это означает, что 

автором произведения, признается гражданин, 

творческим трудом которого, оно создано, и при 

этом, лицо, указанное в качестве автора на ориги-

нале, или экземпляре произведения, считается его 

автором, если не доказано иное. (Ст. 1257 ГК РФ). 

Депонирование – это и есть регистрация объекта 

авторского права. Автор отдает копию своего про-

изведения в специальный архив, а взамен ему вы-

дают свидетельство, которое подтверждает, что он 

передал экземпляр произведения в определенный 

день. Этим способом, пользуются не только лите-

раторы, но и авторы песен, владельцы кинокартин, 

и другие владельцы авторских прав, которым 

нужно доказать свой авторские права. 

Экранизация литературных произведений 

Литературное произведение – типичный объект 

авторских прав. 

Как известно, авторские права возникают у ав-

тора, в силу создания и состоит из двух «состав-

ляющих»: 1 – исключительного имущественного 

права и 2 – и личных неимущественных прав.  

Личные неимущественные авторские права неот-

чуждаемые и автор не вправе отказаться от них. 

Исключительное имущественное право может пе-

реходить от автора к другим лицам. Таким обра-

зом, даже если автор книги произведёт отчужде-

ние исключительного права на книгу в пользу ка-

кого-то третьего лица, то он всегда будет обладать 

правом авторства и правом на имя, т.к. эти права 

являются личными неимущественными и не от-

чуждаются по закону. 

Поэтому, для экранизации литературных про-

изведении должен быть заключен договор о со-

здании фильма за определенное вознаграждение. 

Договор должен содержать раздел об отчуждении 

исключительного права на фильм заказчику за 

вознаграждение, размер которого определяется в 

процентах от дохода, который будет получать за-

казчик от показа фильма в течение 50 лет. Соглас-

но условиям договора заказчик не имеет права без 

согласия исполнителя продать исключительное 

право на фильм. 

Согласно пункта 1 статьи 1291 ГК РФ: «При 

отчуждении автором оригинала произведения (ру-

кописи, оригинала произведения живописи, 

скульптуры и тому подобного), в том числе при 

отчуждении оригинала произведения по договору 

авторского заказа, исключительное право на про-

изведение сохраняется за автором, если договором 

не предусмотрено иное». 

Например, при экранизации российского филь-

ма «Географ глобус пропил», автор книги Алексей 

Иванов принимал участие в экранизации своего 

романа и одобрил кандидатуру Константина Ха-

бенского на главную роль. 
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сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников  

системы МВД России в связи с осуществлением ими служебной деятельности 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации судебно-исковой работы с целью защиты че-

сти, достоинства и деловой репутации сотрудников системы МВД, определен алгоритм действий при 

подготовке искового заявления, отражено существенное значение правильного определения юридиче-

ски значимых обстоятельств при подготовке исков. 

Автор подчеркивает, что регулирование распространения ложной информации – сложная область права, 

поскольку границы между высказыванием мнения и фактом могут быть расплывчатыми. 
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дение, а также: детальное изучение, сопоставление, анализ и обобщение всех судебных решений (вступив-

ших в законную силу) по указанным спорам. Целью вышеуказанных действий является формирование пра-

воприменительной практики, которую необходимо постоянно всеми доступными методами (локальная сеть 

Интернет, обзоры, рекомендательные письма, публикации, устно: в ходе проведения совещаний) освещать 

и доводить личному составу во всех структурах и подразделениях органов внутренних дел. 
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Согласно Конституции Российской Федерации: 

«Достоинство личности охраняется государством. 

Ничто не может быть основанием для его умале-

ния» [1]. Конституция РФ признает человека, его 

права и свободы высшей ценностью и возлагает на 

Россию как демократическое государство обязан-

ность признавать соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, в том числе права 

каждого на охрану достоинства, на защиту своей 

чести и доброго имени, а также гарантировать их 

согласно общепризнанным нормам международ-

ного права. 

Конституционные ценности чести, достоинства 

и доброго имени получают дополнительную охра-

ну через закрепление специальных способов их 

защиты в Гражданском кодексе РФ. Статья 152 ГК 

РФ предоставляет гражданину право требовать по 

суду опровержения порочащих его честь, достоин-

ство или деловую репутацию сведений, если рас-

пространивший такие сведения не докажет, что 

они соответствуют действительности, причем 

опровержение должно быть сделано тем же спосо-

бом, которым были распространены сведения о 

гражданине или другим аналогичным способом. 

Являясь гражданами РФ, сотрудники органов 

внутренних дел, федеральные государственные 

служащие и работники системы МВД России так-

же наделены правом на защиту чести, достоинства 

и деловой репутации, в том числе, при осуществ-

лении своей профессиональной деятельности. 

Данное право регулируется Приказом МВД РФ 

№850 от 19.12.2018 года [3]. 

К порочащим честь, достоинство или деловую 

репутацию относятся сведения о любом наруше-

нии лицом правил поведения, принятых в соответ-

ствующем сообществе (совершение нечестного 

поступка, неэтичное поведение, недобросовестное 

осуществление производственной и предпринима-

тельской деятельности, нарушение деловой эти-

ки), которые умаляют честь, достоинство и дело-

вую репутацию гражданина либо юридического 

лица. Порочащая информация включает в себя, 

например, обвинения, компрометирующие честь, 

достоинство граждан и бизнес-репутацию юриди-

ческих лиц [4]. 

Распространение информации, которая порочит 

честь, достоинство или репутацию, заключается в 

том, что она может быть опубликована в прессе, 

осуществлена трансляция по радио и телевиде-
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нию, опубликованы сообщения в СМИ и распро-

странена в сети Интернет. Кроме того, распро-

странение порочащей информации подразумевает 

использование других телекоммуникационных 

средств, публичные выступления, заявления и пе-

редачу информации во всех формах [4]. 

Данная информация включает как письменные, 

так и устные заявления. Регулирование распро-

странение ложной информации – сложная область 

права, поскольку границы между высказыванием 

мнения и фактом могут быть расплывчатыми. 

Информация, которая не соответствует реаль-

ности, означает описание фактов или событий, 

которые не имели место быть в реальности. При 

этом информация о судебных решениях, поста-

новлениях следственных учреждений, включая 

предварительные, информация, включенная в дру-

гие официальные документы, рассматриваемые в 

судебном порядке и регулируемая законодатель-

ством, не является не соответствующей действи-

тельности [4]. 

Ложная информация – это утверждение о фак-

те, наносящем ущерб уважению и чести человека. 

Независимо от того, доказаны они или нет, обви-

нения должны иметь возможность быть проверен-

ными. Независимо от того, является ли ложная 

информация частной или публичной, виновный 

наказывается по закону. 

Выявление факта распространения сведений, в 

том числе порочащих сотрудников и работников 

органов МВД России, осуществляется в рамках 

мониторинга публикаций в СМИ и в сети Интер-

нет, либо самим должностным лицом, либо орга-

низациями и подразделениями МВД России, осу-

ществляющими работу по взаимодействию со 

СМИ. 

В рамках мониторинга публикаций о деятель-

ности органов внутренних дел организации, лица 

и органы, осуществляющие работу по взаимодей-

ствию со СМИ, при обнаружении в СМИ или в 

сети Интернет сведений, затрагивающих репута-

цию, обязаны уведомить руководителя (начальни-

ка) подразделения МВД России графической ко-

пией (скрин - шот) публикации [3]. 

Информация может быть представлена началь-

нику (руководителю) подразделения МВД России 

и при подаче рапорта (заявления) с приложением 

публикации. При получении указанной информа-

ции, руководитель может назначить служебную 

проверку, материалы которой в случае необходи-

мости представляются в суд вместе с иными до-

кументами. В них должны содержаться сведения 

об отсутствии нарушений служебной дисциплины 

сотрудником (работником). 

При инициировании дела о защите чести, до-

стоинства и деловой репутации необходимо опре-

делить нарушение прав, выразившееся в негатив-

ном изменении общественной оценки профессио-

нального поведения сотрудников органов внут-

ренних дел, и соразмерную этому нарушению от-

ветственность, ориентируясь на выбор соразмер-

ных нарушению способов защиты (опровержение 

порочащих сведений, удаление или предотвраще-

ние распространения порочащих сведений). 

Если сотрудник органа внутренних дел, дей-

ствуя в своих интересах, предъявляет в суд само-

стоятельный иск о защите в связи со служебной 

деятельностью, то при предъявлении такого иска 

он обязан уплатить государственную пошлину в 

размере, установленном пунктом 19 статьи 333 

Налогового кодекса РФ. 

Юридические подразделения, действующие в 

интересах МВД России и его территориальных 

органов, не облагаются государственной пошли-

ной при подаче исков о защите деловой репута-

ции. 

Если сотрудник органов внутренних дел обра-

щается с иском в суд самостоятельно, то он рас-

сматривается судом общей юрисдикции. Анало-

гично, в судах общей юрисдикции, рассматрива-

ются споры при подаче иска или заявления офи-

циальными представителями органов МВД Рос-

сийской Федерации, в которых последние высту-

пают истцами или заявителями [5]. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 

27 декабря 1991 г. №2124-1 лицо, права которого 

нарушены, может обратиться с иском к средствам 

массовой информации с требованием опроверг-

нуть не соответствующие действительности све-

дения, что в судебной практике рассматривается 

как альтернативный порядок защиты нарушенного 

права и не относится к досудебному претензион-

ному порядку [4]. 

При подаче искового заявления в суд необхо-

димо установить лицо, распространившее ложные 

порочащие сведения. В случае, если лицо, распро-

странившее порочащие сведения, достоверно 

установлено, суд принимает иск, инициирует его 

рассмотрение, распределяя бремя доказывания, в 

соответствии с правилами состязательного про-

цесса, предусмотренными ГПК РФ. Бремя доказы-

вания правомерности распространенных сведений 

возлагается на лицо, их распространившее [4]. 

Если лицо, распространившее не соответству-

ющие действительности порочащие сведения, не 

установлено, то заявление о признании не соот-

ветствующими действительности таких сведений 

рассматривается в порядке особого производства, 

по правилам ст. 262-263 ГПК РФ. 

Такие ситуации достаточно часто возникают, 

когда недостоверная информация размещена в се-

ти «Интернет» анонимно. В этом случае невоз-
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можность установить источник информации, 

опубликованной в сети Интернет, или конкретных 

лиц, совершивших действия по ее публикации, не 

является основанием для освобождения их от от-

ветственности за распространение такой инфор-

мации [8]. 

Особое производство характеризуется участием 

в процессе только заявителя – заинтересованного в 

своей в защите лица и отсутствием спора о праве и 

состязательности сторон. В ходе рассмотрения 

дела в порядке особого производства, суд, проана-

лизировав все представленные доказательства в 

совокупности, устанавливает наличие (отсутствие) 

в размещенной в открытом доступе неограничен-

ному кругу лицу информации порочащих сведе-

ний. 

По иску (заявлению), который был заявлен су-

ду по факту распространения ложной информа-

ции, истец (заявитель) должен доказать, что дан-

ная информация ущемляет его честь, достоинство 

или деловую репутацию. 

Необходимо учитывать, что при подаче указан-

ного иска в суд должен быть точно определен от-

ветчик. В данном случае ответчиками являются 

лица, распространившие информацию, не соответ-

ствующую действительности [4]. 

Часто создатель и распространитель ложной 

информации не являются одним и тем же лицом, 

поэтому необходимо проводить анализ с целью 

выявления автора и распространителя ложной ин-

формации для определения соответствующего от-

ветчика. Если автор установлен, то он является 

ответчиком, а соответчиком, как правило, сред-

ство массовой информации. Если автора устано-

вить не удается, то ответчиком выступает редак-

ция СМИ, то есть юридическое лицо, производя-

щее или издающее информацию, либо группа лиц, 

включая учредителя. При публикации в сети Ин-

тернет неправдивой и порочащей информации, а 

также при предъявлении требований к виновному 

лицу, необходимо руководствоваться правилами, 

действующими в отношении средств массовой 

информации. Под средствами массовой информа-

ции следует понимать формы регулярного распро-

странения массовой информации, такие как печат-

ные издания, радио- и телепрограммы. Сами сред-

ства массовой информации не могут иметь каких-

либо прав или обязанностей и не являются сторо-

нами судебного разбирательства [7]. Соответ-

ственно, ответчиком (соответчиком) по иску дол-

жен признаваться владелец сайта, автор контента 

или учредитель средства массовой информации, а 

также издательство. 

 

 

Это относится к тому, когда распространение 

ложной информации порочащей честь и достоин-

ство с использованием интернет-ресурсов и иных 

способов распространения в средствах массовой 

информации, были выполнены анонимными ли-

цами, и их невозможно определить, поскольку не-

возможность определения лица, распространивше-

го ложную информацию не означает, что право на 

защиту не должно быть защищено [6]. Поэтому 

информация, не соответствующая действительно-

сти, что бесспорно было установлено в судебном 

порядке, на основании решения суда должна быть 

удалена. 

Согласно статье 1068 ГК РФ, ответчиком в 

случае распространения ложной информации со-

трудником организации – юридического лица, яв-

ляется данное юридическое лицо [2]. 

Если СМИ дублирует сообщение, опублико-

ванное другим идентифицируемым СМИ, оно 

несет ответственность за распространение инфор-

мации, не соответствующей действительности [5]. 

Если же ложные сведения опубликованы в га-

зете от имени учредителя с указанием учредителя, 

то ответственность несет сам учредитель [5]. 

Таким образом, право на защиту чести, досто-

инства и деловой репутации при распространении 

ложной информации является необходимым усло-

вием при осуществлении злоупотребления сред-

ствами массовой информации данными правами 

Вместе с тем, проблема, с которой сталкивают-

ся сотрудники органов внутренних дел, федераль-

ные государственные служащие и работники си-

стемы МВД России, а так же суды при непосред-

ственном разрешении споров о защите чести, до-

стоинства и деловой репутации, заключается в от-

сутствии механизмов и стандартов, позволяющих  

определить баланс интересов между правом каж-

дого на свободное выражение своего мнения и 

правом каждого на защиту своей чести и деловой 

репутации. 

Для решения данной проблемы необходимы 

мониторинг, то есть постоянное наблюдение, а 

также: детальное изучение, сопоставление, анализ 

и обобщение всех судебных решений (вступивших 

в законную силу) по указанным спорам. Целью 

вышеуказанных действий является формирование 

правоприменительной практики, которую необхо-

димо постоянно всеми доступными методами (ло-

кальная сеть Интернет, обзоры, рекомендательные 

письма, публикации, устно: в ходе проведения со-

вещаний) освещать и доводить личному составу 

во всех структурах и подразделениях органов 

внутренних дел. По мнению автора, именно эти 

действия будут эффективно способствовать более 

глубокому изучению правовых норм и методов по 

защите своих прав, а также совершенствованию 
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более четкого алгоритма действий в правовом по-

ле при подготовке, предъявлении (участии в су-

дебном разбирательстве) исков о защите чести, 

достоинства и деловой репутации сотрудниками 

органов внутренних дел РФ, федеральными госу-

дарственными гражданскими служащими и работ-

никами системы МВД России в связи с осуществ-

лением ими служебной деятельности. 
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Abstract: the article deals with the organization of judicial work in order to protect the honor, dignity and busi-

ness reputation of employees of the Ministry of Internal Affairs, defines the algorithm of actions in preparing a 

statement of claim, reflects the essential importance of correctly determining legally significant circumstances in 
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Социальная ответственность как неотъемлемая часть современного предпринимательства 

 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты феномена социальной ответственности как 

особой категории с точки зрения обыденных представлений, общественно-исторического прогресса и 

эволюционных поведенческих механизмов. Выдвинута гипотеза о социальной ответственности в 

качестве детерминанты современного предпринимательства при более высокой конкуренции, 

обусловленной активным внедрением в хозяйственную деятельность инновационных разработок и 

перспективных технологий. Обосновано, что ответственность имеет эволюционные предпосылки и 

эволюционный смысл: для биологической эволюции значимы ее нейромеханизмы, а для эволюции 

социальной – природа ответственности как механизма группового контроля и социальной адаптации. 

Под современными бизнес-практиками предлагается понимать определенные стили ведения бизнеса, 

включающие субъектов предпринимательской активности, а также набор стратегий, методов и подходов, 

которые используются в бизнесе для достижения успеха и конкурентных преимуществ в настоящее 

время. Показаны основные аспекты социальной ответственности бизнеса (охрана окружающей среды; в 

широком смысле, социальное влияние компаний на общество; корпоративный – связан с управленческим 

стилем и поведением компаний, которые должны соблюдать высокие стандарты деловой этики и 

принципы справедливости, что предполагает уважение прав человека, прозрачность в финансовой и 

нефинансовой отчетности и учете, отказ от коррупции). Сделан вывод, что социальная ответственность 

позволяет бизнесу стать не только прибыльным, но и социально значимым актором. 

Ключевые слова: социальная ответственность, устойчивое развитие, общество, бизнес, репутация, 
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Социальная ответственность – особая катего-

рия, органично сочетающая в себе множество 

разноплановых идей и представлений, от обы-

денно-бытовых до научных, разработанных фи-

лософами, социологами, правоведами, психоло-

гами и другими представителями областей зна-

ния, так или иначе связанных с изучением чело-

века в его общественном существовании. 

В наших повседневных представлениях под 

ответственностью подразумевается способность 

человека давать полный отчет в своих действиях, 

то есть отвечать за их результаты и последствия. 

Внимательный анализ этого элементарного опре-

деления позволит заключить, что ответствен-

ность может быть не иначе как только социаль-

ной, то есть связанной исключительно с жизнью 

людей и их отношениями в обществе. 

Чтобы действовать, человек должен, как ми-

нимум, иметь соответствующую мотивацию: осо-

знать свои желания, поставить перед собой некие 

цели, наметить пути их достижения, понять ха-

рактер своих действий и предвидеть их след-

ствия. В свою очередь, все перечисленное охва-

тывается понятием самоотчета человека о соб-

ственных действиях и является работой сознания. 

Согласно наиболее аргументированным теориям 

антропогенеза, у особей биологического вида 

Homo sapiens появление сознания как такового, 

датируемое между 200-160-100 и 45 тысячами лет 

назад, указывало, что биологическая эволюция 

уступила место эволюции социальной [1]. Так 

начинался путь цивилизации. 

По описанию известного советского философа 

М.К. Мамардашвили, «… цивилизация предпола-

гает формальные механизмы упорядоченного, 

правового поведения, а не основанные на чьей-то 

милости, идее или доброй воле. Это и есть усло-

вие социального, гражданского мышления. «Да-

же если мы враги, давайте вести себя цивилизо-

ванно, не рубить сук, на котором сидим», – этой 

простой, по существу, фразой и может быть вы-

ражена суть цивилизации, культурно-правового, 

надситуативного поведения. Ведь, находясь 

внутри ситуации, договорится навечно не причи-

нять друг другу вреда нельзя, поскольку кому-то 

всегда будет «ясно», что он должен восстановить 

нарушенную справедливость. Зла, которое со-

вершалось бы без такой ясной страсти, в истории 

не бывало, ибо всякое зло случается на самых 

лучших основаниях, и эта фраза вовсе не ирони-
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ческая. Энергия зла черпается из энергии истины, 

уверенности в видении истины. Цивилизация же 

блокирует это, приостанавливает настолько, 

насколько мы, люди, вообще на это способны» 

[2]. 

Таким образом, с точки зрения общественно-

исторического прогресса человек превращается в 

представителя рода человеческого в тот момент, 

когда проявляется его социальная природа и 

формируются социальные качества, благодаря 

чему человек получает возможность осознать не 

только свою личную автономию, но и достичь 

понимания, что в обществе есть пределы 

индивидуальной свободы, обусловленные 

совместным существованием людей. 

По нашему мнению, именно эта идея изна-

чально заложена в термин «социальный», веду-

щий свое происхождение от многозначного ла-

тинского глагола sociare [> socius], в буквальном 

толковании – «соединять, объединять, совместно 

предпринимать, вместе испытывать, находиться в 

союзе на основе общности интересов» [3]. 

Тема ответственности так или иначе сопро-

вождает человека на протяжении всей его жизни. 

Сначала это связано с элементарными, простыми, 

доступными для понимания в младшем возрасте 

общежитейскими представлениями об ответ-

ственности за свои слова и поступки. 

Так, например, сюжетную основу известной 

русской народной сказки «Гуси-лебеди» состав-

ляет ответственность старшей сестры за неиспол-

нение родительского поручения присмотреть за 

братом – и в результате посланные злодейкой ба-

бой-ягой гуси похищают малыша, так что девуш-

ке приходится пройти через многие испытания, 

прежде чем она и спасенный ею маленький бра-

тик смогут воссоединиться с родителями [4]. 

Далее, по мере взросления, с наступлением 

каждого последующего этапа социализации, так 

или иначе сопровождаемого различными практи-

ками индоктринации (в смысле передачи идей и 

привития ценностей, определяющих групповую 

идентичность), человек переходит из фрагменти-

рованного в целостное пространство ответствен-

ности и механизмов социального контроля, когда 

первоначальный личный опыт ответственного 

поведения переосмысливается в общесоциальном 

контексте – в ситуациях, формируемых актами 

взаимодействия человека с другими людьми, с 

более широким их кругом, чем члены семьи. 

Интересно, что мотив ответственного поведе-

ния также находит свое отражение в фольклоре. 

Например: «какову чашу другу налил, такову и 

самому пить»; «отольются кошке мышкины слез-

ки»; «каков есть, такова и честь»; «кто ветром 

служит, тому дымом платят» [5]. 

На наш взгляд, факт фиксации в фольклоре, 

включая и детскую сказку, и возникшие из зрело-

го опыта пословицы, свидетельствует в пользу 

признания ответственности архетипом в юнгиан-

ском смысле универсальной устойчивой психи-

ческой схемы, бессознательно воспроизводимой 

и лежащей в основе всех психических процессов 

[6]. 

Механизм социальной ответственности имеет 

эволюционные предпосылки. Как показывают 

специальные антропологические исследования, 

большую часть своей истории человечество про-

жило в условиях сосуществования сравнительно 

небольших групп, объединяющих многочислен-

ных родственников и хорошо знакомых друг дру-

гу людей [7, с. 14-23]. Таковы, например, бродя-

чие охотники-собиратели, образ жизни которых в 

наше время воспроизводится частью населения 

Намибии, Танзании и Ботсваны. 

На протяжении многих тысяч лет 

человеческой истории связи между 

родственниками были прочной основой 

социальных систем. Широкая распростра-

ненность родственных предпочтений в эпоху 

племенных догосударственных социумов далеко 

не в последнюю очередь объясняется 

фенотипическим сходством. Похожие внешность 

и мимика, схожие манеры в выражении эмоций, 

похожие черты личности воспринимались в 

качестве позитивных сигналов: тот, кто похож на 

меня, а тем более если в нем течет часть нашей 

общей крови, не может быть источником 

агрессии. Напротив, такой человек внушает 

симпатию и спокойствие, а это, в свою очередь, 

стимулирует кооперацию, равноценный обмен и 

обоюдную заботу. 

Однако, для гарантированного торможения 

агрессии, а также ее предотвращения только 

лишь этих условий было недостаточно, 

вследствие чего на внутригрупповом уровне 

постепенно складывались механизмы группового 

контроля, главным инструментом которых была 

идея ответственности отдельных индивидов, 

составляющих группу, а также применение мер 

ответственности к тем, кто отступает от 

установленных в сообществе правил, касавшихся, 

например, лояльности к родственникам, 

совместной заботы о потомстве, заботы о 

престарелых и т.д. 

Далее, через осознание ответственности 

происходило воспитание чувства долга, уважения 

к окружающим, причастности к общему делу, 

семейной идентичности и социальной 

солидарности как основы всех важнейших 

поведенческих стратегий. 
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Со временем, по мере расширения сети 

социальных связей, родственники по материнс-

кой и отцовской линии постепенно уступали свое 

доминирующее положение. Соответственно, ядро 

группы стало формироваться не только за счет 

близких и кровных родственников, но и за счет 

так называемого социально детерминированного 

родства, обеспечиваемого на культурной основе. 

Так, людей могли объединять культ общего 

предка, который мог быть не только реальным 

прародителем, но и тотемным животным и/или 

духом, а также некие взаимные обязательства, 

связи и зависимости, вытекающие из  

необходимости совместного выживания и кратно 

повышающие его шансы. 

Вне представлений об ответственности и их 

воплощения в реальную жизнь через различные, 

однако в любом случае эффективные механизмы 

социального контроля такие жизненные 

стратегии были бы неосуществимы. Именно 

расширение сети социальных связей, 

объединивших не только родственников, но и 

неродственных людей, несущих взаимные 

обязательства и способных отвечать за их 

неисполнение, привело к усовершенствованию 

механизмов группового отбора, возможности 

расширить ареал обитания людей от африканских 

пустынь до циркумполярных зон, заселить 

соответствующие экологические ниши, 

адаптироваться к ним и в результате получить 

эффект социальной эволюции человека. 

Так, социальный контроль в отношении 

сородичей посредством ответственности стал 

основой таких стратегий социальной эволюции, 

как, например, учреждение жестких социальных 

норм, отступление от которых влекло за собой 

строгие санкции. Обычное право стало удобным 

и достаточно эффективным инструментом 

разрешения и предотвращения конфликтов, 

использовалось для снижения уровня 

внутригрупповой социальной напряженности. 

Таким образом, с точки зрения биологической 

и социальной эволюции ответственность в 

соблюдении общих норм и практик, имеющая 

свои нейрональные механизмы на 

неосознаваемом уровне (аффективные процессы 

в лимбической системе мозга), за счет 

расширения и усложнения социальных связей, то 

есть так называемой человеческой ультра-

социальности, трансформировалась в 

осознаваемые, контролируемые разумом 

устойчивые системы ценностей, формирующих 

идентичность, братскую поддержку и 

взаимопомощь. В свою очередь, усиление 

альтруизма и групповых интересов явилось 

важнейшей адаптацией Homo sapiens к текущим 

потребностям того или иного общества. 

Все это означает, что ответственность имеет 

эволюционные предпосылки и эволюционный 

смысл: для биологической эволюции значимы ее 

нейромеханизмы, а для эволюции социальной – 

природа ответственности как механизма 

группового контроля и социальной адаптации. 

