
«ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ. В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ»

Материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции
Ижевск, 28–29 февраля 2024 г.



Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Ижевский государственный технический университет 

имени М. Т. Калашникова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Вызовы современного мира 
в рамках социально-гуманитарного знания. 

В поисках альтернативы» 
 

Материалы  
II Всероссийской научно-практической конференции 

 
Ижевск, 28–29 февраля 2024 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издательство УИР ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова 
Ижевск 2024 



 2

УДК 378(06) 
ББК 74.58я4 
         В92  
  
 
 

Редакционная коллегия 
А. В. Губерт, председатель, и. о. ректора, кандидат технических наук, доцент 
А. Н. Копысов, проректор по научной и инновационной деятельности,  
кандидат технических наук, доцент 
В. В. Соболев, декан факультета «Математика и естественные науки»,  
доктор физико-математических наук, доцент 
М. В. Петрова, доктор политических наук, профессор кафедры общественных наук 
С. А. Рябая, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой общественных наук 
Е. И. Архипова, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой английского языка 
И. Н. Загоруйко, доцент кафедры языковой подготовки в профессиональной сфере 
 
Ответственный за выпуск М. В. Петрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вызовы современного мира в рамках социально-гуманитарного зна-
ния. В поисках альтернативы : материалы II Всероссийской научно-
практической конференции, Ижевск, 28–29 февраля 2024 г. – Ижевск : Изд-во 
УИР ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2024. – 719 с. – 8,21 МБ (PDF). –
Текст : электронный. 
ISBN 978-5-7526-1033-2 

Настоящий сборник включает статьи участников II Всероссийской научно-
практической конференции (Ижевск, 28–29 февраля 2024 г.) – представителей раз-
личных научных направлений: права, истории, философии, политологии, языкозна-
ния, психологии, религиоведения, социологии, педагогики. Тематика статей отражает 
специальные вопросы права и управления; проблемы социального государства и по-
литической сферы общественной жизни; общие вопросы профессионального образо-
вания и медицины; проблемы личности и языкознания; общие вопросы культуры. 

Рекомендовано студентам, аспирантам, магистрантам, преподавателям общест-
венных и гуманитарных наук. 

 
УДК 378(06) 
ББК 74.58я4 

 
 
ISBN 978-5-7526-1033-2 © ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2024 

© Оформление. Издательство УИР ИжГТУ  
     имени М. Т. Калашникова, 2024 

 



 3

Содержание 
 

Секция 1. Пространство коммуникаций: опыт управления 

Сербина Н. В., Волкова А.О. Цифровое управление внутренними коммуникациями .............. 9 
Лебедева Н.О. Вопросы современной социологии управления в Китае .................................. 14 
Казначеева Н. Б., Бажанова Е.В. Копинг-стратегии и личностные характеристики ра-
ботников сферы обслуживания .................................................................................................... 25 
Ерёмкина Т. В. Управление внутрифирменными коммуникациями: практический аспект... 30 
 
Секция 2. Проблема человека в рамках общественных и гуманитарных наук (15) 

Тарасов А. Н. Феномен идентичности в условиях трансформационных процессов со-
временности.................................................................................................................................... 34 
Александрова В. В. Психологическое изучение личности и оценка ......................................... 38 
Беспалова Е. А. Эмпатия как часть эмоционального интеллекта в личностном развитии 
индивида ......................................................................................................................................... 42 
Вараева Н. В. Ценности как фактор становления идентичности личности современной 
молодежи ........................................................................................................................................ 47