Изложенное выше полностью применимо к 

современным бизнес-практикам. Под этим соби-

рательным термином мы понимаем определенные 

стили ведения бизнеса, включающие субъектов 

предпринимательской активности, а также набор 

стратегий, методов и подходов, которые исполь-

зуются в бизнесе для достижения успеха и кон-

курентных преимуществ в настоящее время. Спе-

цифику его усматриваем, в первую очередь, в 

том, что на рынок быстро, один за другим выхо-

дят все новые и новые предприятия, активно 

внедряющие в хозяйственную деятельность ин-

новационные разработки и перспективные техно-

логии (например, искусственного интеллекта). 

Очевидно, что смена технологических укладов 

и экономический прогресс в целом постепенно 

формируют принципиально иные качества пред-

принимательской среды. Индивидуализм едино-

личного владельца капитала, бывшего главным 

игроком на экономическом поле в XIX – первой 

половине XX века и следовавшего приоритетам 

жесткости, расчетливости, авантюризма и сопер-

ничества, уступает место осознанию ценности 

сотрудничества, командной работы для реализа-

ции новаций, отказу от абсолютизации экономи-

ческой выгоды, ибо в современных условиях она 

может быть получена не иначе как с учетом ши-

рокого социального контекста, в котором дей-

ствуют хозяйствующие субъекты. 

В этой связи в последние десятилетия все бо-

лее актуальной и важной темой становится соци-

альная ответственность бизнеса. Это концепция, 

согласно с которой хозяйствующие субъекты 

должны не только стремиться к прибыли, но и 

учитывать сбалансированность встраивания эко-

номики в общество и социальный порядок. 

Иными словами, при социально ответственном 

ведении бизнеса принимается во внимание то, 

каким образом деятельность компании влияет на 

окружающую среду и общество в целом. В идеа-

ле компании должны быть активными участни-

ками социальной жизни, способствовать устой-

чивому развитию и вносить позитивный вклад в 

общество. 

Особо подчеркнем, что устойчивое развитие 

является новой конституционной ценностью, 

провозглашенной в статье 75.1 Конституции Рос-

сийской Федерации, обновленной по итогам об-
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щероссийского голосования 1 июля 2020 г. Так, в 

развитие положений преамбулы об ответственно-

сти за свою Родину перед нынешним и будущим 

поколениями устанавливается обязанность госу-

дарства создавать условия для устойчивого эко-

номического роста страны и повышения благосо-

стояния граждан, для взаимного доверия государ-

ства и общества, социального партнерства, эко-

номической, политической и социальной соли-

дарности. 

Одним из аспектов социальной ответственно-

сти бизнеса является охрана окружающей среды. 

В нормах экологического права презюмируется 

отрицательное воздействие хозяйственной дея-

тельности на природу, что точно отражает реаль-

ное положение дел, а потому компаниям необхо-

димо добиваться минимизации негативных по-

следствий – например, посредством внедрения 

энергосберегающих технологий, сокращения вы-

бросов вредных веществ, рационального управ-

ления отходами. Кроме того, компании должны 

стремиться к устойчивому использованию при-

родных ресурсов, чтобы не доводить их до необ-

ратимых катастрофических последствий, обеспе-

чить сохранение природы для будущих поколе-

ний. 

Второй аспект социально ответственного ве-

дения бизнеса – это, в широком смысле, социаль-

ное влияние компаний на общество. Хозяйству-

ющие субъекты должны учитывать интересы всех 

заинтересованных сторон, включая сотрудников, 

клиентов, поставщиков и местные сообщества, и 

создавать условия для сбалансированности их 

разнонаправленных интересов – например, путем 

создания рабочих мест со справедливой оплатой 

труда, предоставления равных возможностей для 

всех работников, поддержки местных проектов, 

благотворительности и т.д. 

Наконец, третьим, но не менее важным аспек-

том социальной ответственности бизнеса являет-

ся корпоративный. Он связан с управленческим 

стилем и поведением компаний, которые должны 

соблюдать высокие стандарты деловой этики и 

принципы справедливости, что предполагает 

уважение прав человека, прозрачность в финан-

совой и нефинансовой отчетности и учете, отказ 

от коррупции. 

Одной из первых российских компаний, 

внедривших модель социально ответственного 

ведения бизнеса, является компания РУСАЛ, 

известная как крупнейший российский 

производитель алюминия и алюминиевой 

продукции.  В 2022 году на долю РУСАЛа 

приходилось около 5,6% мирового производства 

алюминия и около 4,5% глинозема [8]. 

Производственные сегменты РУСАЛа – 

алюминиевый, глиноземный, энергетический, 

добывающий и металлургический – вертикально 

интегрированы, и в каждом из них приняты 

документы по устойчивому развитию, включая 

его экологическую, социальную и 

корпоративную составляющие. 

Так, например, социальным приоритетом РУ-

САЛа в регионах присутствия является повыше-

ние качества жизни населения, поддержка обще-

ственных инициатив и местных сообществ. Ком-

пания финансирует проекты, направленные на 

укрепление общественной среды и развитие го-

родской инфраструктуры, поддержку незащи-

щенных слоев населения, развитие спорта и здо-

рового образа жизни, волонтерство и социальное 

предпринимательство, образование и здраво-

охранение. 

Стратегию реализации социальных инвести-

ций координирует корпоративный Комитет по 

социальной политике, который определяет прио-

ритеты и направления финансирования, форми-

рует бюджет программ, определяет стратегию 

позиционирования проектов с учетом приорите-

тов и целей РУСАЛа в каждом из регионов при-

сутствия. 

В России социальные инвестиции Компании 

осуществляются в формате четырех программ: 

– «Территория РУСАЛа» – программа соци-

ально-экономического развития территорий при-

сутствия; 

– «Помогать просто» – программа поддержки 

и развития корпоративного и общегородского 

волонтерства; 

– «Социальное предпринимательство» – про-

грамма поддержки и развития малого предпри-

нимательства; 

– «Школа городских изменений» – программа 

формирования и обучения инициативных групп, 

желающих улучшить городское пространство. 

Принципы, которых РУСАЛ придерживается 

во взаимодействии с партнерскими организация-

ми, устанавливает Кодекс делового партнера. 

В 2022 году Компания инициировала 

разработку дополнительных природоохранных 

политик: 

– Политика по безопасному управлению 

шламохранилищами; 

– Политика по выводу объектов из 

эксплуатации и рекультивации нарушенных 

земель; 

– Политика по управлению водными 

ресурсами и связанными с ними рисками. 

Кроме того, в 2022 году была актуализирована 

Стратегия устойчивого развития РУСАЛа в 

перспективе до 2035 года. Стратегические цели в 
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области охраны окружающей среды установлены 

для каждого ключевого направления 

природоохранной деятельности Компании. 

Целевые экологические показатели достижения 

корпоративных стратегических целей 

устанавливаются для управляющей компании, 

дирекций и дивизионов, а также каждого 

предприятия. Указанные цели учитываются при 

установлении личных КПЭ сотрудников, 

дивизионов и предприятий. 

Компания заботится о здоровье сотрудников, 

занимается профилактикой профессиональных и 

производственно обусловленных заболеваний. 

Специалисты «РУСАЛ Медицинский Центр» (да-

лее по тексту – РМЦ) оказывают высококвали-

фицированную лечебно-профилактическую и 

экстренную медицинскую помощь работникам 

РУСАЛа, проводят регулярные медицинские 

осмотры. На территории Российской Федерации в 

состав РМЦ входят 14 лечебных учреждений, ко-

торые расположены в девяти регионах присут-

ствия РУСАЛа и обслуживают более 45 тысяч 

человек. В девяти филиалах центр оказывает ме-

дицинские услуги не только работникам Компа-

нии, но и местному населению. 

РУСАЛ также стремится минимизировать воз-

действие на окружающую среду. Около 90% 

алюминия РУСАЛа производится с использова-

нием электроэнергии из возобновляемых источ-

ников, которую поставляют гидроэлектростанции 

Сибири. В своей деятельности заводы Компании 

придерживаются требований международного 

стандарта системы экологического менеджмента 

ISO 14001, что подтверждено соответствующими 

сертификатами. Инновационные решения и тех-

нологии, разработанные учеными РУСАЛа, мас-

штабная модернизация имеющихся производ-

ственных активов позволяют сокращать вредные 

выбросы в атмосферу, экономить ресурсы, внед-

рять системы замкнутого водооборота и проекты 

энергоэффективного производства. Благодаря 

такому подходу РУСАЛ одним из первых в мире 

смог вывести на рынок «зеленый» алюминий под 

брендом ALLOW – металл, на всех стадиях про-

изводства которого зафиксирован минимальный 

углеродный след. 

РУСАЛ – первая российская компания, кото-

рая взяла на себя добровольные обязательства по 

сокращению выбросов парниковых газов. В связи 

с этим в Компании введена внутренняя оценка 

экологического воздействия всех без исключения 

новых инвестиционных проектов. К 2025 году 

выбросы углекислого газа (в эквиваленте) на 

алюминиевых заводах РУСАЛа сократятся на 

15%, на глиноземных предприятиях – на 10% (по 

сравнению с уровнем 2014 года). 

РУСАЛ стремится минимизировать объемы 

отходов глиноземного и алюминиевого произ-

водств, совершенствует технологии их складиро-

вания и утилизации. Из года в год растет доля 

переработки отходов, а используемые при этом 

технологии позволяют получать востребованные 

рынком продукты – от редкоземельных металлов 

до материалов для металлургической, строитель-

ной и прочих отраслей. 

В регионах присутствия РУСАЛ активно 

участвует в программах по сохранению природ-

ных ресурсов и биологического разнообразия. 

Они, в частности, предусматривают осуществле-

ние постоянного мониторинга окружающей сре-

ды и антропогенного воздействия на экосистемы, 

рекультивацию нарушенных земель, посадку зе-

леных насаждений, зарыбление водоемов и т.п. В 

этих проектах активное участие принимают во-

лонтеры Компании. 

Примеры можно продолжать, но и приведен-

ных выше достаточно для общего вывода, что 

РУСАЛ – социально ответственная компания, 

которая придерживается лучших практик в сфере 

защиты прав человека, трудовых отношений, 

охраны окружающей среды и борьбы с коррупци-

ей. РУСАЛ ведет бизнес прозрачно и открыто, 

готов к общественному диалогу. В странах и ре-

гионах присутствия Компания неукоснительно 

следует требованиям и нормам местного законо-

дательства. 

Вне зависимости от масштабов хозяйственной 

деятельности и прочих экономических и органи-

зационных факторов, определяющих специфику 

той или иной компании, социальная ответствен-

ность все более активно проявляет себя как 

неотъемлемая часть современного предпринима-

тельства. Эта тенденция прослеживается не как 

конъюнктура, а в качестве готовности вносить 

реальные изменения в имеющиеся бизнес-

практики с целью улучшения воздействия на об-

щество. Разработка и внедрение программ соци-

альной ответственности, участие в проектах об-

щественной значимости, сотрудничество с непра-

вительственными организациями в порядке об-

ратной связи укрепляют имидж компаний, спо-

собны существенно повысить их деловую репу-

тацию, а также создают благоприятную среду для 

бизнеса в целом, привлекая все новых и новых 

клиентов и инвесторов. 
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Предмет нашего рассмотрения предполагает 

обращение к двум уголовно-правовым институтам 

– институтам вины и освобождения от уголовной 

ответственности. Это неслучайно, поскольку и в 

отдельности в последние десятилетия они накопи-

ли ряд фундаментальных проблем, которые при их 

«пересечении» встают еще более остро. 

Вина – важнейшая полидисциплинарная кате-

гория. Свое понимание вины (да и то устоявшееся 

не во всех отраслях знаний) встречается в психо-

логии, уголовном праве, уголовном процессе, 

гражданском праве, административном праве. А 

еще педагогика, философия, теология, политоло-

гия, которые только усиливают отсутствие корре-

ляции в понимании самого этого феномена, его 

сущности. 

В частности, В.А. Якушин считает, что только 

в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) вина 

представлена в пяти значениях: «1) отраслевой 

принцип (гл. 5 УК РФ); 2) отождествляется с 

субъективным вменением (ч. 2 ст. 5 УК РФ); 3) 

условие уголовной ответвенности (ч. 1 ст.5 УК); 4) 

принцип уголовного права (ст. 5 УК РФ); 5) один 

из признаков преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ)» 

[39, c. 117-119]. 

Уголовно-правовая доктрина истолковывает ее 

шире: синоним субъективной стороны состава 

преступления [20; 27, с. 18]; субъективное основа-
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ние ретроспективной уголовной ответственности - 

противоположность ответственности позитивной 

[15, с. 5-6; 28, с. 306, 308; 37, с. 85-86]; моральный 

упрек личности за содеянное [17, с. 81; 12, с.71]. 

Т.Г. Шавгулидзе утверждает, что вину нельзя 

отождествлять субъективной стороной, поскольку 

они разнятся по объему [38, с. 18]. 

В целом ряде исследований вина рассматрива-

ется в качестве критерия назначения наказания 

[39, с. 118]. 

Кроме того, вина понимается и как регулятор 

преступного поведения [18, с. 61], как признак 

преступления [16, с. 40-41, 76, 115; 22, с. 12; 34, с. 

31]. 

Понимание вины в качестве психического от-

ношения к совершаемому преступлению пред-

ставляется наиболее распространенным [3, с. 263; 

5, с. 9; 9, с. 58]. 

Таким образом, в доктринальных трактовках 

вина многолика: ей принадлежат роли от «ко-

мандной» (принцип права) до «утилитарной» 

(конструктивный признак состава преступления). 

Даже если ограничиваться рамками уголовного 

права, то выражаясь несколько метафорично, «ма-

гистральность» принципа вины в одном случае, 

«структурная встроенность» ее в составы всех, в 

том числе весьма различающихся между собой 

конкретных составов преступлений в другом слу-

чае, в третьем случае – имманентный признак 

каждого деяния, да еще и дважды преломленный 

(в сознании субъекта деяния и в сознании право-

применителя) – далеко не одно и то же в функцио-

нальном и содержательном отношениях. Напра-

шиваются уместные вопросы: насколько сочета-

ются эти варианты понимания вины? 

Подобный «веер» трактовок вины частично 

объясняется наличием различных ее концепций: 

теория опасного состояния личности; оценочная 

(нормативная, этическая) теория; психологическая 

теория. 

В рамках первой «вина лица за совершенное 

преступление подменяется опасностью личности 

как таковой, а само деяние воспринимается как 

проявившийся симптом такого опасного состоя-

ния. 

Согласно второй теории, вина лица за совер-

шенное деяние сводится к оценочной характери-

стике ее судом. 

Последняя же теория представляет собой внут-

реннее положительное отношение лица к совер-

шенному им преступному посягательству и его 

последствиям» [23, с. 60]. 

Напомним, что оценочное понимание вины в 

уголовно-правовой теории впервые было дано 

Н.Д. Дурмановым [8, с. 52]. В дальнейшем оно 

было поддержано советским учены-правоведом 

Б.С. Утевским [36, с. 103]. Т.о. предлагалось рас-

сматривать психическое отношение лица к соде-

янному не как существующее в реальности, а как 

оценку обстоятельств объективного и субъектив-

ного характера, связанных с преступлением и лич-

ностью преступника. Против этой теории высту-

пил А.А. Пионтковский, ссылаясь на ее возможное 

негативное воздействие на судебную практику [28, 

с. 329; 2, с. 160]. 

Иной подход к «оценочной теории вины» пред-

ложил Г.А. Злобин, говоря о том, что оценка соци-

альной сущности деяния приписывается самому 

субъекту преступления [9]. Уместно отметить, что 

здесь осознание общественной опасности совер-

шенного подразумевает, что посягатель знает, как 

именно его поведение оценивается социумом. Со-

всем не обязательно, чтобы общественная оценка, 

известная посягателю, совпадала с его субъектив-

ным мнением [9]. В содержание вины в таком слу-

чае входит общественная оценка деяния, высту-

пающая необходимым ее элементом, которая и 

формирует вину и характеризует ее социальную 

природу.  Важно отметить, что данная обществен-

ная оценка вины принадлежит исключительно 

обществу. Общественную оценку поведения пося-

гателя нельзя приравнивать или соотносить с 

оценкой, которая исходит от органа судебной вла-

сти – суда. Справедливости ради особо отметим, 

что с введением в России суда присяжных появи-

лись предпосылки для возрождения оценочной 

теории вины, поскольку при решении по каждому 

уголовному делу суд присяжных должен ответить: 

доказано ли, что соответствующее деяние имело 

место и что его совершил подсудимый; виновен ли 

он в совершении этого деяния (ст. 343 УПК РФ). 

Следовательно, присяжные, возможно, будут ру-

ководствоваться именно оценочной характеристи-

кой виновности лица. 

Известно, что психологическая концепция ви-

ны создает возможность привлечения к уголовной 

ответственности лиц, которые являются виновны-

ми в совершении преступного посягательства. 

Именно психологическая теория вины считается 

академической, определяющей конкретное содер-

жание форм и видов вины и невиновного причи-

нения (ст.ст. 24-26,28 УК РФ). 

Содержание психологической концепции за-

ключает в себе определенное состояние воли и 

сознания, а равно – психологические процессы, 

которые протекают в сознании посягателя. 

Различия в соотношении интеллектуальных и 

волевых критериев положены в основу деления 

вины на ее формы: умышленную (ст. 25 УК РФ) 

или неосторожную (ст. 26 УК РФ) [24]. Согласно 

психологической теории, вина – это психическое 

отношение лица к совершенному им общественно 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 292 

опасному деянию и наступившим в результате 

этого общественно опасным последствиям; утвер-

ждается, что ее составными элементами выступа-

ют сознание и воля, которые изменяясь, как раз и 

позволяют выделить вышеуказанные ее две фор-

мы. 

А.И. Рарог дает более емкое понятие: «…вина 

есть психическое отношение в форме умысла или 

неосторожности лица к совершаемому им обще-

ственно опасному деянию, обусловленное вред-

ными искажениями ценностных ориентаций дан-

ного лица и выражающее его антисоциальную, 

асоциальную либо недостаточно выраженную со-

циальную установку по отношению к основным 

ценностям общества» [31, с. 107]. 

Вина выступает в качестве родового понятия по 

отношению к любым институтам уголовного пра-

во. Однако в последние годы психологическая 

теория вины подвергается критике как со стороны 

юристов, так и со стороны психологов. Причем, 

голоса психологов настолько противоречат тому 

структурному и привычному пониманию вины, 

сложившемуся в уголовном праве, что дальнейшая 

приверженность к психологическому началу в по-

нимании вины грозит превращением этого поня-

тия в правовую фикцию. Альтернативой могут 

быть активные поиски собственно уголовно-

правового понимания вины. Так, кандидат психо-

логических наук В.Г. Пичугин констатирует: «В 

психологии устоялось выражение «чувство вины», 

в уголовном праве вина к чувствам отношения не 

имеет... В практике рассмотрения уголовных дел 

«вина» наполнена юридическим смыслом, не пси-

хологическим» [29, с. 38]. 

На наш взгляд, мнение психолога В.Г. Пичуги-

на выходит за рамки понимания его как частного.  

Маститые юристы еще столетие назад доказали, 

что присяжные заседатели, устанавливаю вину 

лица в совершении преступления, руководствуют-

ся подходом, далеким от формальных юридиче-

ских рамок вины. Касаясь оценочной теории вины, 

А.Ф. Кони отмечал, что присяжных не спрашива-

ют о том, совершил ли подсудимый преступление, 

«не факт, а … личность подсудимого в нем выра-

зившаяся, подлежат суждению» [13, с. 200]. 

Действительно, «в отличие от уголовного права 

в психологии предпочитают говорить не о вине, а 

о чувстве вины, которое, в свою очередь, возника-

ет… уже лишь после совершения деяния» [21]. 

Психологам вторят и юристы. Анализируя по-

зиции психологической теории вины, Ю.В. Сокол 

считает ее архаичной и утверждает, что 

«…предстоит работа по совершенствованию ин-

ститута вины» [33, с. 27-31]. 

Сказанное выше имеет непосредственное от-

ношение к вопросу о реализации принципа вины в 

институте освобождения от уголовной ответ-

ственности. Пересечение институтов вины и этой 

разновидности восстановительного правосудия 

оказывается своего рода «бутылочным горлыш-

ком», где на эффективности принимаемых реше-

ний отражаются проблемы обоих этих институтов. 

«Со стороны» института вины это: понимание ви-

ны; ее формы и виды, их психологическое и юри-

дическое содержание; соотношение вины с винов-

ностью и раскаянием. «Со стороны» второго упо-

мянутого нами института проблемными остаются: 

пределы применения норм этого института с уче-

том общественной опасности деяния; необходи-

мость признания вины субъектом; обязательность 

раскаяния виновного и формы его правовой ре-

гламентации; объем и достаточность позитивных 

посткриминальных действий; способы их процес-

суальной фиксации; основания и пределы апелля-

ционного и кассационного обжалования решений, 

принимаемых в рамках освобождения от уголов-

ной ответственности и др.  Так, дискуссионна воз-

можность освобождения от уголовной ответствен-

ности за примирением с потерпевшим (ст. 76 УК 

РФ) лица, совершившего преступление, преду-

смотренное ч .3 ст. 264 УК РФ, поскольку впервые 

совершенное деяние хотя формально не исключает 

возможности освобождения от уголовной ответ-

ственности за нарушение правил управления 

транспортным средством, повлекшее по неосто-

рожности смерть человека, но противоречит и 

здравому смыслу, и смыслу закона: смерть мате-

риально-правового потерпевшего не позволяет в 

полном объеме восстановить существовавший до 

преступления порядок правоотношений; объек-

тивно преступление отличается общественной 

опасностью, а процессуальному потерпевшему не 

могут быть делегированы соответствующие  права 

погибшего в возникшем правоотношении. 

Однако и до сих пор в научной литературе на 

этот счет имеется спор, а судебная практика ха-

рактеризуется противоречивостью. Одним из ав-

тором настоящей статьи неоднократно проводился 

опрос мировых судей, секретарей и помощников 

судей судов общей юрисдикции Северо-Западного 

региона России. Характерно, что председатели 

некоторых судов негласно запрещают судьям пре-

кращать уголовные дела с освобождением винов-

ных от уголовной ответственности по основаниям 

ст. 75-76.2 УК РФ в целом с указанными выше 

обоснованиями. Справедливости ради, дополним, 

что чаще всего это полиобъектные составы или 

преступления, последствия которых фактически 

загладить невозможно (ст. ст. 264, 319 УК РФ и 

ряд других). 

Установление виновности лица – обязательная 

предпосылка применения рассматриваемого ком-
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промиссного института, т.к. все эти основания от-

носятся к нереабилитирующим. 

Освобождение от уголовной ответственности – 

институт, который известен всем еще с древних 

времен. В российском уголовном праве данные 

вопросы всегда интересовали ученых и стояли в 

центре юридической науки [10]. 

Введение упомянутого института в России обу-

словлено принципами гуманизма, справедливости, 

индивидуализации и дифференциации ответствен-

ности. Основную цель, которую преследует иссле-

дуемый институт – исправление лица, совершив-

шего преступление, не применяя к нему мер уго-

ловной ответственности. 

Рассматриваемый нами институт имеет солид-

ный доктринальный и правоприменительный ба-

гаж, что подтверждается как минимум данными 

статистики. Так, например, за последние три года 

[26]:

 
Рис. 1. Данные статистики 

 

Однако есть и сдерживающие факторы. Поми-

мо факторов, относящихся к интерпретации вины, 

это отсутствие легального понятия освобождения 

от уголовной ответственности; возможность аль-

тернативного (восстановительного) правосудия с 

внесудебным признанием вины и др. 

Доктрина освобождением от уголовной ответ-

ственности считает «выраженное в официальном 

акте государственного органа решение освободить 

лицо, совершившее преступление, от обязанности 

подвергнуться судебному осуждению и претер-

петь меры государственного принудительного 

воздействия» [35, с. 189]. 

С.М. Кочои полагает, что освобождение от уго-

ловной ответственности есть «освобождение лица 

от всех правовых последствий совершенного им 

общественно опасного деяния: обязанности отве-

чать за него на основании УК; отрицательной его 

оценки государством; порицания лица, его совер-

шившего; назначения виновному лицу мер уго-

ловно-правового характера; судимости» [14, с. 

116]. 

С.Г. Келина его трактует как «освобождение 

лица от вынесения негативной оценки его поведе-

нию в форме обвинительного приговора» [11, с. 

31]. 

В целом, ученые-правоведы соглашаются с тем, 

что для применения рассматриваемого института 

необходимо наличие требуемых, достаточных и 

законодательно зафиксированных условий. 

В целом, система освобождения от уголовной 

ответственности продолжает доказывать свою гу-

манность, эффективность и востребованность [7, с. 

268]. 

Несмотря на гуманистическую направленность 

данного института, не следует забывать, что на 

практике иногда возникают ситуации нецелесооб-

разности применения освобождения от ответ-

ственности и даже порой несоответствия его зада-

чам уголовного законодательства. 

В этой связи его применение не должно быть 

неоправданно широким [1, с. 110]. 

В контексте норм института освобождения от 

уголовной ответственности, деятельное раскаяние, 

формально являясь признаком ст.75 УК РФ, акту-

ально для норм, предусмотренных ст. ст. 75-76.2 

УК РФ. Отсюда немаловажно понимание именно 

раскаяния. Какое наполнение здесь является пре-

обладающим: 1) психологическое, 2) правовое, 3) 

совокупное? 

В ряде научных исследований настаивается на 

широком понимании деятельного раскаяния. Если 

consultantplus://offline/ref=7D366C724844A70AD629568FD99D34E03C4E333FAF2A51AA068F6517m0y7M
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заглаживание вреда в узком смысле слова – со-

вершение действий, указанных в статьях 75-76.2 

УК РФ, то широкий смысл необходимых позитив-

ных посткриминальных действий предполагает не 

просто признание вины, но и объективизирован-

ное раскаяние. В одной из актуальных публикаций 

ее авторы утверждают, что сюда «…включается и 

явка с повинной, и способствование раскрытию 

преступления, и возмещение причиненного пре-

ступлением ущерба, и примирение с потерпев-

шим, и многое другое» [4, с. 19]. Заметим, такой 

подход с преобладанием психологического пони-

мания раскаяния делает несколько размытым 

освобождение от уголовной ответственности по 

основаниям ст.ст. 75-76.2 УК РФ. 

Иначе считает А.А. Саргсян: «Раскаяние озна-

чает чувство сожаления по поводу своего поступ-

ка, и скорее выступает исключительно внутрен-

ней, психологической, оценочной, а не правовой 

категорией, трудно доказываемой на практике в 

каждом конкретном случае» [32, с. 62-68]. 

Учитывая глубинность протекания психологи-

ческих процессов, связанных с категорией «раска-

яние», их подвижность и неочевидность соответ-

ствия внутренним убеждениям субъекта деяния, 

возможности ошибок правоприменителя в конста-

тации действительного раскаяния, а также прио-

ритет интересов потерпевшего, позиция А.А. 

Саргсян нам видится предпочтительней. 

Безусловно положительная роль в разрешении 

возникающих проблем принадлежит разъяснениям 

Верховного Суда РФ [25, 30]. Однако это не ис-

ключает фундаментальных теоретических и даль-

нейших законотворческих решений. 

Предпринятое исследование приводит авторов 

к следующим выводам: 

1. Реализация принципа вины в нормах осво-

бождения от уголовной ответственности находит-

ся в плоскостях двух правовых институтов: вины и 

освобождения от уголовной ответственности. 

2. Это обуславливает то обстоятельство, что и 

проблемы реализации норм этого вида восстано-

вительного правосудия относятся в двум право-

вым институтам. 

3. Реализация принципы вины в нормах инсти-

тута освобождения от уголовной ответственности 

по нереабилитирующим основаниям обеспечива-

ется, в первую очередь, нормативными предписа-

ниями о том, что устранение уголовно-правовых 

последствий распространяется только на виновно 

совершенные общественно опасные деяния при 

наличии других условий, конкретизированных в 

соответствующих статьях Общей и Особенной 

частей УК РФ. 

4. Основания освобождения от уголовной от-

ветственности связаны с уголовно-правовой трак-

товкой вины, необходимостью отграничения ее от 

трактовки психологической. 

5. Сегодня как в судебной практике, так и в 

доктрине уголовного права ряд аспектов, касаю-

щихся реализации принципа вины в институте 

освобождения от уголовной ответственности, со-

храняют проблематичность. Это соотношение ви-

ны и раскаяния; правовое понятие раскаяния и его 

возможные формы; достаточность узкой трактов-

ки раскаяния или необходимость его широкого 

понимания; пределы действия норм освобождения 

от уголовной ответственности в зависимости от 

формы вины деяния, когда формально таковое де-

яние не исключает применение норм восстанови-

тельного правосудия, но противоречит реальной 

общественной опасности и здравому смыслу и др. 

6. В целом же проблематика реализации прин-

ципа вины в нормах освобождения от уголовной 

ответственности свидетельствует как о положи-

тельной динамике гуманизации последнего, так и 

о: 

1) требующей своего решения значимой про-

блеме, связанной с уголовно-правовой трактовкой 

вины; 

2) необходимости понимания природы, преде-

лов, оснований этого вида альтернативного (вос-

становительного) правосудия. 
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Треш-стримы: уголовно-правовые аспекты 

 

Аннотация: на сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается отсутствие законов в тех сфе-

рах жизни, что являются спорными. В частности, это касается сети «Интернет», которая, хоть и обладает 

большим потенциалом для самообразования и взаимодействия с социумом, стала активно использоваться 

для совершения тех актов, что унижают человеческое достоинство. Это касается, в первую очередь, треш-

стримов, что и указывает на актуальность настоящего исследования. В статье автор анализирует уголовное 

законодательство РФ, публикации средств массовой информации, исследует, каким образом треш-стримы 

нашли отражение в массовой культуре. В результате автор приходит к следующим выводам. Необходимо 

внести дополнения в уголовное законодательство, в частности, дополнить нормативно-правовые акты, а 

именно: дополнить статью 239.1 УК РФ новым содержанием, начать привлекать к уголовной ответственно-

сти аудиторию треш-стримеров. Кроме того, имеется актуальная потребность в расширении полномочий и 

усилении обеспечения материально-технического характера отдела «К» УМВД РФ. Что касается федераль-

ного уровня, то необходима разработка таких мероприятий, которые будут направлены на поощрение про-

светительской и духовной деятельности граждан, осуществляющих трудовую деятельность в интеллекту-

альной сфере. 
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На сегодняшний день как Российская Федера-

ция, так и иные государства сталкиваются со сле-

дующей проблемой: законодательная база этих 

стран в недостаточной степени позволяет регули-

ровать те сферы жизни, что появились сравни-

тельно недавно. В частности, к таким сферам сле-

дует отнести интернет-технологии, используемые 

не только для заработка и обучения, но и для со-

вершения унижающих человеческое достоинство 

актов, разрушающих морально этические и нрав-

ственные уклады жизни общества. Все больший 

оборот набирает практика моды на безнравствен-

ность, правонарушения и преступления, которые 

воспитывают в людях неправильное понимание 

добра и зла, стирая грань допустимого моралью и 

законом. 

Интернет сегодня предоставляет массу услуг 

для получения дохода, в том числе, лицам не об-

ладающими какими-либо знаниями и компетенци-

ями, а зачастую и интеллектом. Именно отсут-

ствие морали и чувство безнаказанности как маг-

нит приводит подобных индивидов в треш-

стрименг. Для начала необходимо разобраться в 

значении этого выражения. 

Слово «треш» происходит от английского 

«trash», которое означает либо невостребованные 

или ненужные отходы материалов, либо же объ-

ект, обладающий низким качеством [10]. Слово 

«stream» переводится с английского как «поток» 

[9]. «Streaming», в свою очередь, представляет со-

бой «деятельность по прослушиванию звука или 

просмотру видео непосредственно с помощью се-

ти «Интернет». 

Следовательно, треш-стримы представляют со-

бой жанр трансляции, в рамках которой субъект 

указанной деятельности занят выполнением зада-

ний, за которые он получает финансовое возна-

граждение (донаты). Чаще всего в треш-стриме 

принимают участие несколько человек: один по-

лучает задания и принуждает к их выполнению 

другого или других участников. Проблема заклю-

чается в том, что специфической особенностью 

этого жанра выступает поведенческий паттерн 

участников, в рамках которого они игнорируют 

российское законодательство, совершая как адми-

нистративные правонарушения (унижение, 

оскорбление), так и уголовные преступления 

(причинение вреда здоровью, в худшем случае – 

убийство).  При этом существуют треш-стримы, в 

рамках которых принимает участие один человек, 

самостоятельно выполняющий предлагаемые за-

дания, что встречается значительно реже. 

Для того, чтобы стать стримером понадобится 

любой компьютер (ноутбук), даже самая зауряд-

ная веб-камера и выход в интернет [4]. Для заня-

тия этой деятельностью нет ограничений для 
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несовершеннолетних, судимых, людей с различ-

ными психическими отклонениями, вообще огра-

ничений нет. В том числе по этой причине проис-

ходят правонарушения и преступления. На стри-

мах достаточно часто можно встретить безналич-

ное перечисление денежных средств на счет чело-

веку с различными просьбами и пожеланиями. На 

практике уже появляться случаи, когда стримеры 

из корыстных побуждений совершают преступле-

ния, такие как причинение телесных повреждений, 

угрозы убийства и т.д. 

Из-за отсутствия действенного правового регу-

лирования в данном вопросе возникает масса 

умышленных, оплаченных и заказанных правона-

рушений и преступлений в прямом эфире. 

Представляется необходимым проанализи-

ровать характерные особенности треш-стримов 

[6]. В первую очередь, трансляция происходит в 

прямом эфире, что позволяет добиться следующих 

эффектов: во-первых, увеличивается охват 

аудитории; во-вторых, между жертвой 

(потерпевшей стороной) и аудиторией 

присутствует дистанция, что формирует чувство 

контроля у зрителей. Кроме того, чаще всего 

зрители предлагают задания, не раскрывая свою 

личность, что позволяет им добиться 

анонимности. Это, в свою очередь, лишь 

провоцирует девиантное поведение и заставляет 

зрителей думать, что их действия останутся 

безнаказанными. 

Психологи объясняют популярность треш-

стримов следующим образом: определенное 

количество людей получает удовольствие от 

наблюдения чужих страданий, что лишь 

подкрепляется чувством безнаказанности и 

контролем за ситуацией [7]. Несмотря на то, что 

такие желания не могут свидетельствовать о 

наличии психопатологии, в действительности они 

позволяют сделать вывод о том, что в социуме 

присутствует запрос на такие развлечения, что, в 

свою очередь, является свидетельством 

распространения садистских наклонностей. Иначе 

говоря, не следует рассматривать всю аудиторию 

треш-стримеров в качестве однородной массы, 

обладающей психологическими отклонениями, 

так как человеку в принципе свойственно желание 

контролировать и управлять другими, что, в свою 

очередь, может повысить самооценку личности. 

Как уже ранее было отмечено, характерной 

чертой треш-стримов является ситуация, при ко-

торой блогер выполняет поступающие от аудито-

рии задания. Необходимо отметить, что трансля-

ции, в рамках которых блогер не обращается к 

насилию, а лишь демонстрирует свое неадекват-

ное состояние, хоть и не наносят физический вред 

конкретному человеку, в действительности могут 

являться пропагандой асоциального образа жизни. 

В качестве примера приведем блогера Юрия Хо-

ванского, который начинал свою карьеру в 2011 

году с записи песен под гитару на YouTube. Позд-

нее популярность ему принесло общение с другим 

блогером, Ильей «Мэддисоном». К лету 2018 году 

Ю. Хованский, который ранее выкладывал соци-

ально приемлемый контент, начинает пропаганди-

ровать сомнительные ценности посредством рас-

пития спиртных напитков в эфире, к чему он так-

же призывал свою аудиторию [8]. И хотя указан-

ная деятельность сделала Юрия популярнее (по 

причине возникновения множества «мемов»), в 

действительности он стал транслировать нездоро-

вый безнравственный образ жизни. На сегодняш-

ний момент Юрий Хованский за призывы к упо-

треблению спиртного так и не понес ответствен-

ность, так как статья 6.10 КоАП РФ говорит, что 

вовлечение несовершеннолетних наказывается 

смешным по мнению блогера штрафом, в размере 

от четырех до пяти тысяч рублей. 

Однако так же можно наблюдать, что треш-

стримы, начинавшиеся с трансляции собственного 

неадекватного поведения, со временем 

перерастают в жестокость, в следствии чего 

появляются жертвы. Примером может послужить 

избиение блогером Mellstroy (Бурим Андреем) в 

прямом эфире Алены Ефремовой, которое 

приняло широкую огласку, после чего было 

возбужденно дело по статье 116 УК РФ «Побои» в 

следствии чего суд приговорил блогера лишь к 6 

месяцам исправительных работ и штрафу в 

размере 22 (двадцати двух) тысяч рублей [2]. 

Бурим Андрей является знаменитым стримером, и 

достаточно часто его стримы одновременно 

смотрят несколько миллионов человек, 

наблюдающих столь вызывающее и неадекватное 

поведение в распитии спиртных напитков, 

нецензурной брани, унижениях окружающих. Всё 

это способствует стиранию границ 

нравственности в глазах людей и более того, таких 

стримеров как Бурим Андрей смотрят не только 

взрослые, но и те же самые дети и люди с 

различными психологическими проблемами, для 

которых такие поступки могут являются призывом 

к действию, что так же разрушает наше общество 

изнутри. 

В тоже время встречаются случаи, когда люди 

добровольно подвергают себя издевательствам за 

деньги и в таких случаях нельзя привлечь блогера 

к какой-либо ответственности, так как обычно у 

пострадавших лиц нет претензий, а тяжесть 

правонарушений и преступлений не позволят 

привлечь блогера к уголовной ответственности без 

заявления потерпевшего. 
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Как бы прискорбно это не звучало, но на сего-

дняшний день треш-стрименг – это бизнес в сфере 

развлечений. А значит предложение растет вслед 

за спросом. Зрители самих стрименоговых каналов 

в первую очередь и являются причиной насилия, 

так как отдавая деньги за его просмотр, подталки-

вают стримеров, что в свою очередь негативно 

влияет на все общество в целом стирая грань доз-

воленного и допустимого. В сложившейся ситуа-

ции считаю, что зрителей оплачивающих проти-

воправные действия участников, и тем самым 

фактически поощряющих, подталкивающих на 

преступления, необходимо привлекать к ответ-

ственности по соответствующим статьям уголов-

ного кодекса по которым наступает ответствен-

ность непосредственного виновника через статью 

33 УК РФ как соучастников в преступления если 

преступление окончено и через ст. 30 УК РФ если 

приступный умысел не был до конца доведен ви-

новным по не зависящим от него обстоятельствам 

[1]. 

Массовость и характер этих преступлений, вы-

ставленные на прямое зачастую многотысячное 

обозрение, в квалификации действий организато-

ра, можно считать информационным терроризмом. 

Причина этого заключается в следующем. Соглас-

но статье 205 УК РФ, террористическая деятель-

ность включает в себя идеологию насилия, кото-

рая должна воздействовать на те решения, что 

принимают органы государственной власти [1]. 

Кроме того, такая деятельность должна устрашать 

население. 

Все выше причисленное, можно законодатель-

но отрегулировать на Федеральном уровне, путем 

внесения в соответствующие законодательные ак-

ты поправок. Причем, применение положений ста-

тьи 12 УК РФ делает досягаемыми для Российско-

го законодательства всех зрителей – оплачиваю-

щих правонарушение, их организаторов и испол-

нителей, кем бы они не являлись и где бы не нахо-

дились [1]. Полагаю, что они должны быть при-

влечены к ответственности если их действия 

транслируются и доступны к просмотру на терри-

тории РФ и транслируются на любых языках 

народов и народностей, проживающих на терри-

тории России и официальных языках ООН. 

В зарубежной практике так же встречаются 

прецеденты борьбы с новым видом преступления 

путем применения классических правовых норм и 

механизмов, не приспособленных к новым реали-

ям. 

Так, например, стример Карли Ример в марте 

2020 года, в США, ведя стрим по игре Coll of Duty 

разозлился на своего оппонента и, достав пистолет 

с боевыми патронами выстрелил несколько раз в 

компьютер. При данном инциденте никто не по-

страдал, аккаунт блогера был заблокирован, но 

никакой санкции со стороны государства так и не 

последовало, так как выстрелы были внутри дома 

блогера. Более того, даже оружие не было изъято у 

стримера, так как в США нет статьи, которую 

нарушил блогер, а значит и его действия являются 

абсолютно законными. 

Данную проблему так же заметили и в 

кинематографе США, создав фильм «Отрыв 

2020», в котором показан молодой человек 

желающий стать знаменитым в течении 10 лет [3]. 

В своей видео-блогерской деятельности он не смог 

получить признания и решает раскрутить свой 

канал экстремальным способом – убивая 

пассажиров своего такси, при этом снимая все на 

телефон. Это так же указывает на масштабность 

эпидемии безнравственности в мире, и 

необходимости срочно остановить этот процесс 

как минимум путем законодательного 

регулирования. Полагаю возможной и назревшей 

необходимость международного сотрудничества 

стран в сфере стрименга с целью выработки 

единых правил и отношения к данной проблеме 

путем разработки подписания новой конвенции 

ООН с дальнейшим ратифицированием на 

территории каждого государства, что гарантиро-

ванно не позволит уходить преступникам от 

ответственности не смотря на их территориальное 

положение, гражданство и особенности 

законодательства различных стран. 

На данном этапе развития уголовного закона, 

правоприменительная практика идет по пути 

привлечения к ответственности непосредственных 

исполнителей по соответствующим статьям 

Особенной части УК РФ, что явно недостаточно с 

учетом массовой популяризации правонарушений 

в информационно-телекоммуникационной сети с 

фактически неограниченной аудиторией и 

количеством повторных просмотров и 

распространений. 

Для криминализации треш-стримов как 

самостоятельного преступления в Российской 

Федерации считаю возможным предложить 

дополнить гл. 25 УК РФ о Преступлениях против 

здоровья населения и общественной 

нравственности, нормой следующего содержания: 

«Статья 239.1 Создание, организация и участие 

в информационно-телекоммуникационной сети, 

деятельность которой, посягает на охраняемые 

законом права, свободы человека, его жизнь и 

здоровье. 

1. Организация в информационно-телекомму-

никационной сети трансляции, деятельность 

которой сопряжена с нарушением права 

свободного передвижения, оскорблением, 

унижением человека и/или насилием вне 
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зависимости от наличия и тяжести причиненного 

вреда здоровью. 

Предполагает ограничение свободы до трех лет 

со штрафом 5 миллионов рублей. Кроме того, 

ответственность за указанные деяния включает в 

себя лишение свободы сроком до четырех и 

ограничение на занятие определенной 

деятельностью до трех лет. 

2. Те же деяния, предусмотренные часть 

первой настоящей статьи совершенные группой 

лиц. 

Лишение свободы до пяти лет. Кроме того, 

штраф за указанные деяния достигает 2-х или 3-х 

миллионов рублей. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой и 

второй настоящей статьи, совершенные из 

корыстных побуждений - 

Лишение свободы от пяти до восьми лет с 

лишением права занимать должности в 

определенных сферах до десяти лет. Также ему 

может быть назначено наказание в виде штрафа 

размером от 5 до 10 миллионов рублей. 

Примечание: полная блокировка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

конкретного пользователя или каналов, 

трансляций осуществляется с даты возбуждения 

уголовного дела, при вступлении обвинительного 

приговора в силу, пользователи или блогерские 

каналы в информационно-телекоммуникационной 

сеть подлежат полному закрытию с размещением 

информационного баннера в виде краткого 

содержания приговора с примененным судом 

наказанием. 

С целью предупреждения преступления необ-

ходимо внести изменение в закон №97-ФЗ от 5 

мая 2014 года в редакции от 29 июля 2017 года, с 

целью вести реестр каналов блогеров, аудитория 

которых составляла более трех тысяч человек при 

этом накладывая рамки и отслеживая деятельность 

таковых [5]. 
Так же, полагаю, что необходимым условием в 

борьбе с данным видом правонарушений является 
создание судебной практики по привлечению к 
ответственности зрителей осуществляющих 
финансирование и заказ противоправных действий 
участников, направленный на умаление чести и 
достоинства, а также причинение вреда здоровью 
и посягательство на жизнь, в не зависимости от 
того до или после противоправного деяния 
происходит его оплата и/или оплачивается 
«донат» как поощрительная плата за просмотр 
видео правонарушения. 

Для этих целей достаточно использовать 

положения главы 7 УК РФ, квалифицировав 

действия, по соответствующей статье Особенной 

части настоящего Кодекса с ссылкой на ст.33 УК 

РФ, с привлечением к ответственности за: 

- подстрекательство к совершению 

преступления в случае склонения другого лица 

путем уговора, подкупа (оплаты этих действий), 

другим способом в силу положений ч. 4 ст. 33 УК 

РФ 
- пособничество, в связи с содействием в 

совершении преступления советами, указаниями в 
силу положений ч. 5 ст. УК РФ 

- со исполнительство в случае совершения 
преступления другими лицами не подлежащными 
уголовной ответственности в силу положения ч. 2 
ст. 33 УК РФ в случае, если участники, чьими 
действиями манипулируют зрители не подлежат 
уголовной ответственности. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать 

выводы о том, что на сегодняшний день все еще 

не сформирована законодательная база, полно-

стью отвечающая новым вызовам, и способная 

максимально эффективно пресекать различные 

формы правонарушения в Сети интернет. Необхо-

димо дополнить нормативно-правовые акты или 

создать новые с учетом условий, места и характера 

совершения тех или иных преступлений, а также 

массовости аудитории на которою направлено его 

негативное влияние. Так же нужно расширить 

полномочия и усилить материально техническое 

обеспечение отдела «К» УМВД РФ для увеличе-

ния эффективности прилагаемых усилий в борьбе 

с данным видом преступления, с не ограниченной 

возможностью мониторинга треш-стрименговых 

каналов и достаточным материальным и правовым 

ресурсом для блокировки их на территории РФ в 

тесном взаимодействии с Роспотребнадзором РФ. 

Провести специальное обучение и выпустить ме-

тодические рекомендации оперативно-

следственному составу, занимающемуся выявле-

нием, раскрытием и оперативным сопровождени-

ем с последующим привлечением к ответственно-

сти за нарушения законодательства данного вида 

стримеров и поощряющих их зрителей на терри-

тории Российской Федерации. 

В месте с тем, на федеральном уровне необхо-

димо разработать ряд мероприятий направленных 

на поощрение граждан, занятых в сфере интеллек-

туально-развивающего или высокодуховного раз-

вития, за их просветительскую и духовную дея-

тельность. Полагаю возможным приглашение та-

ких блогеров на различные телевизионные пере-

дачи соответствующей направленности с разъяс-

нительной целью, а также, в случае подтвержден-

ного положительного эффекта их деятельности 

награждать их государственными наградами, что в 

свою очередь повысит авторитет государства, 

идущего в ногу со временем, в глазах Россиян и 

станет тем символом демократического и выве-

ренного подхода, к которому будут стремиться все 

государства мира. 
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Thrash streams: criminal and legal aspects 

 

Abstract: today in the Russian Federation there is a lack of laws in those spheres of life that are controversial. 

In particular, it concerns the Internet, which, although it has a great potential for self-education and interaction with 

society, has become actively used to commit those acts that humiliate human dignity. This concerns, first of all, 

thrash-streams, which indicates the relevance of the present study. In the article the author analyses the criminal 

legislation of the Russian Federation, publications of mass media, investigates how thrash-streams are reflected in 

mass culture. As a result, the author comes to the following conclusions. It is necessary to make additions to the 

criminal legislation, in particular, to supplement the regulatory legal acts, namely: to supplement Article 239.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation with new content, to start bringing the audience of thrash-streamers to 

criminal responsibility. In addition, there is an urgent need to expand the powers and strengthen the logistical sup-

port of the K Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. As for the federal level, it is 

necessary to develop such measures that will be aimed at encouraging educational and spiritual activities of citizens 

who carry out labour activity in the intellectual sphere. 

Keywords: thrash-streams, responsibility, blogger, humiliation of dignity, terrorism, regulation 

 

For citation: Zharov K.A. Thrash streams: criminal and legal aspects. Modern Scientist. 2023. 6. P. 298 – 303. 

 

Received: August 6, 2023; Revised: August 30, 2023; Accepted: October 25, 2023. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 304 

Агаджанян А.А., адвокат, 

Адвокатская палата Краснодарского Края 

 

Современные методы предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии 

 

Аннотация: в современных условиях индивидуумы, находящиеся на высоких постах в структурах орга-

низованной преступности, являются наиболее опасными для социума. Они представляют собой значитель-

ную угрозу, так как их деятельность увеличивает воздействие криминальной сферы на государство, обу-

славливает распространение противозаконных идей и упрочнение их позиций среди населения. Все это де-

лает деятельность индивидуумов, находящиеся на высоких постах в структурах организованной преступ-

ности, актуальной сферой исследования. Объект исследования фокусируется на комплексе социальных 

коммуникаций, связанных с получением особого статуса в криминальных структурах, а также на мерах 

профилактики нарушений закона, регулируемых статьей 210.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Цель данного исследования заключается в разработке новых научных концепций, касающихся сути полу-

чения особого статуса в криминальных структурах. Эти концепции имеют как теоретическое, так и практи-

ческое применение, направленное на улучшение результатов в сфере профилактики противозаконных дея-

ний в рассматриваемой области. Методологическую основу работы составляет диалектический метод ана-

лиза социальных тенденций. Также использованы разнообразные научные методы, включая исторический 

анализ, сравнительно-правовой анализ, формально-логический анализ, конкретно-социологический анализ 

и статистический анализ. Научная новизна данной работы заключается, в частности, в уникальном виде-

нии автора проблемы получения особого статуса в криминальных структурах и в результатах анализа, ко-

торые обогащают сферу криминологии и уголовного права сведениями о совершенствовании отечествен-

ного законодательства, касающегося ответственности за получение особого статуса в криминальных струк-

турах. 

Ключевые слова: развитие права, занятие высшего положения в преступной иерархии, профилактика 

нарушений закона, криминальные структуры, криминологическая профилактика, применение статьи «210» 

Уголовного Кодекса Российской Федерации 
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Введение 

Обратим внимание на стратегию, которую 

применяет государство для предотвращения дея-

тельности высокопоставленных фигур в мире ор-

ганизованной преступности. Под понятием кри-

минологической профилактики необходимо иметь 

ввиду комплекс действий, направленных на пре-

пятствование желанию некоторых индивидуумов 

достичь высшего положения в организованных 

преступных группировках, функционирующих на 

основе иерархической структуры. Ключевым кри-

терием высшего положения в данной сфере явля-

ется прохождение символического обряда, вклю-

чающего вступление в круг высших авторитетов 

криминальной организации [10, с. 25]. 

Основные задачи высших органов власти по 

профилактике получения особого статуса в кри-

минальных структурах можно разделить на не-

сколько категорий: краткосрочные и долгосроч-

ные, промежуточные и финальные, комплексные и 

локальные. 

Стратегические задачи профилактики получе-

ния особого статуса в криминальных структурах 

направлены на предотвращение возможности из-

менения и окончания деятельности организаций, 

основанных на иерархическом структуре, а также 

на ограничение активности авторитетов таких ор-

ганизаций в рекрутировании новых граждан. Важ-

ным аспектом в данной сфере является сдержива-

ние молодых людей от участия в криминальных 

группировках, особенно тех, которые действуют 

по иерархической структуре, и уменьшение числа 

потенциальных рекрутов среди молодежи. Эти 

цели нашли поддержку среди научного сообще-

ства, особенно в контексте предупреждения про-

тивозаконных действий среди лиц, не достигших 

18-летия, которые играют важную роль в иерархи-

ческих криминальных структурах. 

Результаты и обсуждение 

Для эффективной профилактики преступлений 

комплексного характера необходимо поставить 

перед собой задачи, которые будут не только 

адекватными, но и вполне выполнимыми. Многие 

ученые высказывают уверенность по достижению 
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поставленных целей в работе государственных 

структур, направленной на предотвращение дея-

тельности криминальных организаций. Между 

тем, в настоящее время нет четкой научной кон-

цепции, которая могла бы охватить все аспекты 

профилактики получения особого статуса в кри-

минальных структурах. 

В научных юридических источниках позицио-

нируются три уровня профилактики противоза-

конной деятельности [4, с. 233]: 

- общественный уровень; 

- узкоспециализированный уровень; 

- частный уровень. 

Общественные меры направлены на получение 

целевого значения пресечения противозаконных 

действий. Тем не менее, эффективное предупре-

ждение преступности не является главной целью 

таких мероприятий, так как их организаторы не 

занимаются активной профилактикой нарушений 

закона и не имеют необходимых навыков в данной 

сфере. Меры, направленные на рост качества жиз-

ни населения или развитие молодого поколения, 

не рассматриваются как составляющие данной 

профилактики. 

Узкоспециализированная профилактика наце-

лена на активное предотвращение противозакон-

ных действий. В рамках данной профилактики 

осуществления обнаружение и нивелирование 

различных факторов, способствующие нарушению 

закона. Меры в данной области имеют четкий век-

тор действий и ограничение по времени и месту 

[3, с. 131]. 

Частная профилактика получения особого ста-

туса в криминальных структурах нацелена на 

предотвращение активности индивидуумов, име-

ющих намерение продвигаться к статусу лидеров в 

криминальном мире. 

Превентивные действия, направленные на 

предотвращение вышеупомянутого противоправ-

ного действия, нацелены на исключение вероятно-

сти осуществления обрядов, связанных с претен-

дентом на получение особого статуса в крими-

нальных структурах. Действия по сдерживанию 

получения высшей позиции в криминальной орга-

низации означают устранение всех активностей, 

связанных с подготовкой и реализацией этого 

процесса, включая незаконную организацию, а 

также неудачную или удачную попытку проведе-

ния обряда. 

Частная профилактика охватывает широкий 

спектр мероприятий, проводимых применительно 

к тому индивиду, который намеревается получить 

особый статус в криминальной структуре. Такой 

индивид идентифицируется как кандидат. Среди 

субъектов частной профилактики также необхо-

димо выделить индивидуумов, ответственных за 

организацию обряда, включая авторитетов крими-

нальных организаций, которые принимают уча-

стие в присвоении кандидату высшего положения 

[1, с. 52]. 

Проактивные меры на частном уровне тоже 

нацелены на индивидуумов, вовлеченных в кри-

минальные структуры, намеревающихся достичь 

особого статуса в них. 

К лицам, способным осуществлять профилак-

тические мероприятия на частном уровне, отно-

сятся следователи, оперативный персонал и дру-

гие представители правоохранительных структур. 

В связи с этим, указанная частная профилактика 

часто определяется как судебно-следственная 

профилактика. 

В качестве объекта профилактики на частном 

уровне выступают те индивиды, которые прини-

мают участие в стремлении получить особый ста-

тус в криминальных структурах. Сюда включают-

ся сами кандидаты на получение данного статуса, 

авторитеты криминальных организаций, желаю-

щие привлечь кандидатов и обычные участники 

криминальных групп, функционирующих на 

иерархической основе. 

При анализе индивидуума, подвергаемого про-

филактическим процедурам, следует определить 

его задачи, меры и их конечный итог. 

Вероятно, стоит произвести систематизацию 

частных мероприятий в области криминологиче-

ской профилактики, учитывая объект, на который 

они нацелены [6, с. 51]. 

1. Личная профилактика первого типа ориенти-

рована на индивидуумов, стремящихся получить 

особый статус в криминальных структурах и гото-

вых пройти необходимый обряд. Иными словами, 

это касается кандидатов на высшее положение. 

Главной задачей кандидатов, желающих до-

стичь особого статуса в криминальных структу-

рах, является вхождение в число признанных ли-

деров данных организаций, функционирующих по 

иерархической структуре. 

Деятельность кандидата включает поиск пору-

чителя среди признанных лидеров, соблюдение 

внутренних норм и устоев криминальной органи-

зации, наращивание своей значимости среди ее 

участников, получение одобрения авторитетов 

криминальной организации касательно получения 

желаемого положения. 

Итогом данных усилий является занятие выс-

шего положения, как среди обычных участников 

криминальной организации, так и среди признан-

ных лидеров. Одним из признаков такого призна-

ния может быть определение даты осуществления 

обряда посвящения кандидата в лидеры крими-

нальной организации. 

Превентивные действия частного уровня, свя-
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занные с компетенцией следствия и суда, нацеле-

ны на предотвращение проведения обряда посвя-

щения кандидата. Для достижения этой цели мож-

но использовать следующие предупредительные 

действия [12, с. 84]: 

воздействовие на самого кандидата, чтобы убе-

дить его отказаться от попыток получения особого 

статуса в криминальных структурах; 

поддержку авторитетов криминальных органи-

заций в отказе от привлечения кандидатов; 

очернение данного обряда среди обычных 

участников криминальных организаций. 

2. Второй тип личной профилактики фокусиру-

ется на признанных авторитетах криминальных 

организаций, то есть на тех, кто до этого занимал в 

них особый статус и рекрутировал новых кандида-

тов в свои ряды. 

В этой связи, необходимо более детально опре-

делить задачи, мероприятия и их итоги, связанные 

с личностью признанного авторитета криминаль-

ной организации, который намерен вовлечь нового 

участника. 

Основной задачей здесь является желание уве-

личить количество членов, принадлежащих к 

верхнему эшелону криминальной организации, в 

которой уже присутствует индивид, подлежащий 

профилактике [9, с. 504]. 

Мероприятия, которые предпринимает субъект 

профилактики, включают в себя установление свя-

зи с кандидатом, установку его соответствия внут-

ренним нормам, устоям и традициям криминаль-

ной организации, а также его роли в обряде полу-

чения кандидатом особого статуса в данной кри-

минальной структуре. 

Итогом реализованных мер становится согла-

сие авторитетов на получение кандидатом получе-

ния особого статуса в криминальной структуре, 

его позиционирование в качестве полноценного 

участника верхнего эшелона иерархии, а также 

участие в обряде приобщения кандидата к руко-

водству данной криминальной структуры. 

Меры профилактики на частном уровне, свя-

занные с компетенцией следствия и суда, направ-

лены на обоснование индивидууму, подлежащего 

профилактике, необходимости отказаться от 

предоставления поручительских услуг кандидату 

на получение особого статуса в криминальной 

структуре, а также от участия в обряде приобще-

ния кандидата к руководству данной криминаль-

ной структуры [8, с. 197]. 

3. Третий вид профилактики на частном уровне 

затрагивает тех, кто образует основу криминаль-

ной структуры, функционирующей по иерархиче-

скому принципу. Иными словами, это охватывает 

обычных участников организации, которые амби-

циозно стремятся к более высокому статусу, вы-

ступая в роли альтернативных потенциальных 

кандидатов. 

Задачи, конкретные меры и их последствия 

внутри личности таких обычных участников кри-

минальных организаций, подвергаемых профилак-

тике, требуют дополнительной детализации. 

Их главная задача заключается в упрочнении 

личной позиции в рамках криминальной организа-

ции, за счет установления прочных связей с высо-

копоставленными участниками этой группировки. 

В их деятельности привлекает внимание актив-

ность по дальнейшим нарушениям законодатель-

ства под прикрытием и с поддержкой криминаль-

ной организации. 

Последствия такой деятельности сводятся к ре-

гулярному совершению противозаконных опера-

ций, сопровождаемых поддержкой кандидатов на 

получение особого статуса в криминальной струк-

туре [2, с. 52]. 

Превентивные меры на частном уровне, ориен-

тированные на следственный и судебный аспект, 

направлены на предотвращение повтора наруше-

ний закона среди обычных участников крими-

нальной организации. 

Учитывая результаты исследований, подтвер-

ждающих применение указанного типа профилак-

тики в уголовной практике, следует отметить его 

применимость также и со стороны государствен-

ных структур в ситуации окончания уголовных 

санкций для конкретного индивида. Проактивные 

действия, направленные на контроль над индиви-

дами, в отношении которых уголовные санкции 

завершены и которые находятся под наблюдением 

для предотвращения повтора преступлений, наце-

лены на полное прекращение их взаимодействий с 

иерархической криминальной организацией. 

Иными словами, существующие методы борь-

бы с данной формой криминала предполагает все-

сторонний характер мероприятий. По мнению ав-

тора, данный метод служит базой для создания 

общей системы по противодействию криминаль-

ным организациям, которая, в свою очередь, 

должна учитывать результаты исследований в об-

ласти динамики этих процессов и их влияния на 

общественное благополучие. 

Важно подчеркнуть, что предотвращение про-

тивозаконных действий данного типа необходимо 

строить на базе устранения явлений преступной 

идеологии. Фактически, усиление криминальных 

структур и намерения некоторых индивидуумов 

получить особый статус в них, продиктованы спе-

цификой данной идеологии. В связи с этим, когда 

рассматриваются вопросы обоснования принад-

лежности человека к авторитетам криминальной 

организации, ключевыми становятся узкоспециа-

лизированные навыки о преступных порядках и 
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устоях. В данном случае, экспертиза, осуществля-

емая при расследовании, становится ее неотъем-

лемым элементом, имеющим цель определения 

соответствия индивидуума конкретному крими-

нальному положению, объяснения специфики 

проникновения на более высокую позицию в 

структуре криминальной организации, а также вы-

явлении характерных признаков нового положе-

ния. Специалист по культурологической эксперти-

зе играет важную роль в оценке соответствия этих 

действий устоям криминала [7, с. 92]. 

Признаки, характерные для подпольной пре-

ступной идеологии, реализуют разнообразные за-

дачи в мире криминала, включая средства связи, 

инструменты для сокрытия идентичности и опре-

деления принадлежности к определенной пре-

ступной группировке. Эти атрибутивные характе-

ристики служат для идентификации человека в 

контексте данного криминального сообщества. 

Такой метод обеспечивает более точное понима-

ние культурных и социальных факторов, которые 

способствуют желанию получить особый статус в 

криминальной структуре, и на базе этого позволя-

ет разработать стратегии борьбы с такими типами 

криминала. 

На практике, важно каждый год разрабатывать 

комплексы мер по противодействию криминалу, 

принимая во внимание уникальные криминологи-

ческие особенности и обеспечивая данные меры 

необходимыми финансовыми ресурсами. Эффек-

тивные действия должны ориентироваться на каж-

дый отдельный регион России, учитывая, что виды 

преступлений и их характер характеризуются сво-

ими особенностями в отдельных регионах. 

Самыми эффективными мерами для снижения 

уровня влияния криминальных лидеров является 

недопущение их выезда за территорию страны, а 

также препятствование движению преступных де-

нежных потоков. Мировой криминал формирует 

огромные финансовые потоки, оцениваемые при-

мерно в 500 млрд.долл ежегодно, а, согласно неко-

торым расчетам, эта сумма в три раза выше. Не-

взирая на масштабы данной проблемы и ее важ-

ную роль в поддержке криминальных организа-

ций, ряд стран не справляются с пресечением про-

цесса финансового «отмывания». Политика неко-

торых кредитных организаций, предоставляющих 

возможность «финансовой защиты» для высоко-

поставленных членов криминальных организаций, 

продолжает оставаться большой трудностью в 

борьбе с криминалом [11, с. 94]. 

Проанализируем роль средств массовой ин-

формации (СМИ) в борьбе с получением особого 

статуса в криминальных структурах. 

На данный момент СМИ стоят перед важной 

проблемой – повлиять на социальное восприятие, 

направленное на негативное имидж криминала. 

Автор считает необходимым устранение из СМИ 

любых попыток пропаганды культурных аспектов 

криминала. Также стоит сосредоточить внимание 

населения на работе правоохранительных струк-

тур, направленных на противодействие крими-

нальному руководству [5, с. 139]. 

Кроме того, необходимо сконцентрировать 

усилия на развитии законодательной базы во всех 

аспектах борьбы с данной формой криминала, пе-

ренимая лучшую практику как внутри страны, так 

и за рубежом. 

Заключение 

Планирование стратегии противодействия по-

лучения особого статуса в криминальных структу-

рах, следует рассматривать на трех уровнях, каж-

дый из которых имеет свои характерные аспекты. 

Эти уровни можно классифицировать как обще-

ственный, узкоспециализированный и частный. 

Автор исследования выделяет набор действий 

на частном уровне, которые включают в себя как 

мероприятия, направленные на пресечение актив-

ности криминальных авторитетов, желающих уве-

личить число участников своих организаций, так и 

на предотвращение рецидива среди обычных 

участников криминальных организаций. 

Разработка профилактических действий на 

частном уровне, направленных на предотвращение 

получения особого статуса в криминальных струк-

турах, должна базироваться на глубоком понима-

нии аспектов личности индивидуума, подвергае-

мого профилактике. 

Данные действия, ориентированные на канди-

датов получения особого статуса в криминальных 

структурах, нацелены на недопущение реализации 

обрядов, связанных с вступлением в статус авто-

ритета. Их задачей является убеждение кандида-

тов в отказе от стремления занять лидирующие 

позиции, побуждение криминальных авторитетов 

не вовлекать новых участников, а также очернение 

соответствующих обрядов. 

Автор также предлагает превентивные дей-

ствия, применимые к криминальным авторитетам, 

уже занимавшим высшие позиции и работающим 

с кандидатами. Эти действия нацелены на убежде-

ние в отказе продвигать кандидатов на получение 

особого статуса в криминальных структурах, а 

также на исключение участия в обрядах по данно-

му поводу. 

Превентивные действия к обычным участникам 

криминальных организаций нацелены на подавле-

ние повторных нарушений закона. Этот вид мер 

осуществляется через программы, проводимые в 

исправительных организациях, а также с участием 

государственных структур. Предупреждающие 

шаги, направленные на индивидуумов с истекшим 
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сроком наказания, находящихся под контролем 

для предотвращения повторных противозаконных 

действий, нацелены в прекращение их взаимодей-

ствий с криминальными организациями. 

Стратегия профилактики, нацеленной на 

предотвращение получения особого статуса в 

криминальных структурах, должна охватывать 

более обширные аспекты. Среди ключевых 

направлений этой стратегии следует выделить 

устранение идей экстремизма из коллективного 

сознания общества, запрещение героизации кри-

минальных авторитетов и также подавление про-

чих как сущностных, так и символических элемен-

тов преступной идеологии. 
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В ходе анкетирования материалов уголовных 

дел по фактам нарушений правил дорожного дви-

жения или эксплуатации транспортных средств 

лицами, управляющими транспортными средства-

ми, повлекших смерть человека, мы обратили 

внимание на не всегда полное описание в прото-

колах осмотра мест дорожно-транспортных про-

исшествий (далее – ДТП) и прилагаемых к ним 

схемах и фототаблицах обстоятельств произо-

шедшего события – дорожных условий, характера 

повреждений на транспортных средствах и их сле-

дов на дорожном полотне, отделившихся деталей 

и т.п. 

В настоящее время подобные недостатки могут 

быть устранены путем применения в процессе 

осмотра современных научно-технических 

средств, основанных на цифровых технологиях, 

которые постоянно совершенствуются в соответ-

ствии с запросами органов досудебного расследо-

вания, специалистов и экспертов автотехников. 

Подобные научно-технические средства, в 

большинстве своем, представляют собой комплек-

сы, состоящие их оборудования и программного 

обеспечения, позволяющего более качественно 

фиксировать и исследовать доказательственную 

информацию. Данные комплексы предназначают-

ся не только для документирования обстановки 

места происшествия, но и для сбора и анализа зна-

чительного по объему материала, концентрирова-

ния их в базах данных, позволяющих производить 

поиск и преследование определенных объектов 

(например, транспортных средств, скрывшихся с 

места ДТП), а также для последующего исследо-

вания или экспертизы. 

Использование цифровых технологий и искус-

ственного интеллекта положительно сказывается 

на процесс раскрытия и расследования нарушений 

правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляющими 

транспортными средствами, повлекших смерть 

человека. 

Как и все научно-технические средства (далее – 

НТС) указанные комплексы по своему происхож-

дению и степени приспособленности к потребно-

стям криминалистики происходят из трех источ-

ников: 

— заимствованы из других отраслей науки и 

техники и применяются в неизменном виде. Они 

становятся «криминалистическими» в связи с по-

ставленными перед ними целями (например, фик-

сация следственных действий) и процессуальным 

закреплением в уголовно-процессуальном законо-

дательстве (непосредственно само оборудование, 

например, дроны, фотоаппараты и сканеры); 

— заимствованы из других областей знаний, но 

преобразованы и приспособлены для раскрытия и 

расследования преступлений (например, системы 

лазерного сканирования, применяемые в геодезии, 

строительстве, архитектурном проектировании и 

др.). 

— разработаны для раскрытия преступлений и 

производства экспертиз (сравнительные микро-

скопы, приборы для развертки, компьютерные 

программы для составления субъективного порт-

рета и др.) [1, с. 11]. 
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Рассматриваемые нами системы можно разде-

лить в зависимости от их вида и назначения как: 1 

– используемые при фиксации осмотров мест про-

исшествий и при проведении исследований и экс-

пертиз; 2 – комплексы, оказывающие содействие 

при поиске и преследовании преступника. 

Для фиксации и документирования осмотра 

мест ДТП и производства экспертиз и исследова-

ний НТС можно разбить на 5 групп по своему ви-

ду и назначению: 

1. Графические приложения; 

2. Фотограмметрические программы; 

3. Базы данных; 

4. Программы для расчета и подготовки экс-

пертного заключения; 

5. Симуляционные программы. 

В первую группу входят программы, предна-

значенные для составления масштабных схем на 

месте ДТП (например, «AUTO-GRAF» [2] и 

«Cyborg Idea Plan»[3] и приложения, позволяющие 

преобразовывать двухмерные изображения в 

трехмерные 3D (например, «Crash Zone»)[4], «3D 

EyeWitness» [5]. 

Фотограмметрические программы служат для 

преобразования фотоснимков с места ДТП в гра-

фический формат (масштабную схему). К ним 

можно отнести «РС-Rect»[6], «Photo Modeler Pro 

5» [7] и др. 

Базы данных формируются по подразделениям 

Управлений административной полиции, пред-

ставляют собой упорядоченную информацию о 

зарегистрированных автомобилях и автомобилях, 

находящихся в розыске, их внешнем виде, имею-

щихся повреждениях и т.п. 

Программы для расчета и подготовки эксперт-

ного заключения служат для вычисления скорости 

и траектории движения транспортных средств по 

типовым алгоритмам и формируют вывод экспер-

та и его заключение. Примером может послужить 

компьютерная технология производства автотех-

нических экспертиз – «AUTO-TEXT» (Россия)[8], 

и Казахстанская «НАСТ», которые автоматизиру-

ют производство исследований, выполняют расче-

ты и т.п. 

Не последнее место в данном ряду занимают 

симуляционные программы, с помощью которых 

можно реконструировать механизм совершенного 

ДТП, вычислить траекторию движения транспорта 

(пешехода), восстановить их движение как до, так 

и после столкновения, вплоть до остановки, визу-

ализировать весь процесс и составить масштабные 

схемы к протоколу и заключению. Примерами та-

ких программ могут служить «PC-Crash» (и сопут-

ствующие ей модули PC-Rect) (Австрия)[9], 

«Carat-3» (CARAT – Computer Assisted 

Rekonstraction of Accidents in Traffic) (Герма-

ния)[10], «Analyser Pro» (Австрия) [11], «Cyborg 

Idea V-Sim» (Польша) [12]. 

Однако, именно при использовании программ 

симуляторов возникают проблемные вопросы ка-

сательно их возможностей для анализа механизма 

ДТП. В первую очередь это связано с тем, что они 

используют очень большой диапазон параметров 

для симуляции в динамике механизма движения и 

взаимодействия транспортных средств (пешехо-

да). На практике использование этих программ 

возможно лишь после сбора и анализа всех мате-

риалов по факту ДТП. 

В настоящее время в экспертных подразделе-

ниях России и Казахстана получила распростране-

ние программа «Carat-3» (на сайте компании име-

ется версия «Carat-4»). Как подчеркивают экспер-

ты данная программа позволяет моделировать пе-

ремещения объектов в трех режимах – кинемати-

ческом, динамическом и расчете столкновений. 

При этом программа, при наличии исходных дан-

ных о месте столкновения, взаимном положении в 

момент столкновения и конечном положением 

транспортного средства (далее – ТС) после столк-

новения до полной остановки, производит путем 

моделирования расчет скоростей движения авто-

транспортных средств. 

Конечно, программы симуляторы предлагают 

прекрасную наглядность механизма произошед-

шего ДТП, но проблема их использования заклю-

чается в том, что для моделирования требуется 

качественное оформление протокола осмотра ме-

ста происшествия и, главное, подробная масштаб-

ная схема, с соответствующими измерениями, к 

нему. 

При интервьюировании экспертов авто-

техников данная проблемы была обозначена в 

первую очередь – именно нанесенные на схему, 

прилагаемую к осмотру места ДТП, размерные 

характеристики, пусть и не масштабированные, но 

отображающие все точки привязки между объек-

тами, затем ложатся в основу масштабной схемы, 

составляемой экспертами. Тоже самое касается и 

осмотра транспортных средств – прилагаемые фо-

тотаблицы должны фиксировать все повреждения, 

желательно с использованием масштабной сьемки, 

отображающей зоны деформации. Отображение 

данных зон позволяет при проведении транспорт-

но-трасологического исследования совместить 

размерные характеристики и, в частности, устано-

вить угол между продольными осями транспорт-

ных средств на момент первичного контакта. На 

основании полученной информации эксперт-

автотехник создает масштабную схему в графиче-

ском редакторе (при участии эксперта в осмотре 

места происшествия (далее – ОМП) данную схему 

можно приложить к протоколу осмотра) и загру-
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жает в программу «Carat-3». Учитывая исходные 

данные из схемы и данные проведенного транс-

портно-трасологического исследования, програм-

ма «Carat-З» проводит симуляцию фазы столкно-

вения ТС и визуализацию полного механизма 

столкновения транспортных средств – ЗD-

анимацию. 

Интервьюирование экспертов-автотехников 

позволило выделить следующие проблемы, возни-

кающие при некачественном отображении инфор-

мации при осмотре места ДТП: 

1) в протоколах не отражается полная картина 

происшедшего, отсутствует детализация. В боль-

шинстве случаев в них фиксируются только общие 

размерные характеристики, что негативно влияет 

на детальное исследование; 

2) схема к протоколу ОМП не отображает про-

екцию дороги и всю следовую информацию на 

месте происшествия, масштаб не соблюдается, что 

затрудняет, а то и делает невозможным воспроиз-

ведение ситуации и последующего ее моделирова-

ния. 

3) в схемах допускаются «пробелы» в измере-

ниях, что влечет невозможность проведения ана-

лиза механизма ДТП и создания графических по-

строений, необходимых для проведения экспертиз. 

Анализируя материалы уголовных дел, мы 

пришли к выводу, что наиболее распространен-

ными ошибками при составлении схем к протоко-

лам осмотра места происшествия по рассматрива-

емой нами категории являются следующие: 

1) не использованы чертежные принадлежно-

сти; 

2) не соблюдается масштаб; 

3) отсутствуют размерные характеристики до-

роги, перекрестка, препятствий; 

4) отсутствует информация о расположении ТС 

относительно границ перекрестка; 

3) отсутствуют размеры, указывающие на вза-

имное расположение ТС и «осыпи стекла», отде-

лившихся частей, упавшего груза и т.п.; 

4) отсутствуют размеры, указывающие на рас-

положение «пятен крови» относительно разметки 

дорожного полотна и границ проезжей части; 

5) отсутствуют размеры начала следа торможе-

ния ТС относительно границы проезжей части; 

6) чертеж выполняется неаккуратно на обыч-

ном листе формата А4. 

Указанные недостатки при составлении схем к 

протоколам осмотра ДТП, не позволили составить 

масштабные схемы обстановки на месте ДТП и 

применить высокотехнологичное программное 

обеспечение для анализа происшествия. 

Указанная экспертами проблема негативно от-

ражается не только на производство исследований 

и возможности применения симуляционных про-

грамм, но вообще препятствует объективному рас-

следованию уголовных дел данной категории. 

Для устранения указанных недостатков и про-

ведения полноценного анализа события ДТП экс-

перты-автотехники вынуждены: 

- требовать от следователей уточнения исход-

ных данных; 

- проводить исследования по предоставленным 

данным с большими допусками, учитывая невоз-

можность проверить поступившую информацию 

на техническую состоятельность; 

- проводить исследования предполагая не-

сколько версий механизма ДТП; 

- делать выводы в вероятностной форме; 

- констатировать о том, что решение отдельных 

вопросов не представляется возможным. 

Рассмотрев возможности сравнительно про-

стых графических приложений, считаем необхо-

димым рассмотреть и более высокотехнологиче-

ские возможности средств документирования об-

становки на месте дорожно-транспортного проис-

шествия, тем более что с использованием новых 

технологий часть изложенных выше проблем мо-

жет быть нейтрализована. 

На месте ДТП доказательное значение имеет 

любое материальное отображение данного собы-

тия. К следовой картине следует отнести весь 

комплекс следов, которые могут содержаться в 

обстановке места происшествия, расположении 

трупа и ТС, следах на дорожном покрытии от ко-

лес ТС, отделившихся от него частей и пролив-

шихся технических жидкостях, следах осыпи 

стекла и грунта и т.п. Фиксация этих и иных объ-

ектов осуществляется занесением их в протокол 

ОМП, а также иными научно-техническими сред-

ствами, результатом применения которых будет 

приложение к протоколу. 

Наиболее простым способом подобной фикса-

ции является цифровое фотографирование. Специ-

алист-криминалист осуществляет ориентирую-

щую, обзорную, узловую и детальную съемку. 

Снимки, приложенные к протоколу в качестве фо-

тотаблиц, позволяют наглядно представить обста-

новку происшедшего. Использование криминали-

стических способов, приемов и методов судебной 

фотографии при документировании осмотра места 

ДТП по-прежнему остается основным, после про-

токола, средством фиксации следственного дей-

ствия. 

Криминалистическая техника не стоит на месте 

и использует современные цифровые технологии 

для получения более качественного результата. В 

настоящее время имеется ряд фотограмметриче-

ских программ, которые предлагают способ фик-

сации материальной обстановки на месте ДТП на 

более высоком уровне. 
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Такие фотограмметрические программы (ком-

плексы) как «РС-Rect» [13], «Photo Modeler Pro 5 

»[14] и другие, позволяют преобразовывать фото-

графии, сделанные при осмотре места ДТП в план, 

показывая вид сверху, а затем в масштабную схе-

му, представляющую собой графический рисунок. 

При этом нельзя забывать о выполнении опреде-

ленных требований, соблюдение которых обеспе-

чивает доказательное значение полученных ре-

зультатов. Оформляя результаты, полученные с 

применением программных комплексов, необхо-

димо: 

- показать связь между выявленными фактами 

и проведенным следственным действием; 

- протоколы (приложения) должны быть заве-

рены подписями участников следственного дей-

ствия; 

- протоколы (приложения) должны иметь тех-

нические средства защиты от фальсификации; 

- приложения к протоколу должны содержать 

краткие пояснительные надписи. 

Выполнение данных требований возможно 

только при применении и оформлении результатов 

использования фотограмметрических программ 

непосредственно на месте происшествия. 

И тут возникает новая проблема. Для получе-

ния точных размерных характеристик в процессе 

использования фотограмметрических программ-

ных комплексов необходимо на месте осмотра 

ДТП выставить «масштабные принадлежности» – 

маркеры. И если отметка о использовании марке-

ров может быть отмечена в протоколе осмотра, то 

продемонстрировать состоящую из преобразован-

ных фотоснимков схему лицам, принимающим 

участие в следственном действии, не представится 

возможным, так как для ее создания требуется са-

ма программа и время для обработки снимков, что 

может ставить под сомнение точность и достовер-

ность документа. В связи с этим созданные планы 

и схемы, полученные с использованием фото-

грамметрических программ, могут приниматься 

как дополнительный иллюстративный материал, 

но не как приложение к протоколу осмотра, по-

скольку выполняются после его заверения подпи-

сями участников следственного действия. 

Продолжая тему использования цифровых тех-

нологий при раскрытии и расследовании ДТП, 

следует рассмотреть применяемые правоохрани-

тельными органами современные технологии и 

приборы, позволяющие сократить время осмотра и 

создать объективную цифровую модель места 

происшествия. В первую очередь к таким техноло-

гиям относится лазерное сканирование. 

Технологии лазерного сканирования широко 

применяются для документирования осмотров 

мест происшествий по всему миру. Уже появились 

более современные технологии, совмещающие 

лазерные сканеры с цифровыми камерами высо-

кой частотности, благодаря чему снимки-сканы 

раскрашиваются в реальные цвета объектов и по-

лучаются ортофотоиллюстрации, позволяющие 

осуществлять более детальные и точные измере-

ния. 

Проведение точных измерений объектов и их 

взаиморасположения по обычным фотографиям 

затруднено, а иногда и невозможно из-за искаже-

ний предметов, находящихся в фокусе. Техноло-

гия лазерного сканирования создает «облако то-

чек», что позволяет произвести точные измерения, 

поскольку каждая точка имеет свой уникальный 

набор координат, занимающий точно отведенное 

ей место в объемной сетке координат X, Y, Z. 

Приборы лазерного сканирования создают не-

обходимое количество снимков-сканов, объеди-

няющихся в законченное изображение места про-

исшествия. Полученные отображения могут быть 

сохранены на любом цифровом носителе – CD или 

DVD, флэш-картах и т.п., и использоваться в каче-

стве иллюстрационного материала и экспертного 

исследования. Результаты лазерного сканирования 

позволяют в случае необходимости произвести 

необходимые замеры, не проводя дополнительных 

осмотров и иных действий по восстановлению со-

бытия происшествия. Сохраняя в трехмерном из-

мерении состояние ситуации на момент фиксации 

места ДТП, данная технология позволяет в любое 

время проверить показания свидетелей, потерпев-

ших и подозреваемых, не соответствующие объек-

тивным данным и дать им юридическую оценку. 

Лазерные сканеры имеют собственное про-

граммное обеспечение, позволяющее рассматри-

вать полученные «облака точек» с различных по-

ложений, «разворачивая» проекции. Кроме того, 

рассматриваемая технология, в отличие от класси-

ческой фотографии, исключает «субъективность» 

специалиста, фотографирующего объекты выбо-

рочно, исходя из собственного видения ситуации, 

и предполагает полное покрытие всего места 

осмотра без «пробелов». 

Как было сказано выше, криминалистика ис-

пользует различные источники для совершенство-

вания своих НТС. В том числе, созданный для 

геодезии прибор Leica Scan Station 2 [15] (и по-

добные, рассмотренные ниже) успешно применя-

ется и для раскрытия и расследования преступле-

ний. 

Особенность использования данного продукта 

заключается в том, что перед началом сканирова-

ния создается «съемочная сеть» (которая опреде-

ляет систему координат с точностью 1:10000), пу-

тем координации визирных марок Leica 

Geosystems HDS, целью которых является совме-
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щение снимков-сканов между собой в прилагае-

мой программе Cyclone-REGISTER. Полученные в 

результате проработки данные лазерного сканиро-

вания в дальнейшем могут стать основой для со-

здания трехмерной цифровой модели места ДТП. 

Имея в своем распоряжении данные лазерного 

сканирования, можно создать трехмерную геогра-

фическую (то есть привязанную к географическим 

картам и координатам) информационную систему 

(3D ГИС) места происшествия. 

Какова технология применения приборов ла-

зерного сканирования при осмотре места ДТП? 

Возможности использования подобных систем для 

следственных и экспертных подразделений уже 

исследовался специалистами министерств внут-

ренних дел и юстиции Казахстана и других стран. 

В первую очередь были апробированы приборы 

наиболее известных производителей Швейцарии 

(Leica Geosystems), Германии (Zoller+Froehlich 

GmbH), Австрии (Riegl) и США (FARO). 

Использование систем лазерного сканирования 

открывает новые возможности для сбора и фикса-

ции данных на месте происшествия: 

- во-первых, это скорость получения «картин-

ки» места осмотра; 

- во-вторых, фиксация сразу производится в 

цифровом виде, что в условиях современного су-

допроизводства является явным преимуществом; 

- в-третьих, процесс сканирования не требует 

освещения, что позволяет осуществлять этот про-

цесс практически в темноте. 

Проанализировав технические характеристики 

наиболее востребованных моделей лазерных ска-

неров на сайтах производителей по параметрам: 

размер, вес, скорость сканирования, расстояние 

сканирования, наличие автономного питания и 

время работы, качество установленных цифровых 

камер, возможность получения цветного изобра-

жения и объем используемой встроенной «карты 

памяти», можно прийти к следующим выводам. 

По своим габаритам самой небольшой является 

Riegl VZ-400 (108х308х108мм), далее идут FARO 

Focus3D 120 (240х200х100мм), Z+F IMAGER 5006 

(286х372х190мм) и самая крупная Leica 

ScanStation C10 (395х358х238мм). 

Самой тяжелой является Z+F IMAGER 5006 (14 

кг), затем Leica ScanStation C10 (13 кг), Riegl VZ-

400 (9,8 кг) и самой легкой показана FARO 

Focus3D 120 – всего 5 кг. 

Самой «медленной» позиционируется Leica 

ScanStation C10 (50,000 точек/сек), быстрее ее 

Riegl VZ-400 (125,000 точек/сек) и Z+F IMAGER 

5006 (500,000 точек/сек) и лидерство по скорости 

сканирования держит FARO Focus3D 120 (976,000 

точек/сек). 

По расстоянию сканирования самой малоэф-

фективной оказалась Z+F IMAGER 5006 (79 м), ее 

опережают FARO Focus3D 120 (120 м) и Leica 

ScanStation C10 (300м) а самой «дальнобойной» 

оказалась Riegl VZ-400 (500 м). 

Лучшее время автономной работы на аккуму-

ляторных батареях показывает FARO Focus3D 120 

(5 часов), Leica ScanStation C10 и Z+F IMAGER 

5006 работоспособны 3,5 и 1,5 часов соответ-

ственно, а Riegl VZ-400 запитывается через элек-

тросеть. 

Z+F IMAGER 5006 не имеет встроенной каме-

ры, но укомплектовывается фотоаппаратом Nikon 

D40 на 10,2 мегапикселя, Leica ScanStation C1 

снабжена камерой на 5 мегапикселей, Riegl VZ-

400 имеет камеру Canon EOS 450d на 12,2 мега-

пикселей, и наиболее выигрышная позиция у 

FARO Focus3D 120, имеющий камеру на 70 мега-

пикселей. 

Возможность получения цветных сканеров (ил-

люстраций) имеют все приборы, но Z+F IMAGER 

5006 только при дополнительно подключенной 

камере. 

Все представленные сканеры имеют встроен-

ные карты памяти – Riegl VZ-400 на 8 GB, FARO 

Focus3D 120 на 32 GB, Leica ScanStation C10 и 

Z+F IMAGER 5006 на 80 GB. 

Все рассмотренные лазерные сканеры могут 

работать в температурном режиме от 0 до 40оС. 

Проанализировав предлагаемую сайтами ин-

формацию, можно прийти к выводу, что наиболее 

подходящим портативным комплексом наземного 

лазерного сканирования для нужд правоохрани-

тельных органов является FARO Focus3D 120, ко-

торым и были укомплектованы оперативно-

криминалистические подразделения Казахстана. 

Данная модель выигрывает за счет компактности и 

малого веса, высокой скорости и достаточной 

дальности сканирования, лучшей автономности 

работы и разрешения камеры. 

Россия также предлагает свои разработки в 

данной области. В частности, ГК «Стинс Коман» 

на Форуме «Безопасность дорожного движения – 

2009» представила новейшие лазерные разработки 

– лазерный измеритель скорости «АМАТА» и 

комплекс лазерного сканирования объектов ДТП 

«АМАТА 3D».[16] К сожалению технические ха-

рактеристики данных проектов получить не уда-

лось. 

Лазерное сканирование является революцион-

ной технологией, оказывающей содействие не 

только для раскрытия, расследования и анализа 

аварий, но и является толчком для совершенство-

вания методов многих областей судебной экспер-

тизы. Полученные сканы позволяют увеличить 

информативность данных, полученных при осмот-
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ре места происшествия, повысить наглядность 

представляемой информации, визуализирует ма-

териалы в 3D проекции, предоставляет возмож-

ность проводить точные измерения объектов и их 

расположения между собой по всему облаку то-

чек. 

Продолжая изучение инновационных техноло-

гий, применяемых при раскрытии и расследовании 

ДТП, следует обратить внимание на возможности 

производства съемки не только с «наземного бази-

рования», но и «с высоты птичьего полета» или 

«верхнего ракурса», что предоставляет дополни-

тельные возможности для фиксации места проис-

шествия и его визуализации. 

Для производства аэросъемки применяются 

беспилотные авиационные системы (далее – БАС) 

[17], которые также называют «коптеры» (БАС с 

возможностью вертикального взлета и посадки, 

оснащенное камерой), «дроны» (в технологиче-

ском аспекте – беспилотный летающий робот), 

беспилотные воздушные суда (далее – БВС), бес-

пилотные летательные аппараты (далее – БПЛА 

или БЛА). Подобные устройства широко приме-

няются в различных сферах, в том числе в право-

охранительной деятельности [18, с. 132]. Крими-

налисты отмечают, что в зависимости от оснаще-

ния БВС можно автоматизировать процесс фикса-

ции осмотра места ДТП, производя цифровую фо-

то- или видеосъемку, лазерное сканирование с со-

зданием 3D снимков-сканов и сохраняя данную 

информацию на цифровом носителе или архи-

ве[19]. 

В своем исследовании мы не ставим задачу 

рассмотреть все виды БАС, а только определить 

их возможности по оказанию содействия при рас-

следовании ДТП. А наиболее оптимальной 

нагрузкой БАС для этой цели является аппаратура 

для передачи видовой информации (видео-, фото-

изображения и лазерного сканирования [20, с. 11]. 

Основным преимуществом подобной фиксации 

является увеличение полноты охвата зоны осмот-

ра, оперативность его производства, а также воз-

можность произвести съемку (сканирование) в 

труднодоступных или представляющих опасность 

местах. 

Для выполнения подобных задач предлагаются 

следующие характеристики БАС: 

– не менее четырех несущих винтов; 

– автоматическое управление; 

– возможность зависания; 

– дальность полета от 2 до 25 км; 

– продолжительность полета не менее 30 ми-

нут; 

– наличие гироскопа, системы ГЛОНАС и кон-

троля высоты; 

– навес камеры с высокой разрешающей спо-

собностью; 

– стабилизатор и наличие дистанционной регу-

лировки настроек камеры; 

– вес камеры не должен превышать вес подни-

маемого груза; 

– способность работать в широком диапазоне 

температур и метеоусловий; 

– наличие специального программного обеспе-

чения; 

– возможность передачи и фиксации данных на 

ноутбук или иное электронное устройство в ре-

жиме реального времени [21, с. 36]. 

По указанным характеристикам Российская 

компания АртГео предлагает Riegl Ricopter – бес-

пилотный летательный аппарат, мультикоптер, 

оснащенный высокопроизводительным малогаба-

ритным воздушным лазерным сканером Riegl Vux-

1 или Riegl Vux-sys, геодезического класса точно-

сти. 

Однако необходимо учитывать, что оператор 

БАС или внешний пилот, должен иметь право на 

осуществление данной деятельности, а также 

знать и выполнять порядок использования воз-

душного пространства Казахстана, установленный 

законодательством [22]. 

К сожалению, в структуре МВД Республики 

Казахстан отсутствуют специальные подразделе-

ния, отвечающие за применение БАС при произ-

водстве следственных действий, что не позволяет 

использовать эти средства для осмотра места про-

исшествия по горячим следам. Мы считаем, что 

создание таких подразделений целесообразно. 

Кроме того, по нашему мнению, необходимо вне-

сти в законодательные акты Казахстана измене-

ния, допускающие возможность использования 

БАС при наличии сертификата оператора и заре-

гистрированного БВС с целью видеозаписи (ла-

зерного сканирования) при осмотре места проис-

шествия без получения специального разрешения. 

Также, как было указано выше, встает вопрос о 

процессуальном закреплении результата лазерного 

сканирования или БАС и сохранении его доказа-

тельственного значения. Для соблюдения необхо-

димых условий мы предлагаем выполнить ряд 

действий при оформлении приложений к протоко-

лу осмотра места ДТП: 

1. В протоколе осмотра необходимо отметить 

вид, марку применяемого устройства. 

2. Информация, запечатленная на встроенной 

карте памяти устройства должна быть просмотре-

на лицами, принимающими участие в осмотре. 

3. В присутствии понятых информация с 

встроенной карты памяти устройства должна быть 

перенесена на материальный носитель (CD, DVD, 

флеш-карта и т.п.), «финализирована», защищена 
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от внесения изменений и от «несанкционирован-

ного доступа». 

4. Содержимое материального носителя 

должно быть вновь просмотрено участниками 

следственного действия, а внешний вид носителя 

и маркировки, нанесенные на нем следователем, 

ими осмотрен. 

5. Носитель упаковывается, опечатывается 

мастичной печатью и удостоверяется подписями 

следователя и понятых. 

6. О всех описанных выше действиях делает-

ся соответствующая запись в протоколе осмотра. 

Исследуя возможности инновационных техно-

логий при раскрытии и расследовании уголовных 

дел по фактам нарушений правил дорожного дви-

жения или эксплуатации транспортных средств 

лицами, управляющими транспортными средства-

ми, повлекших смерть человека, следует обратить 

внимание на цифровизацию страны, использова-

ние высокотехнологичных средств и Искусствен-

ного интеллекта. За искусственный интеллект 

принято считать комплекс технологических реше-

ний, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и полу-

чать при выполнении конкретных задач результа-

ты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека, кото-

рый включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программ-

ное обеспечение (в том числе, в котором исполь-

зуются методы машинного обучения), процессы и 

сервисы по обработке данных и поиску решений 

[23]. 

Современный Казахстан имеет собственные 

разработки в данном направлении. В частности, по 

центральным и крупным городам страны установ-

лен аппаратно-программный комплекс (далее – 

АПК) автоматической фото- и видеофиксации 

нарушений Сергек 2.1, который сертифицирован 

как средство измерения [24]. Данный комплекс 

представляет собой стационарно установленные в 

наиболее оживленных частях городов, дорог, ви-

деокамеры высокого разрешения. недавно появи-

лась мобильная версия, устанавливающаяся на 

патрульных машинах видеокамера «Сергек». 

Главная задача данного комплекса, как указано в 

сертификате, фиксация нарушений правил дорож-

ного движения (далее – ПДД), включая: превыше-

ние скорости, пересечение «двойной сплошной» и 

«стоп-линии», не пристегнутые ремни и т.п., ав-

томатически считывая номера автотранспорта. 

Само собой система фиксирует и ДТП. Зафикси-

ровав правонарушение, видеокамера комплекса 

отправляет запись оператору, и практически в ав-

томатическом режиме уведомление о штрафе сра-

зу направляется нарушителю и оспорить это ре-

шение возможно только в суде. Подобная стацио-

нарная система – программно-аппаратный ком-

плекс (ПАК) «Zerek-2» устанавливается на кон-

трольных арках в городах[25]. ПАК работает в ав-

томатическом режиме выполняя следующие ос-

новные задачи: 

- определение скорости и направления дви-

жения ТС; 

- определение класса ТС; 

- фиксация дорожного трафика в автомати-

ческом режиме; 

- определение ТС, движущегося по обочине; 

- фиксация движения ТС вне зависимости от 

оси камеры; 

- фиксация ТС без государственного реги-

страционного номерного знака (далее – ГРНЗ) и с 

визуально нечитаемым ГРНЗ; 

- фиксация нарушений ПДД (остановка в 

неположенном месте, движение в обратном 

направлении, движение по встречной полосе, 

нарушение скоростного режима и т.п.); 

- передача данных о зафиксированных ТС; 

- передача данных о зафиксированных 

нарушениях [26]. 

Российская компания «Рекогна Индастриал» 

[27] предлагает подобный стационарный АПК 

«АвтоУраган ВСМ2 М» [28]. Помимо стационар-

ных данная компания предлагает мобильный АПК 

«АвтоУраган-МС», предназначенный для пат-

рульных автомобилей, предоставляющий возмож-

ность сканировать окружающую дорожную обста-

новку на 3600 находясь в движении [29]. Идентич-

ная Российская разработка бортовой аппаратно-

программный комплекс (БАПК) «Кибер-Шериф» 

выполняет такие же задачи [30]. Казахстан имеет 

подобную систему – «Ekin Patrol», находящуюся 

на службе в строевых подразделениях дорожно-

патрульной полиции во всех городах областного 

значения (например, Караганда и Кокшетау). 

Применительно к нашей теме указанные ком-

плексы не особо способствуют раскрытию и рас-

следованию ДТП, если оно не попало на камеру. 

Однако представленные комплексы могут быть 

подключены к базам данных, и, если в объектив 

попадется ТС, находящееся в розыске, на которое 

наложен арест или хозяин которой является не-

плательщиком алиментов, должником и т.п., по-

следует сигнал оповещения оператору. В недале-

ком прошлом оператор самостоятельно принимал 

меры, отправляя ориентировки на обнаруженную 

машину близ находящимся патрульным и не все-

гда информация поступала вовремя, а движение 

разыскиваемой машины можно было отследить 

для задержания. 



Современный ученый  2023, №6 

  
 

 317 

В августе 2023 года Министр внутренних дел 

Республики Казахстан презентовал прошедшую 

апробацию по трем регионам Казахстана новую 

систему «Коргау», использующую предыдущие 

АПК и ПАК интеллектуально развивая ее. Теперь 

при обнаружении нарушения ПДД, разыскиваемо-

го ТС или ДТП система «Коргау» автоматически 

подает информацию находящимся поблизости 

патрульным инспекторам на планшеты, продол-

жая наблюдение за скрывшимся автомобилем пе-

редавая его от одной камеры к другой и ориенти-

руя сотрудников дорожно-патрульной полиции 

[31, 32]. 

Подводя итог проведенного анализа современ-

ных НТС и проблемных вопросов, связанных с 

документированием обстановки ДТП, считаем не-

обходимым отметить большую перспективу ис-

пользования систем лазерного сканирования и 

БПЛА (БАП). Технические возможности этих 

приборов позволят обеспечить эффективную и 

качественную фиксацию места осмотра ДТП 

(комплекса следов и объектов) и исключить поте-

рю доказательного значения следовой информа-

ции. 

Огромную помощь в преследовании и задержа-

нии скрывшихся с места происшествия ТС оказы-

вают современные автоматизированные системы и 

комплексы, а также внедренный в них искусствен-

ный интеллект. 
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Актуальность 

Экспериментальное исследование является эф-

фективным научным методом, сочетающим в себе 

характерные черты совершенно разных сторон 

исследовательской деятельности, что делает его 

наиболее актуальным на фоне прочих методов, но 

в то же время и более сложным для проведения 

[1]. 

Растущая озабоченность по поводу благополу-

чия испытуемых и растущее влияние концепции 

прав животных привлекают все больше внимания 

к соответствующим этическим вопросам [2]. Ос-

нованные на использовании лабораторных живот-

ных эксперименты значительно выделяются по 

своей эффективности среди остальных методов 

исследования, за счет чего в современном мире 

практически невозможно полноценное развитие 

теоретического и практического разделов медици-

ны без исследований, основанных на методе экс-

перимента [3, 4, 5]. Полный отказ от опытов на 

животных ощутимо увеличивает риски для людей 

при использовании новой медицинской аппарату-

ры или лекарственных средств, в то же время 

преднамеренно жестокое обращение с испытуе-

мыми является недопустимым. 

Учитывая вышеизложенное, становится понят-

но, что проведение экспериментальных исследо-

ваний является необходимым для дальнейшего 

развития медицинской науки. И несмотря на то, 

что животные используются в доклинических ис-

следованиях уже не первое столетие, наиболее 

существенные споры о целесообразности и оправ-

данности проведения подобного рода опытов 

начались лишь в XIX веке [6, 7, 8]. 

Результаты 

За последние 40 лет внимание к моральной 

стороне использования животных при проведении 

экспериментальных исследований значительно 

возросло. Ведущие журналы в области гуманитар-

ных и естественных наук стали чаще публиковать 

статьи, затрагивающие данный вопрос, что гово-

рит об особой актуальности проблемы в настоя-

щее время: согласно статистике PubMed, за по-

следние 10 лет было опубликовано более 1400 ста-

тей, освещающих данную проблему. Кроме того, 

за последнее время практически в каждой стране 

значительно расширились постановления прави-

тельства и прочие юридические документы, опре-

деляющие и регулирующие этические аспекты 

проведения опытов на животных. Тем временем 

проблема определения основных принципов об-

ращения с животными на законодательном уровне 

по-прежнему остается актуальной в России [7, 9, 

10]. 
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Одним из первых официальных международ-

ных документов, регулирующих обращение с под-

опытными животными в условиях эксперимента 

или любой другой научной процедуры, а также 

обозначающих их права в качестве объектов про-

водимого исследования, считаются "Международ-

ные рекомендации (этический кодекс) по проведе-

нию доклинических исследований с использова-

нием животных" [11], принятые Советом между-

народных научных организаций в 1985 году. Эти-

ческим долгом ученых стала установка правил и 

условий обращения с испытуемыми животными, 

причиняющий им минимальные страдания и боль, 

а также применение надлежащих седативных, 

анальгетических или наркотических средств, соот-

ветствующих ветеринарным нормам. В марте 1986 

года была утверждена "Европейская Конвенция о 

защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях" [12, 

13]. 

Практически одновременно с Конвенцией в но-

ябре 1986 года Совет Европейского союза (ЕС) 

разработал и утвердил Директиву 86/609/EEC о 

защите животных, используемых в эксперимен-

тальных и научных целях [14], соединившую как 

на административном, так и на законодательном 

уровнях основные нормы и правила проведения 

экспериментов с участием животных для всех 

стран Европейского союза. Однако в 2010 году 

данную Директиву заменила Директива 

2010/63/EU по охране животных, используемых в 

научных целях [15], она содержит более подроб-

ные условия проведения этической экспертизы 

исследования, а также требования к методам эвта-

назии, образованию персонала и пр. В документе 

представлена классификация степеней тяжести тех 

или иных процедур, также установлен верхний 

болевой порог, достигая который животное боль-

ше не должно использоваться в проводимом экс-

перименте. Еще до утверждения 2010/63/EU, в 

2004 году Европейский Парламент и Совет Евро-

пейского союза разработали Директиву 

2004/10/EU "О гармонизации законов, регламен-

тов и административных положений, касающихся 

применения принципов надлежащей лабораторной 

практики и верификации их применения к испы-

таниям химических веществ" [16], в соответствии 

с которой при подаче результатов проведенных 

исследований лаборатории, находящиеся на тер-

ритории государств-членов были обязаны под-

твердить соответствие проведенных испытаний 

всем принципам надлежащей лабораторной прак-

тики. На территории Российской Федерации (РФ) 

данные принципы утверждены национальным 

стандартом ГОСТ 33044-2014 [17], ГОСТ 33647-

2015 [18]. Кроме того, в соответствии с норматив-

но-правовыми актами, регламентирующими об-

ращение лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза [19], все ле-

карственные средства и пищевые добавки в обяза-

тельном порядке должны пройти доклинические 

исследования на животных моделях. 

Строгое следование нормативам, изложенным в 

данных Директивах, обязательно для постановки 

экспериментов исследователями всех стран ЕС, 

однако на территории РФ они не имеют законода-

тельного основания, следовательно, не являются 

необходимыми для выполнения. Однако соблюде-

ние требований вышеуказанных документов науч-

ными сотрудниками Российской Федерации осу-

ществляется посредством установки четких крите-

риев к проведению экспериментальных исследо-

ваний ведущими научными журналами, строгое 

следование, которым является обязательным усло-

вием, необходимым для публикации материалов. 

Из всех международных требований и согла-

шений в области гуманного отношения к живот-

ным в РФ соблюдаются только основные положе-

ния Конвенции [12] – остальные документы в Рос-

сийской Федерации не ратифицированы [20]. 

Одним первых нормативно-правовых актов, 

контролирующих отношение к эксперименталь-

ным животным на территории современной РФ, 

стал приказ Минздрава СССР № 755 "О мерах по 

дальнейшему совершенствованию организацион-

ных форм работы с использованием эксперимен-

тальных животных" [21], изданный еще в 1977 го-

ду и имевший законодательную силу вплоть до 25 

июня 2020 года. В приказе были детально описаны 

нормы и правила проведения процедур, ухода за 

животными и условия их содержания в виварии 

[13] (что также изложено в санитарно-

эпидемиологических правилах СП 2.2.1.3218-14 

[22], разработанных в 2014 и утративших силу 

01.01.2021 г., и в ГОСТ 33215-2014 [23]). В 1984 

году Министерством высшего и среднего специ-

ального образования СССР был утвержден приказ 

№ 742 "Об утверждении Правил проведения работ 

с использованием экспериментальных животных" 

[24], целью принятия которого стало улучшение 

организации работы экспериментальных лабора-

торий с участием животных, а также обеспечение 

гуманного обращения с ними в университетах. 

Для этого было организована специальная комис-

сия, контролировавшая проведение исследова-

тельских работ с использованием подопытных 

животных, действия которой в свою очередь регу-

лировал Научно-технический совет. 

С 2016 года правовые аспекты и требования к 

устройству и технике проведения доклинических 

испытаний лекарственных препаратов отобрази-

лись в приказе Министерства здравоохранения РФ 
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от 01.04.2016 г. №199н "Об утверждении Правил 

надлежащей лабораторной практики" [25], дей-

ствовавшем вплоть до 01.01.2021 г. Однако опи-

санные в данном документе положения наиболее 

полно отражены в национальном стандарте РФ 

ГОСТ 53434-2009 [26], национальном стандарте 

ГОСТ 33044-2014 [17] и Решении Совета Евразий-

ской экономической комиссии № 81 "Об утвер-

ждении Правил надлежащей лабораторной прак-

тики Евразийского экономического союза в сфере 

обращения лекарственных средств" [27]. 

Комментарии об отношении к животным со-

держатся в Федеральном законе "Об ответствен-

ном обращении с животными и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" №498-ФЗ [28], Федеральном за-

коне "О животном мире" №52-ФЗ [29], а также 

уголовном кодексе РФ в статье 245 "Жестокое об-

ращение с животными" [30]. Однако их действие 

не распространяется на использование подопыт-

ных животных: упоминания о негуманном отно-

шении к лабораторным животным в 52-ФЗ и 498-

ФЗ отсутствуют, а статья 245 УК РФ не содержит 

прямых требований в отношении животных, 

участвующих в экспериментальных исследовани-

ях [4, 10]. 

Для постановки эксперимента обязательным 

условием является максимально возможное 

уменьшение страданий животных за счет приме-

нения анестетических и седативных препаратов, а 

также дополнительное согласование условий его 

проведения совместно с этическим комитетом. 

Персонал, осуществляющий уход за испытуемы-

ми, также обязан обеспечить им подходящие 

условия жизни, предупреждая проявление бес-

смысленной жестокости. Для исключения жесто-

кого обращения с животными вопросы лаборатор-

ных исследований с их участием регулирует зако-

нодательство, и также осуществляется контроль 

независимыми, строго следующим морально-

правовым аспектам органом. Если животное в 

конце исследования продолжает испытывать боль, 

следует произвести безболезненную эвтаназию 

[31, 32, 33]. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что в 

настоящий момент в морально-правовой сфере 

проведения экспериментальных исследований in 

vivo наиболее актуальным считается разработан-

ная Расселлом (W.M.S. Russell) и Берчем (R.L. 

Burch) концепция 3Rs, впервые опубликованная в 

1959 году. Позже с целью подчеркнуть важность 

концепции для современной исследовательской 

практики Национальным центром 3Rs, Велико-

британия, (NC3Rs) в соответствии с общим науч-

ным форматом были обновлены ранее используе-

мые принципы, сопоставление формулировки 

принципов 3Rs представлено. 

Однако Challenger M. [34] и Arck P.C. [35] от-

мечают, что концепция 3Rs была сильно переоце-

нена научным сообществом и перестала быть ак-

туальной для современной науки, указывая на 

необходимость пересмотра ее принципов. 

DeGrazia D. и Beauchamp T.L. [9] также выделяют 

наличие значительных пробелов в содержании 

данной концепции и ее неактуальность. Авторы 

утверждают, что принципы благополучия живот-

ных должны затрагивать все морально значимые 

аспекты жизни испытуемых. Кроме того, концеп-

ция Расселла и Берча опускает многие существен-

ные этические соображения, касающиеся социаль-

ной пользы человека, такие как вероятность полу-

чения пользы посредством исследований на жи-

вотных, а также то, оправданность ожидаемых за-

трат и вреда, нанесенного исследованиями, пер-

спективной выгодой. Авторы считают необходи-

мым введение новых принципов этики исследова-

ний на животных, предлагая собственную концеп-

цию, заключающуюся в синтезе 2 основных цен-

ностей (благополучия животных и общественной 

выгоды), на основании каждой из которых выдви-

гается по 3 принципа (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнение определений 3Rs 

 

По мнению DeGrazia D. и Beauchamp T.L., по-

лученная концепция из 6 принципов представляет 

собой более подходящую основу для проведения 

морально оправданных экспериментов. 

Заключение 

По мнению авторов, увеличение уровня благо-

получия лабораторных животных может быть 

обеспечено путем привлечения большего внима-

ния к имеющимся в сфере доклинических иссле-

дований сложностям и пробелам, международного 

сотрудничества, а также совместной проработки 

освещенных проблем – обеспечением всего этого 

занимаются специализированные площадки 

(например, Конференция GLP-PLNET). Однако, к 

сожалению, на сегодняшний день имеются лишь 

единичные случаи деятельности международных 

организаций в области контроля благополучия ла-

бораторных животных на территории РФ. Таким 

образом, вопросы уместности и оправданности 

экспериментальных исследований с участием жи-

вотных продолжают оставаться нерешенными и 

актуальными вплоть до настоящего времени. 
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Аспекты идентификации идеологии экстремизма в процессе  

исправительного воздействия на осужденных 

 

Аннотация: материалы статьи рассматривают крайне актуальную проблему использования данных о 

содержательных аспектах идеологии экстремизма, подлежащих идентификации в процессе исправительно-

го воздействия на осужденных. Данное исправительное воздействие предназначено как для лиц, осужден-

ных за экстремистские преступления, так и для всех остальных осужденных (иных категорий). Распростра-

нение идеологии экстремизма не ограничивается какой-то одной категории осужденных, например, осуж-

денных за экстремистские преступления, данная идеология способна охватить сознание осужденных всех 

имеющихся категорий. 

Традиционно акцент в исследованиях идеологии экстремизма делается на проблемные вопросы распро-

странения идеологии «правого» экстремизма, то есть на элементы доктрины нацизма и шовинизма. Тем не 

менее, содержание доктрины левого крыла экстремизма не менее актуально и востребовано. Представители 

«левого» экстремизма, не смотря на некоторую расплывчатость идеологических аспектов их доктрины, яв-

ляются весьма своеобразной категорией осужденных. К числу экстремистов левого толка, то есть к движе-

нию «антифашистов» относится немалое количество неформальных общественных групп. Среди «левых» 

экстремистов существуют как весьма умеренные группы, считающие агрессию неприемлемым средством 

борьбы, так и «боевые антифа». Структурно и организационно движение «Антифа» представляет собой как 

бы сообщество разных сетевых групп, разделенных разными идеологическими предпочтениями, за исклю-

чением общей связывающей идеи войны с нацистами. 

В местах лишения свободы экстремисты проявляют: нежелание трудиться, склонность к нездоровому 

образу жизни, противодействие воспитательному воздействию. При этом у таких осужденных, как правило, 

существует явно выраженное стремление тиражировать свои идеологические взгляды. 

Ключевые слова: идеология экстремизма, осужденные, воспитательная работа, социальная работа, док-
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Исправление осужденных в целом и их отдель-

ных категорий является основной целью проводи-

мых уголовно-исполнительной системой меропри-

ятий, основой которых является успешная их ре-

социализация, то есть комплексное решение ши-

рокого круга вопросов в области воспитательной, 

социальной и психологической работы, позволя-

ющее обеспечить как можно успешное и менее 

болезненное возвращение их в общество в каче-

стве законопослушных и социально полезных 

граждан [6, с. 14]. Исключением не является и та-

кая категория осужденных как лица, осужденные 

за экстремистские и террористические преступле-

ния. Пожалуй, одним из самых значительных воз-

можных негативных последствий некачественного 

исправительного воздействия на осужденных мо-

жет стать сближение лиц, исповедующих экстре-

мистские взгляды (например, «правого» радика-

лизма), с лидерами криминальной субкультуры 

общего характера, так называемыми криминаль-

ными авторитетами [1, с. 33]. Успешно противо-

стоять распространению идеологии экстремизма 

возможно только системно, используя все воз-

можности психологической, социальной и воспи-

тательной служб пенитенциарной системы [7, с. 

84]. 

На наш взгляд, очень скромное внимание со 

стороны исследователей проблемного вопроса 

распространения идеологии экстремизма в пени-

тенциарной системе уделяется аспектам содержа-

ния доктрины «левого» экстремизма. Ее особенно-

сти и факторы возможной «привлекательности» 

для осужденных в местах лишения свободы, в 

частности движения «антифашистов» («Антифа»), 

значительно меньше отражены в научных публи-

кациях, чем аспекты доктрины экстремизма «пра-

вого движения» [5, с. 11]. Это, на наш взгляд, свя-

зано с еще большей разноплановостью деятельно-

сти «Антифа», и расплывчатостью идеологических 

аспектов их доктрины. С другой стороны, бытует 

распространенное мнение, что раз они так сами 

себя назвали, то борются исключительно с «фаши-
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стами и их пособниками», значит тут все ясно и 

изучать нечего [4, с. 98]. На самом деле все значи-

тельно сложнее. В целом, к движению «антифа-

шистов» относятся: леворадикальные группы, 

например, «Наши», о чьей деятельности становит-

ся все менее слышно, но члены которых «повзрос-

лели»; экологи – «Местные»; анархисты – «Авто-

номное действие»; немолодежные – «Российский 

антифашистский фронт» (РАФ), Московский ан-

тифашистский Центр Прошечкина, «Интернацио-

нал» и т.д.; неславянские этнические группы, сре-

ди которых немало лиц, пострадавших от скинхе-

дов и подобных им ксенофобических групп и т.д. 

Среди «левых» экстремистов существуют как 

весьма умеренные группы, считающие агрессию 

неприемлемым средством борьбы, так и «боевые 

антифа» [1, с. 32]. В начале 2000-х годов, считаю-

щихся периодом расцвета не только «правого», но 

и «левого» экстремизма, боевое ядро движения 

«Антифа» составляли: анархисты, автономы, со-

циалисты, стрейтэйджеры, любители хардкора, 

панки-анархисты, часть футбольных фанатов, ан-

тирассисты. 

В настоящее время наибольшее распростране-

ние радикальных левоэкстремистских течений 

наблюдается в городах-мегаполисах: Москва, 

Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж и т.д. 

(группировки «Moscow Trojan Skins», «210 ARP», 

«Т-34» и т.д.), в то время как для «движения пра-

вых» стали характерны более мелкие и провинци-

альные населенные пункты. Возможно, это связа-

но с более выраженным мультикультуральным 

составом населения больших городов и относи-

тельным консерватизмом более мелких. 

В структурном и организационном плане дви-

жение «Антифа» представляет собой как бы со-

общество разных сетевых групп, разделенных раз-

ными идеологическими предпочтениями, за ис-

ключением общей связывающей идеи войны с 

нацистами. 

Тактика деятельности левых экстремистских 

течений также разнообразна и зависит в основном 

от того, кто преобладает в данной группе [2, с. 51]. 

Если имеется значительная доля лиц, придержи-

вающихся преимущественно анархистских взгля-

дов, то в качестве объекта агрессии чаще будут 

фигурировать представители органов власти, чи-

новники, административные здания, указы и зако-

ны или же, применительно к пенитенциарной си-

стеме, сотрудники исправительного учреждения и 

все прочее, что подразумевает собой «репрессив-

ный аппарат» [3, с. 44]. Причем, в данном контек-

сте под агрессией понимается не столько разру-

шение и физическое воздействие, но и провока-

ции, многочисленные жалобы в различные ин-

станции, не столько в целях «добиться справедли-

вости», сколько по «идейным соображениям». 

Демократически ориентированная часть экс-

тремистов в большей мере предпочитает театрали-

зованные демонстративные акции ненасильствен-

ного характера (мирные шествия, митинги, пике-

ты), а иногда и эпатажно-деструктивного (группы 

«Война», «Бомбилы», «Пуси райт» и т.д.). Проти-

воправные «силовые акции» могут проводиться 

как мелкими (3-10 человек) группами, члены ко-

торых, как правило, придерживаются одной идео-

логической платформы (аналогично тактики «пра-

вых»), так и большим и разномастным числом 

участников (до 30 человек). Иными словами, ком-

муникационные связи у экстремистов носят все же 

не ситуативный, а достаточно устойчивый харак-

тер, несмотря на идеологические (внутри самого 

«левого движения») различия. В так называемую 

крю-команду (от слова «crew»), могут входить од-

новременно «шарпы», «раши», «веги», анархисты, 

растаманы, стретейджеры, «цивилы» и т.д.). Глав-

ное, они – «Антифа» – и этого достаточно. Их си-

ловые акции отличаются жестокостью, примене-

нием холодного, травматического оружия и иных 

средств: заточки, арматура, кастеты, зажигатель-

ные средства и т.д. Эта особенность связана в 

первую очередь для компенсации своей физиче-

ской слабости (для большинства «левых» не ха-

рактерно стремление к физическому совершен-

ству, многие злоупотребляют алкоголем и нарко-

тиками). На своих страницах в Интернете (сайт 

«Черный Блог») «левые» экстремисты подстрека-

ют «единомышленников» поджигать дорогие 

иномарки, принадлежащие госслужащим, воен-

ным, сотрудникам правоохранительных органов, 

здания силовых ведомств и госструктур, «дей-

ствия которых наносят вред простым людям». При 

этом «необходимо указывать, за что эти объекты 

или люди, работающие в них, заслуживают спра-

ведливого возмездия». 

В условиях исправительного учреждения лица 

с радикальными «левыми» взглядами могут тяго-

титься режимными требованиями, необходимо-

стью работать. Они проявляют склонность к гру-

бым нарушениям дисциплины, относиться к со-

трудникам исправительного учреждения как к 

«псам» и к «сатрапам» враждебного им государ-

ства – «оплота нацистов, фашистов, расистов». В 

личностном плане экстремисты проявляют: неже-

лание трудиться, склонность к нездоровому образу 

жизни, противодействие воспитательному воздей-

ствию, отказ от любых позитивных контактов с 

сотрудниками исправительного учреждения рас-

сматривается как «выбор свободной личности». 

При этом у таких осужденных, как правило, суще-

ствует явно выраженное стремление тиражировать 
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свои идеологические взгляды и жизненные прин-

ципы на окружающих, прежде всего на лиц, кото-

рые считают, что «государство и общество посту-

пили с ними несправедливо»: «дали слишком 

большой срок», не учли при вынесении приговора 

«трудное детство» и т.д. 

Если осужденные за экстремистские преступ-

ления, придерживающиеся «правых взглядов», 

достаточно легко соглашаются с режимными 

ограничениями, строгим регламентом и распоряд-

ком дня (в силу жесткой иерархичности и регла-

ментированности неформальных групп, в которых 

они ранее состояли – за малейшее нарушение сле-

довало наказание и «отписка»), то «левые» экс-

тремисты (анархисты, панки, растаманы и др.) 

любые посягательства на «свободу» переносят с 

трудом, значительно затрудняя реализуемое ис-

правительное воздействие. 

В заключение отметим, что своевременная 

идентификация содержания идеологии экстремиз-

ма, распространяемой, как правило, лицами, 

осужденными за экстремистские преступления, 

позволит успешно реализовать исправительное 

воздействие на личность осужденных. 
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Aspects of identification of the ideology of extremism in the process 

of correctional influence on convicted individuals 

 

Abstract: the materials of the article examine the extremely pressing problem of using data on the substantive 

aspects of the ideology of extremism that are subject to identification in the process of corrective influence on con-

victs. This corrective action is intended both for persons convicted of extremist crimes and for all other convicts 

(other categories). The spread of the ideology of extremism is not limited to any one category of convicts, for ex-

ample, those convicted of extremist crimes; this ideology is capable of capturing the consciousness of convicts of 

all existing categories. 

Traditionally, the emphasis in studies of the ideology of extremism is on problematic issues of the spread of the 

ideology of “right-wing” extremism, that is, on the elements of the doctrine of Nazism and chauvinism. However, 

the content of the doctrine of left-wing extremism is no less relevant and in demand. Representatives of “left-wing” 

extremism, despite some vagueness of the ideological aspects of their doctrine, are a very unique category of con-

victs. The left-wing extremists, that is, the “anti-fascist” movement, include a considerable number of informal so-

cial groups. Among the “left” extremists there are both very moderate groups that consider aggression an unac-

ceptable means of struggle, as well as “militant antifa.” Structurally and organizationally, the Antifa movement is a 

community of different network groups, separated by different ideological preferences, with the exception of the 

common connecting idea of war with the Nazis. 

In places of deprivation of liberty, extremists show: reluctance to work, a tendency to an unhealthy lifestyle, and 

opposition to educational influence. Moreover, such convicts, as a rule, have a clearly expressed desire to replicate 

their ideological views. 

Keywords: ideology of extremism, convicts, educational work, social work, doctrine, extremism, terrorism, 
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К вопросу о преступности в сфере недропользования: проблемы 

теоретико-правового определения и оценка последствий 

 

Аннотация: данная статья посвящена преступности в сфере недропользования с акцентом на выявление 
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В современной России достаточно остро стоит 

проблема нерационального использования людьми 

природных ресурсов. Вместе с тем, кризис в эко-

логической сфере значительно угрожает благопо-

лучию цивилизации и здоровью людей, поскольку 

если состояние природных систем будет ухуд-

шаться, то окружающая среда утратит качества, 

которые нужны для нормальной жизнедеятельно-

сти людей. При этом относительно нашего госу-

дарства данная проблема стоит достаточно остро, 

поскольку оно занимает огромные территории и 

на них есть различные экосистемы, которые весь-

ма разнообразны. Учитывая территориальную 

специфику России, она должна принимать все ме-

ры для того, чтобы поддерживать баланс в окру-

жающей среде, причем это важно, как для граждан 

нашего государства, так и для общемировых инте-

ресов. Кроме этого, данное направление работы 

полностью соответствует провозглашенному в ст. 

58 Конституции России праву всех людей на бла-

гоприятную окружающую среду [1]. 

Неоднократно на заседаниях различных орга-

нов и организаций отмечалось, что наращивание 

военного потенциала, а также акцент на разработ-

ку химического и радиоактивного оружия послу-

жили причиной возникновения многочисленных 

промышленных отходов, которые значительно 

загрязняли почву и воду, в результате чего многим 

экосистемам в России нанесен ущерб. 

Основным правовым документом, регламенти-

рующим уголовную ответственность за экологи-

ческие правонарушения, является Уголовный ко-

декс Российской Федерации [2] (далее – УК РФ), а 

также Постановление Пленума ВС РФ №14 «О 

применении судами законодательства об ответ-

ственности за нарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования» [4] и №26 

«О некоторых вопросах применения судами зако-

нодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологи-

ческих ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» [5]. 

В контексте вопроса оценки материальной ба-

зы, регулирующей правила пользования недрами 

земли, а также устанавливающей ответственность 

за их нарушение логично упомянуть и Закон РФ 

«О недрах» [3], в соответствии с которым наступ-

ление юридической ответственности, а к конкрет-

но уголовной наступает в определенных условиях 

и при определенных обстоятельствах. В частно-

сти, именно в ст. 255 УК РФ «Нарушение правил 

охраны и использования недр», дается определе-

ние объекта преступного посягательства – соци-

альные отношения по охране и рациональному 

использованию недр [13]. Стоит отметить и ряд 

consultantplus://offline/ref=A9CA0979637F7D4DF30E94C6060E96FC4A128791A791A22B5014A4CAX8S4O
consultantplus://offline/ref=A9CA0979637F7D4DF30E94C6060E96FC4D148394A793FF21584DA8C883XCSFO


Современный ученый  2023, №6 

  
 

 333 

законодательных преобразований по данному во-

просу, благодаря которым еще в 2019 году Уго-

ловный Кодекс РФ пополнился такими позициями, 

как: самовольная добыча янтаря, нефрита или 

иных полудрагоценных минералов [11]. 

Необходимо также отметить, что законодатель 

в нормах УК РФ, регулирующих условия и поря-

док привлечения к уголовной ответственности за 

экологические преступления, уточнил цели дан-

ных преступлений. Положительным моментом 

уголовно-правовых норм, регулирующих ответ-

ственность за совершение преступлений в области 

охраны окружающей среды, является то, что в нем 

четко определены объекты противоправных пося-

гательств, а также то, что предметы преступлений 

в указанной области были систематизированы. 

В какой-то степени это предрешило постановку 

вопросов об установлении ответственности, а так-

же выбора средств, и одновременно с этим зало-

жило необходимое теоретико-правовое начало, 

благодаря которому, сущность оценки вреда и де-

яний, порождающих данный вред, стала более вы-

разительной. В свою очередь, это позволило 

включить в уголовное законодательство отдель-

ные виды объектов преступного посягательства. 

Так, по мнению ряда исследователей именно чет-

кая законодательная конфигурация в такой отрас-

ли как уголовное право позволила сформировать 

новый превентивный механизм социального про-

тивостояния экологическим правонарушениям [9]. 

В свою очередь иными учеными указанный ас-

пект в области использования уголовно-правовых 

средств рассматривается как фактор упорядочива-

ния механизма ответственности вообще, указыва-

ющим, что выделение новых составов преступле-

ния дает более четкое правовое очертание по ча-

сти оценки общественных последствий того вреда, 

который наносится экологии, при этом законода-

тельное предпочтение должно опираться не только 

на мнение ученых-правоведов, но и тех, кто непо-

средственно оценивает глобальные последствия 

различных экологических катаклизмов [14]. 

В свою очередь, исследователь О.Л. Дубовик 

представлял преступления в сфере недропользова-

ния как упорядоченную совокупность норм права, 

которые обеспечивают эффективное государ-

ственное принуждение в виде уголовно-правового 

воздействия на правонарушителя, регулирующих 

процедуру использования и охраны природных 

ресурсов и самой окружающей среды [6]. Кроме 

того, очень значимым для ученых, специализиру-

ющихся в области изучения норм права, регули-

рующих экологические отношения, является тот 

факт, что в уголовный закон внесено понятие 

«экологического преступления». В то же время 

данное понятие активно ими критикуется ввиду 

отсутствия в законе толкования его содержания, 

что является, по их мнению, немаловажным. 

Положительным явлением в области правового 

регулирования уголовной ответственности за 

нарушение экологического законодательства явля-

ется экологизация уголовного права, т.е. выделе-

ние именно отдельной главы в УК РФ, посвящен-

ной экологическим преступлениям. Данные дей-

ствия свидетельствуют о признании первостепен-

ной важности обозначенной категории преступле-

ний для государства и осознанием их обществен-

ной опасности. 

Преступления в области нарушения экологиче-

ского законодательства являются очень скрытыми, 

и на практике их выявление представляет опреде-

ленные трудности. 

Судебная практика по таким преступлениям 

является немногочисленной и не подлежащей си-

стематизации ввиду отсутствия достаточного ма-

териала для его анализа. 

Среди недостатков реализации уголовно-

правовых ном в сфере экологопользования, в том 

числе, и недропользования, следует обратить вни-

мание на следующие: 

- наличие пробелов в правовом регулировании; 

- ряд норм фактически не применяется, то есть 

являются «мертвыми»; 

- использование бланкетного способа констру-

ирования уголовно-правовых норм в экосфере, 

вызывающее трудности в правоприменении [8]; 

- рассредоточенность экопреступлений в ряде 

глав УК РФ, а не только в гл. 26 УК РФ [10]; 

- невозможность привлечения к ответственно-

сти юридическое лицо. Однако вопрос уголовной 

ответственности юридических лиц за экологиче-

ские правонарушения является на сегодняшний 

день довольно существенным при его обсуждении. 

Так, одни ученые полагают, что целесообразно 

рассмотреть вопрос уголовной ответственности 

юридических лиц в сфере совершения преступле-

ний в области охраны окружающей среды. 

Другие склоняются к тому, что установить ви-

ну юридического лица невозможно, поскольку ви-

на характеризуется психическим отношением фи-

зического лица к совершенному деянию. 

Полагаем, необходимо обратить внимание на 

позицию в этом вопросе Э.Н. Жевлакова, который 

считает, что «уголовной ответственности за эколо-

гическое преступление должно подлежать не 

только конкретное физическое, но и юридическое 

лицо» [7]. Ведь действительно, на практике 

недропользователем, все чаще, выступают юриди-

ческие лица [13]. 

Далее обратимся к проблемам правопримени-

тельной практики в сфере недропользования, с 

акцентом на применение судами ст. 255 УК РФ, 
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что является крайне редко, о чем свидетельствуют 

статистические данные из открытых источников. 

Так, за 2022 год к уголовной ответственности по 

ст. 255 ч. 1 УК РФ не было привлечено ни одного 

нарушителя уголовного законодательства [2]. 

Практическая реализация норм, предусматри-

вающих уголовную ответственность за экологиче-

ские преступления, в том числе, в сфере недро-

пользования, является одной из наиболее про-

блемных в сфере уголовного права России. В це-

лом следует констатировать, что судебная практи-

ка по экологическим преступлениям минимальна 

и практически не унифицирована, вследствие чего 

сложно поддается системному анализу, что обу-

словлено рядом причин. 

- Во-первых, уголовная политика государства в 

области экологии, связанная с проявлением мень-

шего интереса к преступлениям экологической 

направленности. 

- Во-вторых, недостаточность внимания со сто-

роны политических и социальных институтов к 

вопросам проблемности регулирования отноше-

ний, связанных с охраной окружающей среды. Как 

правило, данный пробел в деятельности указанных 

институтов непосредственно сказывается на дея-

тельности контролирующих и надзирающих орга-

нов. Кроме этого, это дает осознание того, по ка-

кой именно причине преступления в сфере защиты 

экологии по-прежнему относятся к латентным. 

Таким образом, можно сказать, что дифферен-

циация и законодательная координация сил и 

средств уголовно-правового характера в сфере за-

щиты недропользования находится в стадии по-

следовательного зарождения. Ряд вопросов, име-

ющих принципиальное значение для построения 

четкой модели отслеживания правонарушений в 

указанной среде, еще не разрешен, и зависит от 

более слаженной работы не только ученых-

правоведов, но и тех, кто непосредственно иссле-

дует влияние вредных веществ на состояние 

окружающей среды в целом. В особенности это 

касается моментов производственного влияния, и 

технологического прогресса. Между тем, характер 

исследований, проводимых в указанной области, 

показывает, что критика суждений, основанная на 

том, что земля (недра) может находиться не толь-

ко в государственной собственности, но и в част-

ной, становится основой к пониманию того, что 

данный объект нуждается в повсеместной защите. 

В такой связи логично прибегать к оценке нано-

симых последствий с позиции, как раз баланса, 

достигаемого разумным применением уголовно-

правовых средств учитывая при этом роль всех 

участников складывающихся отношений: соб-

ственника, пользователя, арендатора, и др. Логич-

но дополнять действующее законодательство по-

ложениями, которыми будут установлены граж-

данско-правовые требования к любому типу дого-

воров и соглашений, которыми определяется фак-

тор даже возможного влияния на окружающую 

среду. Включить в спектр правового противодей-

ствия фактор «невозможности восстановления» - 

понятия, которое поможет более точно отразить в 

том же уголовном законодательстве обстоятель-

ство, которым будет определяться существенность 

или значимость нанесенного ущерба. 
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Введение 

Немаловажное место в структуре криминали-

стической характеристики должностных насиль-

ственных преступлений занимает способ соверше-

ния преступления [1, c. 50]. Очевидно, что для со-

вершения должностных насильственных преступ-

лений, могут быть использованы те же способы, с 

помощью которых традиционно совершаются пре-

ступления, преследующие и иные цели. Это могут 

быть способы лишения жизни или причинения 

различной тяжести вреда здоровью потерпевшего 

с использованием спецсредств или оружия, или 

без использования оружия, а применения только 

физических повреждений. К числу факторов, вли-

яющих на выбор преступником способа соверше-

ния должностного насильственного преступления, 

относятся и особенности личности потерпевшего. 

В то же время, изучив личность потерпевшего, 

следователь может получить данные о способе 

совершения преступления. 

Основная часть 

Как подчеркивал Н.П. Яблоков, «выявление и 

изучение криминалистически значимых особенно-

стей личности потерпевшего и его поведения (до, 

в момент и после совершения преступления) дают 

возможность глубже разобраться во многих обсто-

ятельствах преступления, особенно указывающих 

на своеобразие, мотивы поведения преступника, 

его общие (типовые) и индивидуальные свойства 

[2, c. 105-106]. Согласимся с известным кримина-

листом, подчеркнем, что кроме того, жертва пре-

ступления и в качестве физического объекта, ко-

торый несет на себе различные следы, выявление 

и исследование которых криминалистическими 

средствами позволяет получить важную в доказа-

тельственном отношении информацию. Характер 

и методы получения информации о способе нахо-

дятся в прямой зависимости от ряда ситуационных 

моментов, обоснованных практическими приме-

рами, основные из которых следующие: 1) потер-

певший сам является непосредственным объектом 

преступных действий: «…по материалам уголов-

ного дела подсудимый являлся участковым упол-

номоченным полиции, подойдя на улице к ранее 

неизвестному ему гражданину Г. предложил прой-

ти последнему в отдел полиции для уточнения 

данных о прописке, после отказа гражданина Г., 

он силой был доставлен в отдел полиции 
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№1…сначала мужчину заперли в подсобном по-

мещении, после чего предложили признаться в 

совершенном акте хулиганства, после отказа нача-

ли избивать ногами и руками, это продолжалось в 

течение 5 часов, мужчина испытал физические и 

психические страдания»; 2) несколько потерпев-

ших, один из них – непосредственный объект пре-

ступных действий, а другой или другие – очевид-

цы событий: одно из рассмотренных нами матери-

алов судебной практики состояло в том, что трое 

нетрезвых лиц в автобусе задели и испачкали 

одежду супруги заместителя начальника одного из 

отделов полиции. Узнав это, заместитель началь-

ника отдела полиции вызвал по телефону своих 

подчиненных сотрудников полиции А. и Б., кото-

рые отвезли всех троих в отдел. После незаконно-

го задержания под предлогом нарушения обще-

ственного порядка и распития спиртных напитков 

в общественном месте в течение суток А. и Б. пы-

тали по очереди задержанных, прерывали им ды-

хание, ставили на колени на гвозди и на битое 

стекло, били с использованием спецсредств, угро-

жали расправой. Узнав, что у потерпевших лиц 

имеются значительные денежные средства на бан-

ковских картах, их на служебном автомобиле до-

ставили к банкомату. После получения денег 

должностные лица А. и Б. разделили их между 

собой и отпустили потерпевших домой. Суд 

назначил наказание всем сотрудникам полиции в 

виде лишения свободы; 3) потерпевший сам объ-

ект преступных действий, но он скончался в ходе 

совершения должностного насильственного пре-

ступления в отношении него: « 

…оперуполномоченные по одному из уголовных 

дел проводя доследственную проверку, увидели на 

видеозаписи ранее неизвестного им гражданина 

В….его личность была установлена, однако он 

отказался от дачи показаний. Гражданина В. до-

ставили в служебный кабинет, грубо нарушив за-

конодательство, подвергли допросу с применени-

ем пыток: последние заключались в том, что руки 

были скованы за спиной, а он сам был привязан к 

батарее, таким образом в процессе растяжения те-

ла, гражданин В. испытал сильные физические 

страдания, в дальнейшем на него одели противо-

газ…в результате таких мучений смерть В. насту-

пила в служебном кабинете». Изучение способов 

совершения должностного насильственного пре-

ступления и его последствий является важным ас-

пектом в области криминалистики. Различные 

способы совершения должностного насильствен-

ного преступления могут включать физическое 

насилие, психологическое давление, угрозы и дру-

гие формы принуждения. Такие преступления мо-

гут иметь серьезные последствия для жертвы, 

включая травмы, психологические проблемы и 

потерю доверия к системе правосудия. Основными 

возможностями получения сведений о способе 

совершения должностного насильственного пре-

ступления, о его механизме и сокрытии являются 

определенные следственные действия: осмотр, 

допрос, освидетельствование, обыск и изъятие, а 

также проведение экспертиз. Давайте рассмотрим 

некоторые из них. 

1) Осмотр места происшествия включает в себя 

сбор информации о действиях и решениях, приня-

тых должностными лицами, участвовавшими в 

происшествии. Одним из целей осмотра места 

происшествия является получение данных о дей-

ствиях, принятых решениях и участии должност-

ных лиц в происшествии. Место совершения 

должностных насильственных преступлений 

обычно носит комбинированный характер [3, c. 

106]. В 30% случаев местом совершения преступ-

ления был кабинет, используемый сотрудниками 

правоохранительных органов. В 30% случаев, эти 

преступления начинались в кабинете, а затем про-

должались на улице, во дворе учреждений или за 

их пределами. Еще 20% случаев преступления 

происходили на улице, а оставшиеся 20% – в ав-

томобилях сотрудников, в жилище потерпевших 

или в других помещениях. Важные для расследо-

вания, а также указать на особенности их распо-

ложения или состояния. Информация о личности 

потерпевшего и его поведении может также по-

мочь в определении мотивов преступления и воз-

можных свидетелей. В целом, участие потерпев-

шего в осмотре места происшествия играет важ-

ную роль в разгадывании тайны преступления и 

помогает следователю складывать полную карти-

ну происходящего. информация, которая могла 

сохраниться на поверхности, также она может ука-

зывать на следы действий преступника, такие как 

отпечатки ног, рук или кровь. Эта информация 

может указать на место, откуда появился преступ-

ник, а также на его направление движения после 

совершения преступления. Она также может обра-

тить внимание следователя на изменения обста-

новки на месте происшествия и помочь обнару-

жить использованные орудия преступления. Про-

веденный анализ эмпирических данных о рассмат-

риваемых преступлениях позволяет сделать вывод 

о том, что в 80% уголовных дел имеется протокол 

осмотра места происшествия, составленный до 

возбуждения дела. 

2) Осмотр трупа является важным этапом в 

расследовании преступления. Во время этого про-

цесса следователь получает значительную инфор-

мацию о том, как было совершено и скрыто 

насильственное преступление. Это требует от него 

способности различать следы и физические дока-

зательства, чтобы отделить способ причинения 
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смерти от способа скрытия следов преступления. 

Определение профессиональных навыков долж-

ностного лица зависит от способа, которым была 

причинена смерть потерпевшему. Способ дей-

ствий преступника может служить доказатель-

ством [4, c. 54]. Проиллюстрируем это примером: 

«Было предположение о том, что Б. совершил 

насильственные действия в отношении своей со-

жительницы, и для расследования этого уголовно-

го дела были назначены экспертизы. Однако, опе-

ративные работники В. и Г. решили не дожидаться 

результатов экспертиз и доставили Б. в полицей-

ский участок, где применили к нему различные 

формы пыток…были использованы пытки и спе-

циальные средства в отношении Б. Он страдал от 

различных хронических заболеваний, включая са-

харный диабет, что привело к потере им сознания. 

Его доставили в больницу на автомобиле В. Одна-

ко, он скончался через три дня, так и не приходя в 

сознание. На теле Б. не было явных следов от 

примененных специальных средств, подозревае-

мые признались, что использовали бронежилеты 

для избиения...». 

3) Допрос свидетелей/потерпевших. Их допрос 

является значимым методом для получения ин-

формации о том, как было совершено преступле-

ние. Во время совершения преступлений, о кото-

рых мы говорим, потерпевший обычно оказывает-

ся наедине с должностным лицом, поэтому его 

показания о обстоятельствах и способе соверше-

ния насильственного преступления имеют боль-

шое значение. Потерпевший может рассказать не 

только о самом преступлении, совершенном про-

тив него, но и о действиях преступника по скры-

тию преступления, например, о разных способах 

уничтожения улик. 

Количество данных такого рода зависит от 

конкретных обстоятельств, возникших во время 

совершения подобных преступлений, возможно-

сти пострадавшего объективно воспринимать и 

оценивать происходящее, а также от его личност-

ных характеристик, поведения пострадавшего и 

его восприятия. С одной стороны, пострадавший 

может описать личность должностного лица, со-

средотачиваясь на его физических и психологиче-

ских характеристиках. С другой стороны, постра-

давший может быть в состоянии, когда помнит 

только, что преступник был должностным лицом. 

Это помогает определить способ совершения пре-

ступления и позволяет критически оценить другие 

показания. 

4) Проведение освидетельствования и судебно-

медицинских экспертиз. Некоторые сведения о 

способе совершения преступления может дать 

освидетельствование: изучение следов крови на 

теле потерпевшего, характера повреждений, раз-

личных следов, которые могли попасть от пре-

ступника на тело потерпевшего. Различные дан-

ные следователь получает в результате данных 

судебно-медицинских, химических, биологиче-

ских, криминалистических и других экспертиз, 

объектом исследования которых является потер-

певший, а также исследования следов выделения 

организма. Судебно-медицинская экспертиза по-

могает установить множественность и последова-

тельность нанесенных потерпевшему поврежде-

ний, основные признаки оружия или спецсредств, 

применяемых преступником (в некоторых случаях 

– и количество наносивших повреждения долж-

ностных лиц), прижизненный или посмертный 

характер повреждений. Сведения, полученные в 

ходе экспертизы, позволяют выдвинуть предпо-

ложения о личности должностного лица, способе 

его преступных действий, привычках, чертах ха-

рактера, отношении к потерпевшему. Особое зна-

чение имеет проведение и иных судебных экспер-

тиз, выводы которых способствуют установлению 

способа преступления [5, c. 102]. Судебно-

медицинская экспертиза, проводимая в целях 

установления степени тяжести вреда здоровью, 

далеко не всегда проста и зависит от временного 

фактора, что необходимо учитывать при проведе-

нии расследования по данной категории дел [6, c. 

51]. 

Заключение 

Подводя итог, можно констатировать, что лич-

ность преступника и личность потерпевшего при 

совершении исследуемых должностных насиль-

ственных преступлений достаточно тесно взаимо-

связаны в силу специфики работы государствен-

ных, а в  основном правоохранительных органов, в 

сферу деятельности которых практически невоз-

можно попасть случайно. Соответственно, боль-

шинство потерпевших по исследуемым преступ-

лениям могут иметь какие-то коллизии с законом, 

недостатки в поведении, факты правонарушений и 

преступлений, которые могут быть использованы 

как повод для совершения должностного насилия. 

В то же время не исключается и ситуативное пре-

ступление. Соответственно, органы следствия, 

проверяя элементы криминалистической характе-

ристики преступлений, определяют в единой си-

стеме как связь преступника и потерпевшего, так и 

взаимосвязь всех других элементов, требующих 

построения различных версий преступления, но 

где преступник и потерпевший являются основ-

ными действующими элементами. 
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Средневековая инквизиционная процедура: причины появления и юридическое оформление 

 

Аннотация: статья посвящена процессу становления инквизиции на территории средневековой Европы. 

Автор характеризует инквизицию как один из самых мрачных периодом в европейской истории при этом 

отмечая попытки современной католической церкви оправдать ее существование. Целью данной статьи 

было исследование причин становления католических инквизиционных органов в Европе в средневековый 

период, а также факторов, оказывающих влияние на ее формирование и функционирование. Для реализа-
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четырьмя основными причинами: необходимостью возвращения католического духовенства к Христовым 

заповедям, регламентации возможности привлечения к ответственности представителей высшего духовен-

ства (что было практически невозможно с учетом их статуса), искоренения ереси среди населения и пресе-

чения деятельности крупных еретических течений, а также стремлением пап укрепиться над светской вла-

стью. 
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Инквизиция является мрачным периодом в ис-

тории ряда европейских государств. Судебные 

процессы, результатом которых были массовые 

казни, уже долгое время будоражат умы исследо-

вателей. Интересно, что термин «inquīsītiō» (лат.) 

поначалу никак не был с религией и деятельно-

стью церковных учреждений. Он подразумевал 

под собой расследование и встречался еще в ан-

тичных текстах в довольно широком смысле. Так, 

инквизицией называли и поиск решения философ-

ской проблемы, и розыск потерянных вещей. [1] 

Румынские ученые и сейчас используют термин 

«инквизиция» в значении процессуальной дея-

тельности, заключающейся в обыске лица или его 

помещений с целью обнаружения и изъятия пред-

метов или надписей, известных и запрошенных 

судебным органом, но не доставленных добро-

вольно, а также возможного обнаружения доказа-

тельств, необходимых для установления истины 

[2, с. 311]. 

В русскоязычной литературе данный термин 

прочно привязан к деятельности римской католи-

ческой церкви. Но отдельные авторы упоминают, 

что он сначала имел светскую окраску и использо-

вался в юридической деятельности, а инквизито-

ром называли следователя, дознавателя [3]. 

Содержание данного термина, как свидетель-

ствуют европейские ученые, изменилось лишь в 

XII-XIII вв. С этого периода в его значении пони-

мался чрезвычайный орган, формируемый католи-

ческой церковью либо процедура, применяемая 

указанным органом с целью выявления и пресле-

дования инакомыслящих людей – еретиков. Таким 

образом, термин «инквизиция» стал пониматься 

как в институциональном, так и в процессуальном 

смысле. Деятельность инквизиции базировалась на 

принципе nullus salus extra ecclesia – «вне церкви 

нет спасения». 

Начало церковных инквизиционных процессов 

на территории Европы часто связывают с 1184 го-

дом, в котором папа Луций III издает буллу с це-

лью «искоренения развращенности, вызываемой 

различными ересями». Данная булла призывала 

отстранять от должности, лишать дохода и всех 

привилегией, связанных с принадлежностью к ду-

ховному сану, священников и лиц, по внешним 

признакам на них похожих. Также этих личностей 

надлежало передавать духовному суду. Однако 

субъекты, признавшие свое заблуждение и добро-

вольно вернувшиеся к католическим догмам путем 

публичного отречения, с одобрения епископа, от 

такого суда освобождались. При этом от духовно-

го лица требовалось предоставление доказательств 

своей лояльности католичеству. 

Аналогичные положения Булла 1184 г. распро-

странила и на мирян. 

Если же лицо после отречения от ереси вновь 

будет уличено в ней, они передавались церковно-
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му суду, который освобождался от обязанности 

проводить судебное слушание по его делу. Иму-

щество осужденных священнослужителей переда-

валось в пользу церкви, в которой виновные лица 

ранее были прикреплены. 

Надзор за выявлением ересей возлагался на ар-

хиепископов, епископов, архидьяконов или других 

доверенных лиц, которые, в рамках его проведе-

ния, были обязаны как минимум 1 раз в год объ-

езжать свой приход и найти там трех или более 

надежных людей, которые под клятвой обязыва-

лись доносить епископам или архидьяконам о рас-

пространении в приходе инакомыслия [4, с. 56-57]. 

Как видно, основной вопрос, который хотела 

решить Булла – это поддержание высокого уровня 

нравственного облика католических священников, 

а потом уже – мирян. Католическая церковь ока-

зывала большое влияние на средневековое обще-

ство и право [5, с. 128], которое было бы трудно 

сохранить, не приняв необходимые меры к спасе-

нию ее репутации. 

Как показала практика, достигнуть цели папе 

Луцию III не удалось. Даже сами священнослужи-

тели признавали, что их «коллеги по цеху» без 

угрызений совести отступали от религиозных ка-

нонов. Их обвиняли в растрате денежных средств, 

отданных церкви на хранение, в том числе и на 

посещение публичных мест, в превращении церк-

вей и притоны и назначении на церковные долж-

ности недостойных кандидатов [6, с. 10]. 

Каноны, направленные на устранение церков-

ных злоупотреблений, принимались на Латерант-

ском соборе 1215 г. Неподобающее поведение 

прелатов осуждалось и в энциклике папы Гонория 

III, но все усилия были безрезультатны. Поэтому 

неудивительно, что вчерашние преданные католи-

ки предпринимали попытки собственного толко-

вания религиозных догм и формирования религи-

озного направления, которое стало считаться ере-

тическим по отношению к официальному католи-

честву. 

Интересен европейский подход к необходимо-

сти появления инквизиционных процессов под 

эгидой католической церкви. Ее появление обос-

новывается угрозой со стороны ереси для христи-

анской Европы, и учреждение политической ин-

квизиции становится политической необходимо-

стью. Характеристикой христианских ересей счи-

тается агрессивность, подчеркивается их враждеб-

ное отношение не только к самому христианству, 

мессе, таинствам церковной иерархии и организа-

ции, но и к феодальной светской власти. Еретиче-

ские взгляды характеризуются как «фатальные» 

из-за запрещения института брака и продолжения 

рода, а также в связи с распространением ритуала 

эндуры – особого поста, совершаемого тяжело-

больными с целью приблизиться по уровню свято-

сти к «посвященным» и покинуть оковы плоти [7]. 

Следует отметить, что в русскоязычной теоло-

гической литературе концепция эндуры как риту-

ального самоубийства катаров признана несостоя-

тельной [8]. Официальная католическая власть с 

этим не соглашается и утверждает, что посред-

ством самоубийства через обряд эндуры погибло 

больше людей, чем от инквизиции, чем и объясня-

ет необходимость начала инквизиционных мер 

против еретических учений. 

Ответственность за начало применения к ере-

тикам сожжения на костре возлагается католиче-

ской церковью на светскую власть. В обоснование 

католические теологи ссылаются на французских 

королей Людовика VIII (1226 г.) и Людовика IХ 

(1249 г.). Первый решил, что лица, отлученные от 

церкви должны подвергаться «соответствующему 

наказанию» – «debita animadversio», а второй при-

казал баронам расправляться с еретиками «de ipsis 

faciant quod debebant» – «согласно долгу». На Ту-

лузском соборе 1229 г. смерть на костре уже стала 

рассматриваться как соответствующая принципу 

«de ipsis faciant quod debebant». О законодательном 

закреплении такой казни говорит содержание гл. 

CXIII Обычаев Бове. Саксонское Зерцало также 

санкционировало обычай, согласно которому не-

верующие наказывались сожжением на костре. 

Итак, версиями причин возникновения католи-

ческой инквизиции являются страх католической 

церкви перед утратой авторитета и, соответствен-

но, власти, а также желание остановить вред, 

наносимый обществу еретическими течениями. 

Однако существует еще одна версия, которая не 

является популярной. Она была высказана епи-

скопом Дуэ. Он считал, что причиной внедрения 

инквизиции стал страх папы Григория IX перед 

Фридрихом II, посягавшим, с его точки зрения, на 

основы церковной доктрины. Это подтверждает 

ложное стремление императора к чистоте веры, 

ужесточение им законодательства против еретиков 

и многочисленные казни его личных соперников 

под предлогом уличения их в ереси и наслед-

ственное стремление к установлению контроля 

над церковью. В этих условиях церковный суд мог 

бы обеспечить церкви власть и свободу, поскольку 

находился бы в руках доверенных лиц с безупреч-

ной, с точки зрения католической церкви, репута-

цией [9, с. 43]. Епископ Дуэ, возможно, был прав в 

своих выводах, поскольку имел доступ к церков-

ным документам и литературе, до сих пор недо-

ступным для светских ученых. 

Тем не менее, средневековые документы до 

ХIII в. еще не содержали норм процессуального 

характера, позволяющие расследовать дела и при-

влекать лиц, признанных виновными в ересях, к 
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ответственности. Они начали формироваться 

только в начале указанного века. 

По поводу времени возникновения инквизиции 

как особой процессуальной процедуры против 

еретичества, в науке также нет единства. 

Согласно первой точки зрения, инквизиция в 

данном качестве оформляется 20 апреля 1233 г. Ее 

зарождение связано с папой Григорием IX. Имен-

но ему принадлежат две буллы, которые наделили 

доминиканцев особым правом уничтожать ересь, 

для чего разрешалось навсегда лишать сана лиц 

духовных, призывая, в случае такой необходимо-

сти, светскую власть на помощь. Кроме этого, па-

пой Григорием IX объявлялось о создании посто-

янно действующего трибунала, членами которого 

стали монахи-доминиканцы [10, с. 35-36]. Так ис-

требление людей, не согласных с позицией офи-

циальной католической церкви, возводится в ранг 

богоугодного дела. 

Согласно другой позиции, «отцом» инквизиции 

считается папа Иннокентий III. Им была иниции-

рована процедура реформирования высшего духо-

венства с целью остановить нанесения католиче-

ской церковью ударов по своей же собственной 

репутации и вернуть европейцев в ее лоно. Поэто-

му он решил приступить к реформированию цер-

ковно-юрисдикционной системы, преобразовав ее 

настолько, чтобы привлечение к ответственности 

лиц, которых духовный сан и высокое положение 

до сих пор защищали от судебного преследования 

(прежде всего, епископов и аббатов), стало нор-

мой. 

Установленные папой Иннокентием III проце-

дурные правила были призваны акцентировать суд 

на исследовании материальной истины, т.е. самого 

факт совершения преступления обвиняемым. Сле-

дует отметить, что до его реформ центральным 

аспектом процессуального исследования было вы-

явление того, заслуживает ли лицо доверия. Пред-

полагаемая честность обвиняемого подтвержда-

лась ордалией или присягой. 

Согласно нововведениям, полномочия по про-

ведению судебного процесса передавались чрез-

вычайному суду – инквизиции, которая была 

вправе начать расследование без прямых частных 

расходов. Отметим, что ранее уголовное пресле-

дование не имело публичного характера, посколь-

ку считалось частным делом, возникшим между 

двумя людьми. В этой связи, именно потерпевший 

должен был предъявить обвинение, а не государ-

ство или судебные органы. 

Следует отметить, что последняя точка зрения 

имеет приоритет у западных ученых. 

В дальнейшем судебный процесс, направлен-

ный против духовенства, трансформировался в 

инквизицию, направленную против ереси, а ин-

квизиторы получили исключительное право поис-

ка инакомыслящих и принятия всех необходимых 

мер с целью возвращения их к истинной религии. 

Именно Папа Иннокентий IV издаёт в 1252 г. 

буллу, разрешающую применение пыток с целью 

получения информации от лиц, заподозренных в 

еретичестве либо замеченных в сочувствии к ере-

тикам. В епархиях учреждались специальные ко-

миссии, в полномочия которых входили допрос и 

арест инакомыслящих, конфискация их имуще-

ства. В принципе, они и стали теми инквизицион-

ными трибуналами, действовавшими в составе 

епископа и двух монахов и выносившие пригово-

ры. Причем их деятельности должны были все-

мерно содействовать и обычные миряне, и свет-

ские власти [11, с. 98]. Однако свой «титул» ин-

квизиторов они получили только при папе Кли-

менте IV в 1265 г. [11, с. 99]. 

Следует отметить, что поначалу целью инкви-

зиции была не смерть грешника, а возвращение 

его в лоно истинной веры. Смертная казнь высту-

пала к качестве крайней меры для лиц, кто упор-

ствовал в своей ереси либо, однажды раскаявшись, 

возвращался к ней снова. При этом сами инквизи-

ционные трибуналы не марали руки казнями 

грешников: эта «миссия» возлагалась на предста-

вителей светской власти. Данное сотрудничество 

хорошо оплачивалось и было взаимно выгодным 

для государства и церкви. 

Для «истинных покаявшихся» вначале приме-

нялась епитимья и предупреждение не совершать 

грехов в дальнейшем. Однако конфиденциаль-

ность письменных показаний и информаторов, 

целевые формы допроса, задержания и пытки по-

степенно оттесняют такую цель, как возвращение 

в лоно церкви живого грешника и становятся ос-

новными методами работы инквизиционных три-

буналов. 

В итоге уже к концу ХIII Европа покрывается 

сетью инквизиционных судебных органов. Вместе 

с их проявлением появлялись и теологические 

обоснования необходимости существования ин-

квизиции. В итоге институт инквизиции в своем 

развитии трансформировался в различные формы 

в зависимости от исторических условий своего 

существования. 
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Abstract: the article is devoted to the process of formation of the Inquisition on the territory of medieval Eu-

rope. The author characterizes the Inquisition as one of the darkest periods in European history, while noting the 

attempts of the modern Catholic Church to justify its existence. The purpose of this article was to study the reasons 
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ing its formation and functioning. Тo achieve this goal, the author set himself the task of showing the influence of 
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al tribunal. As a result of the study, the author came to the conclusion that the emergence of inquisitorial tribunals 

was due to four main reasons: the need to return the Catholic clergy to the commandments of Christ, to regulate the 

possibility of bringing representatives of the higher clergy to justice (which was practically impossible given their 
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Криминологические предикторы формирования  

идеологии терроризма в образовательных организациях 

 

Аннотация: в статье рассматриваются факты распространения идеологии терроризма в образователь-

ных организациях как проявления «идеалистического» терроризма, согласно классификации, предложен-

ной Ю.М. Антоняном. Проведенный анализ уголовных дел по составам ст. 205.2 УК РФ и опрос препода-

вателей и учителей ряда образовательных организаций Алтайского края позволяет определить детерминан-

ты распространения идеологии терроризма в образовательных организациях. Среди общесоциальных де-

терминант преступности террористической направленности в образовательных организациях основную 

роль играют социальные качества молодежи. В частности, это стремление переложить ответственность на 

других, юношеский максимализм. Также важную роль играют политико-правовые факторы внешне-и внут-

риполитической нестабильности, подталкивающие представителей молодого поколения к выражению про-

тестной активности. 

Среди социально-психологических детерминант основную роль играют недочеты семейного воспита-

ния. Проведенный анализ уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что среди семей обвиняемых и 

подсудимых по фактам совершения преступлений террористической направленности в образовательных 

организациях преобладают педагогически неверно ориентированные семьи, где по тем или иным причинам 

не налажен психологический контакт с ребенком. Молодые люди, в свою очередь, оказываются предостав-

ленными самим себе. 

Результаты проведенных опросов показали, что основным недочетом системы воспитательной работы в 

области противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях следу-

ет считать формализм проводимых мероприятий, объясняющийся, в свою очередь такими объективными 

причинами как высокая загруженность преподавателей и обучающихся и отсутствие достаточного финан-

сирования внеучебной воспитательной работы. При этом, воспитательной работой обычно охватываются 

младшие и средние классы, либо первый-второй курс обучающихся, оставляя без внимания старшую шко-

лу и студентов-выпускников, более подверженных совершению рассматриваемых преступных деяний. 

Ключевые слова: идеология терроризма, детерминанты преступности, циничные действия, педагогиче-

ский формализм, идеалистический терроризм 
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С точки зрения криминологии терроризм по-

нимается как разноплановое явление. В связи с 

этим, необходимо определить, с какой именно 

разновидностью терроризма сталкиваются образо-

вательные организации. Далее необходимо выде-

лить детерминанты распространения в образова-

тельных организациях идеологии терроризма. 

Стоит отметить, что криминологическое опре-

деление терроризма гораздо шире уголовно-

правового. На это, в частности, указывает Ю.М. 

Антонян. Он же дает классификацию терроризма 

по субъектам и целям устрашения, выделяя такие 

виды терроризма, как «политический, государ-

ственный, религиозный, корыстный, криминаль-

ный, военный, партизанский, националистический 

и идеалистический» [1, с. 184]. Стоит указать, что 

Ю.М. Антонян применяет в качестве основания 

для типологизации терроризма «совокупность 

признаков, в зависимости от содержания террори-

стической деятельности, целей, мотивов, идеоло-

гии и причин» [1, с. 185]. Отсюда, виды террориз-

ма смешиваются, взаимопроникая друг в друга. 

Думается, что рассматриваемые нами проявления 

терроризма в образовательных организациях укла-

дываются в данную классификацию, подпадая, в 

большей степени, под так называемый «идеали-

стический терроризм». 

Согласно статистическим данным по преступ-

лениям террористической направленности на тер-

ритории России, представленным в обзоре 

НЦПТИ за 2021 г. лица в возрасте 18-25 лет чаще 

всего совершают преступления, связанные с идео-

логическим обоснованием или информационным 

сопровождением террористической деятельности, 

то есть деяния, попадающие под составы ст. 205.2 
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УК РФ, как одного из составов преступлений тер-

рористической направленности [2, с. 15]. 

Образовательная организация может быть 

определена как место совершения указанных пре-

ступлений с позиции систематического толкова-

ния права. 

Базовым нормативно-правовым актом в сфере 

образования выступает Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (далее – Федеральный закон 

№273-ФЗ) [3. C. 3315]. В п. 18 ст. 2 указанный за-

кон определяет понятие «образовательная органи-

зация». 

Так же стоит отметить, что в педагогической 

литературе встречается термин «образовательная 

среда». В нормативно-правовой массе он фигури-

рует в Постановлении Правительства РФ от 16 

ноября 2020 г. №1836 «О государственной инфор-

мационной системе «Современная цифровая обра-

зовательная среда», однако не получает там точ-

ной формулировки [4, с. 5241]. 

На основе анализа трактовок понятия «образо-

вательная среда», отметим, что рассматривать об-

разовательную среду необходимо в виде набора 

условий, позволяющих раскрыть весь спектр ин-

тересов и способностей обучаемых и обеспечива-

ющих их активную позицию в образовательном 

процессе, личностное развитие и саморазвитие в 

рамках образовательной организации. 

Основными типами образовательных организа-

ций выступают дошкольная, общеобразователь-

ная, профессиональная образовательные органи-

зации и образовательная организация высшего об-

разования (ст. 23 Федерального закона №273-ФЗ) 

[3, с. 3315]. Синонимом термина «образовательная 

организация», согласно буквальному толкованию 

данной статьи, выступает термин «организация 

образования». 

Указанный термин фигурирует вместе с терми-

ном «организация дошкольного воспитания» в 

примечании 2 к ст. 207 УК РФ в качестве разно-

видности объектов социальной инфраструктуры, в 

отношении которых может быть совершено заве-

домо ложное сообщение об акте терроризма [5, с. 

5465]. 

Вопрос определения причин и условий совер-

шения преступлений террористической направ-

ленности в образовательных организациях подчи-

няется общим подходам в изучении причин и 

условий преступности. При этом учеными-

криминологами используется целый спектр тер-

минов. Как отмечают Л.М. Прозументов и А.В. 

Шеслер, «терминологические различия не имеют 

чисто терминологической природы, так как иллю-

стрируют различные подходы к изучению пре-

ступности: детерминистский и каузальный. Далее, 

для объяснения преступности стоит объединить 

оба подхода, так как каузальная связь не дает всех 

взаимоотношений материального мира» [6, с. 49]. 

Основываясь на этой позиции, вернее говорить о 

детерминантах преступности, то есть причинах, 

условиях действия этих причин и факторах, влия-

ющих на преступность. 

Разделение детерминант преступности на об-

щесоциальные, социально-психологические и 

личностные нуждается в уточнении применитель-

но к преступлениям террористической направлен-

ности, совершенным молодежью, обучающейся в 

образовательных организациях. Так, например, по 

традиционному для отечественной криминологии 

подходу, базовыми общесоциальными детерми-

нантами выступают экономические явления, по-

скольку экономика обуславливает жизнедеятель-

ность остальных сфер общества. Однако, как пока-

зал проведенный анализ 145 уголовных дел, базо-

вая экономическая проблема молодежи – трудо-

устройство и боязнь потери работы (для студен-

тов) в сочетании с невысокой заработной платой и 

снижения уровня жизни семьи в целом (для 

школьников) не являются определяющей причи-

ной, толкающей на совершение преступления тер-

рористической направленности. В рассмотренных 

материалах следственной практики и приговорах 

по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.2 обвиняемые и подсудимые 

(92%) являются неработающими (нетрудоустро-

енными) на момент совершения преступления. Из 

показаний подсудимых и свидетелей, имеющихся 

в материалах дел не следует, что именно безрабо-

тица толкнула подсудимых на совершение инкри-

минируемых им деяний. Отсюда, стоит согласить-

ся с позицией Ю.М. Антоняна, в том, что безрабо-

тица, а по аналогии с ней и иные экономические 

явления «не являются специфически террогенны-

ми, не порождают именно преступления террори-

стической направленности, но способны спрово-

цировать и иные общеуголовные преступления» 

[1, с. 184]. Это особенно ярко проявляется, если 

рассматривать преступления террористической 

направленности в действиях отдельных лиц, как 

сложившуюся систему. 

Уточнения требует и определение роли соци-

альных факторов в совершении преступлений тер-

рористической направленности. Проведенный 

анализ уголовных дел так же не выявил неудовле-

творенность социальным положением в качестве 

непосредственной причины совершения преступ-

лений террористической направленности. Исходя 

из материалов рассмотренных уголовных дел, 

можно отметить стремление части молодежи, не-

удовлетворенной своим социально-экономичес-

ким статусом, идти «по легкому пути» – не доби-

ваться успеха путем самореализации и преодоле-
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ния трудностей, а перекладывать «вину» или от-

ветственность на «врагов», в образе которых чаще 

всего предстают лица других национальностей 

или власти. 92% подсудимых из проанализиро-

ванных материалов, не трудоустроены, что может 

влиять на выбор ими своей социальной модели 

поведения. Как видно из материалов дел, косвенно 

они как раз перекладывает ответственность за свое 

положение на органы власти и сотрудников пра-

воохранительных органов, против которых призы-

вают совершать террористические акты. 

Гораздо более значимыми для лиц, совершаю-

щих преступления террористической направлен-

ности в образовательных организациях, выступа-

ют политико-правовые факторы, такие как перма-

нентная нестабильность внутриполитической си-

стемы и нарастающая напряженность междуна-

родной обстановки. Они, в свою очередь, детер-

минируют молодежный политический протест, 

зачастую проявляющийся в совершении циничных 

действий. Подобное умозаключение можно сде-

лать, исходя из анализа уголовных дел по соста-

вам преступлений против общественной безопас-

ности. 

Стоит указать, что циничный политический 

протест как форма террористических действий 

был характерен для молодежи и ранее, выступая 

показателем предкризисного и кризисного перио-

дов развития общества. Так, например, в 1862 г. 

студент МГУ П. Зайчневский, «находясь в камере 

Тверской полицейской части, составил проклама-

цию «Молодая Россия», где впервые в России 

убийство открыто признавалось нормальным 

средством достижения социальных и политиче-

ских изменений» [7, с. 30]. Уже в тот период вре-

мени можно было заметить, как стремление моло-

дежи перекладывать ответственность за свои не-

удачи на других лиц и характерный для данной 

социальной группы максимализм выливались в 

протестные идеи. 

Упоминаемые террористические акты как раз 

отражают описанный Ю.М. Антоняном идеали-

стический терроризм, смешанный с терроризмом 

политическим. Нынешние проявления терроризма, 

по своей сути, выступают логичным продолжени-

ем террористической деятельности прошлого, ви-

доизменяясь только в формах. 

С позиции определения нравственных детер-

минант совершения преступлений террористиче-

ской направленности в образовательных органи-

зациях, опасен не столько сам духовно-

нравственный кризис, сколько пассивное либо 

безразличное отношение к нему молодежи, при-

выкшей к отсутствию единой идеологии и меня-

ющимся ценностям и стандартам. По мнению В.С. 

Овчинского, «вспышки экстремизма, насилия и 

актов вандализма, вооруженные столкновения, 

акты террора стали результатом либеральной де-

мократии, получившей широкое распространение 

в России на рубеже третьего тысячелетия» [8, с. 8]. 

Стоит  согласиться с указанной позицией, однако 

она требует уточнения применительно к образова-

нию. В частности, американский философ Э. 

Фромм, критикуя либеральные системы воспита-

ния, отмечает: «Явный авторитет был заменен 

анонимным, явное приказание – «научно» обосно-

ванными формулами; вместо «не делай этого» те-

перь говорят «тебе не понравится делать это». 

Фактически анонимный авторитет во многих от-

ношениях может быть даже более подавляющим, 

чем авторитет явный» [9, с. 137]. Таким образом, 

либерализм размывает грани традиционных запре-

тов, обесценивая их, и, предоставляя иллюзорную 

свободу выбора, подталкивает человека к пре-

ступным действиям. 

В системе социально-психологических детер-

минант совершения преступлений террористиче-

ской направленности в образовательных органи-

зациях, думается, основную роль играют недочеты 

семейного воспитания и недостаточная организа-

ция воспитательной работы в системе образова-

ния. 

Проведенный анализ уголовных дел позволяет 

сделать вывод о том, что среди семей обвиняемых 

и подсудимых по фактам совершения преступле-

ний террористической направленности в образова-

тельных организациях преобладают педагогически 

неверно ориентированные семьи, где по тем или 

иным причинам не налажен психологический кон-

такт с ребенком. Молодые люди, в свою очередь, 

оказываются предоставленными самим себе.  

К недочетам семейного воспитания присоеди-

няется и недостаточно организованная система 

воспитания в образовательной организации. В 

частности, для целей исследования важно выявить 

недочеты в организации в образовательных орга-

низациях работы по противодействию распро-

странению идеологии терроризма. Подобные ме-

роприятия обычно проходят в форме информаци-

онных лекций. 

Результаты проведенных опросов показали, что 

основным недочетом системы воспитательной ра-

боты в области противодействия распространению 

идеологии терроризма в образовательных органи-

зациях следует считать формализм проводимых 

мероприятий, объясняющийся, в свою очередь та-

кими объективными причинами как высокая за-

груженность преподавателей и обучающихся и 

отсутствие достаточного финансирования 

внеучебной воспитательной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сре-

ди общесоциальных детерминант преступности 
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террористической направленности в образова-

тельных организациях основную роль играют со-

циальные качества молодежи, такие как стремле-

ние переложить ответственность на других, юно-

шеский максимализм и политико-правовые факто-

ры внешне-и внутриполитической нестабильно-

сти, подталкивающие представителей молодого 

поколения к выражению протестной активности. 

Протестные действия молодежи зачастую цинич-

ны и аморальны, направлены на достижение де-

монстративного эффекта. Действия, зачастую, 

продиктованы нравственной неопределенностью и 

размытой системой морали, сформировавшейся в 

процессе либерального воспитания. 

Среди социально-психологических детерми-

нант основную роль играют недочеты семейного 

воспитания, проявляющиеся в отсутствии психо-

логического контакта с ребенком у родителей, и 

недостаточная организация воспитательной рабо-

ты в системе образования, проявляющаяся в фор-

мальной организации работы по выработке моло-

дежью гражданской позиции. 
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Criminological predictors of the formation of terrorism ideology in educational organizations 

 

Abstract: the article examines the facts of the spread of the ideology of terrorism in educational organizations 

as manifestations of “idealistic” terrorism, according to the classification proposed by Yu.M. Antonyan. The analy-

sis of criminal cases according to the elements of Art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation and a 

survey of teachers and teachers of a number of educational organizations in the Altai Territory makes it possible to 

determine the determinants of the spread of the ideology of terrorism in educational organizations. Among the gen-

eral social determinants of terrorist crime in educational organizations, the main role is played by the social quali-

ties of young people. In particular, this is the desire to shift responsibility to others, youthful maximalism. Political 

and legal factors of external and internal political instability also play an important role, pushing representatives of 

the younger generation to express protest activity. 

Among the socio-psychological determinants, the main role is played by shortcomings in family upbringing. 

The analysis of criminal cases allows us to conclude that among the families of those accused and on trial for 

committing terrorist crimes in educational organizations, pedagogically incorrectly oriented families prevail, where, 

for one reason or another, psychological contact with the child has not been established. Young people, in turn, are 

left to their own devices. 

The results of the surveys showed that the main drawback of the system of educational work in the field of 

countering the spread of the ideology of terrorism in educational organizations should be considered the formalism 

of the activities carried out, which, in turn, is explained by such objective reasons as the high workload of teachers 

and students and the lack of sufficient funding for extracurricular educational work. At the same time, educational 

work usually covers junior and middle grades, or first and second year students, leaving out high school and gradu-

ate students who are more susceptible to committing the criminal acts in question. 
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Конституционные основы защиты культурной самобытности народов Российской Федерации 

 

Аннотация: в статье определяется значение конституционно-правовых основ национально-культурной 

интеграции и  формирования единого социокультурного пространства Российской Федерации, предпола-

гающего всестороннюю поддержку и охрану государством этнокультурного, языкового многообразия,  

культурной самобытности всех ее народов и этнических общностей.  Подчеркивается, что достижение 

национальных целей развития России требует особого внимания к культурной составляющей данного про-

цесса, эффективной защиты «культурного суверенитета» нашей страны, гармонизации межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия. 

Проводится мысль о важности практической реализации конституционных основ защиты культурной 

самобытности народов России, которая особенно остро ощущается в  условиях глобализации и культурно-

религиозной экспансии,  интенсивного развития новейших высоких технологий и инноваций в различных 

сферах. Конструктивная государственная политика, направленная на укрепление единства и консолидацию 

многонационального народа России, бережное сохранение его уникального и  многогранного культурного 

наследия как источника жизненной силы, потенциала для будущего и основы общероссийской националь-

но-культурной идентичности, является в современных условиях внутренних и внешних вызовов важней-

шим фактором успешного достижения Россией национальных целей развития. 

Ключевые слова: Конституция, культура, многонациональный народ, культурное наследие, культурная 

самобытность, национально-культурная идентичность 
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На протяжении многовекового исторического 

пути формирования отечественной государствен-

ности, сопровождавшегося на различных его эта-

пах тем или иным характером динамики и мас-

штабом геополитического развития России, неиз-

менно актуальный характер носила задача возве-

дения устойчивого фундамента межнациональных 

и межэтнических отношений на ее обширной тер-

ритории. В ходе решения данной проблемы дол-

жен был вырабатываться соответствующий вектор 

развития и эффективный инструментарий для со-

зидания и защиты российского социокультурного 

пространства, способного стать мощным факто-

ром национально-государственной консолидации, 

укрепления суверенитета государства и его терри-

ториальной целостности, обеспечения граждан-

ского мира, социально-политической стабильно-

сти и национальной безопасности. На конституци-

онно-правовом уровне прорабатывались юридиче-

ские основы национально-культурной интеграции 

и  формирования единого социокультурного про-

странства нашей страны. 

Во всех советских конституциях содержались 

нормы, отражавшие стойкую тенденцию к обеспе-

чению принципа национального равноправия  во 

всех сферах, включая культурную жизнь, созда-

нию для всех живущих территории государства 

народов условий для сохранения и поддержания 

их национальной и культурной самобытности. 

Так, еще в одном из первых нормативно-правовых 

актов Советского государства – «Декларации прав 

народов России» (2 (15) ноября 1917г.) заявлялось 

о создании добровольного и равноправного союза 

всех народов, стремлении к национальной и куль-

турной солидарности, предполагавшей отмену 

«всех и всяких национальных и национально-

религиозных привилегий и ограничений», «сво-

бодном развитии национальных меньшинств и эт-

нографических групп…» [1]. Характер регулиро-

вания данного вопроса на конституционном 

уровне отражен в «Декларации прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа», включенной в состав 

первой Конституции РСФСР (10 июля 1918 г.) и 

утверждавшей в качестве основы учреждения Рос-

сийской Советской Республики создание «свобод-

ного союза свободных наций», формирование фе-

дерации Советских национальных республик. Во 

втором разделе Конституции закреплялась воз-

можность объединения «советов областей, отли-

чающихся особым бытом и национальным соста-

вом», в автономные областные союзы во главе с 

областными Съездами Советов и их исполнитель-

ными органами, а также вхождения данных сою-

зов в РСФСР [2]. 
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Показательно в этом плане одно их первых по-

становлений Народного комиссариата просвеще-

ния РСФСР от 31 октября 1918 г., закреплявшее 

право обучения всех национальностей на родном 

языке обеих ступеней Единой Трудовой и Высшей 

Школы, организацию «школ национальных мень-

шинств» при наличии достаточного числа обуча-

ющихся определенной национальности. С целью 

«культурного сближения и развития классовой 

солидарности трудящихся различных националь-

ностей», в данных школах предполагалось изуче-

ние в обязательном порядке языка, на котором го-

ворило большинство жителей той или иной обла-

сти [3]. Впоследствии все советские Конституции, 

так или иначе, с учетом характера конкретного 

исторического периода, подчеркивали идею защи-

ты национальных культур и равноправия народов 

огромной страны. Так, в последней из них – Кон-

ституции СССР 1977 г., провозглашалось равно-

правие граждан СССР независимо от расы и наци-

ональности, обеспечиваемое путем всестороннего 

сближения всех наций и народностей, гарантиро-

ванности сохранения своей культуры, использова-

ния родного языка, защиты национального досто-

инства и категорического запрета дискриминации. 

Вместе с тем – в условиях складывания новой ис-

торической общности людей – советского народа, 

«общества высокой организованности, идейности 

и сознательности трудящихся – патриотов и ин-

тернационалистов», живущих в общенародном 

Советском государстве с достигшими зрелости 

развитыми социалистическими отношениями, 

провозглашалась необходимость укрепления 

дружбы и сплочения всех наций и народностей 

СССР, культурного строительства, направленного 

на формирование человека будущего коммунисти-

ческого общества [4]. 

На переломном этапе кардинального пере-

устройства общества в конце 80-х-90-е гг. XX в., 

болезненного слома складывавшейся десятилети-

ями советской государственно-политической и 

социально-экономической систем требовалось за-

крепление и реализация общегосударственных 

идейных основ российской национально-

культурной идентичности. Жизненная необходи-

мость сохранения  государства и народа в услови-

ях внешних и внутренних вызовов диктовала 

необходимость сбалансированного подхода к 

формированию культурной парадигмы государ-

ства с многообразным национальным составом 

населения, насчитывающим около 200 наименова-

ний национальностей и народностей [5]. 

Это должно достигаться, согласно смыслу норм 

Конституции РФ 1993 г., через конструктивный 

диалог и взаимообогащение  уникальных культур 

братских народов России, укрепление общерос-

сийской гражданской идентичности. С учетом 

данной цели необходимо обеспечение интегриру-

ющей роли русского языка как инструмента меж-

национального общения, «языка государствообра-

зующего народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Российской Федера-

ции», гарантированность сохранения и развития 

их родных языков, культуры. Все это стало воз-

можным в лоне родного для всей семьи народов 

России Отечества, в едином пространстве русской 

культуры, впитавшей в себя различные элементы 

национальных культур и ставшей мощной вырази-

тельницей и оплотом единых духовно-

нравственных ценностей, нашей общей историче-

ской памяти. 

Несмотря на разнообразие подходов к опреде-

лению понятия культуры, в большинстве случаев 

идет речь о создаваемых человеком и обществом в 

ходе исторического развития ценностных основах, 

уникальных формах социального бытия и опыта, 

традициях как способе его трансляции в будущее. 

Очевидно, что достижение национальных целей 

развития России требует особого внимания к 

культурной составляющей данного процесса, за-

щиты «культурного суверенитета» нашей страны, 

гармонизации межкультурного и межконфессио-

нального взаимодействия. Укрепление духовно-

идеологических основ нации и гражданского мира 

диктует необходимость юридического закрепле-

ния и защиты государством системы духовно-

нравственных и культурно-исторических ценно-

стей, воплощающих многовековые традиции, бо-

гатейшее культурное наследие народов России. 

Особое значение имеет поддержка и охрана госу-

дарством культуры как «уникального наследия ее 

многонационального народа», конституционно-

правовое закрепление и защита этнокультурного и 

языкового многообразия всех народов и этниче-

ских общностей, их культурной самобытности (ст. 

69) [6]. 

Определение данного понятия предполагает 

признание существования формирующихся в про-

цессе исторического развития уникальных само-

бытных свойств, специфики культурного наследия 

и опыта различных народов и этнических общно-

стей Российской Федерации, неповторимости и 

своеобразия их культурного достояния. Ярким от-

ражением этого являются культурные ценности 

народов – «нравственные и эстетические идеалы, 

нормы и образцы поведения, языки, диалекты и 

говоры, национальные традиции и обычаи, исто-

рические топонимы, фольклор, художественные 

промыслы и ремесла, произведения культуры и 

искусства», «памятники истории и культуры наро-

дов Российской Федерации». При этом, как и в 

любом другом вопросе, важно соблюдение прин-
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ципов соразмерности и справедливости, категори-

ческое недопущение при поддержке и сохранении 

культурно-национальной самобытности и искон-

ной культурно-исторической среды обитания ти-

тульных и коренных национальностей на террито-

риях национально-государственных образований, 

дискриминации и разрушения культуры живущих 

там остальных народов и иных этнических общно-

стей [7]. 

Важность практической реализации конститу-

ционных основ защиты культурной самобытности 

народов России особенно остро ощущается в 

условиях глобализации, «которая до недавнего 

времени составляла главный тренд общецивили-

зационного развития и в значительной мере имела 

характер вестернизации», культурно-религиозной 

экспансии, интенсивного развития новейших вы-

соких технологий и инноваций в различных сфе-

рах. Выработка эффективной стратегии будущего 

развития России предполагает мобилизацию «ду-

ховного потенциала нации», гуманистических 

начал отечественной культуры [8]. Безусловно, на 

протяжении длительного исторического пути, 

пройденного вместе народами нашей страны, воз-

никали различные проблемы, противоречия. Од-

нако необходимо признать, что «наши предки из 

поколения в поколение вместе трудились на благо 

родной общей большой Родины, разнообразием 

своих языков, традиций преумножали духовное 

наследие единого государства, формировали его 

уникальную многонациональную многоконфесси-

ональную культуру» [9]. 

Решение жизненно важной задачи сохранения 

культурного богатства России диктует необходи-

мость эффективной правотворческой деятельности 

на федеральном и региональном уровнях, всемер-

ного противодействия коррупции, практической 

реализации системы мер по обеспечению и защите 

культурной самобытности всех народов и этниче-

ских общностей Российской Федерации. С целью 

выявления успехов и проблем требует всесторон-

него анализа практика реализации государствен-

ной политики в рассматриваемой сфере, в том 

числе на территории национально-государст-

венных образований в составе Российской Феде-

рации, правотворческая деятельность и правопри-

менительная практика по защите нематериального 

этнокультурного достояния России, исконной сре-

ды обитания и традиционного образа жизни ко-

ренных и малочисленных народов, решение про-

блем национально-культурных автономий, дей-

ственность механизма защиты объектов культур-

ного наследия, этнокультурного и языкового мно-

гообразия, обеспечение права на пользование род-

ным языком, в том числе в образовательной дея-

тельности, и др. 

Конструктивная государственная политика, 

направленная на укрепление единства и консоли-

дацию многонационального народа России, бе-

режное сохранение его уникального и  многогран-

ного культурного наследия как источника жизнен-

ной силы, потенциала для будущего и основы об-

щероссийской национально-культурной идентич-

ности, является в современных условиях внутрен-

них и внешних вызовов важнейшим фактором 

успешного достижения Россией национальных 

целей развития. 
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Abstract: the article defines the importance of the constitutional and legal foundations of national and cultural 

integration and the formation of a single socio-cultural space of the Russian Federation, which presupposes com-

prehensive support and protection by the state of ethno-cultural, linguistic diversity, cultural identity of all its peo-

ples and ethnic communities. It is emphasized that achieving the national development goals of Russia requires 

special attention to the cultural component of this process, effective protection of the "cultural sovereignty" of our 

country, harmonization of intercultural and interfaith interaction. 

The author suggests the importance of practical implementation of the constitutional foundations for the protec-

tion of the cultural identity of the peoples of Russia, which is especially acutely felt in the context of globalization 

and cultural and religious expansion, intensive development of the latest high technologies and innovations in vari-

ous fields. A constructive state policy aimed at strengthening the unity and consolidation of the multinational peo-

ple of Russia, careful preservation of its unique and multifaceted cultural heritage as a source of vitality, potential 

for the future and the basis of the all-Russian national and cultural identity, is the most important factor in Russia's 

successful achievement of national development goals in modern conditions of internal and external challenges. 
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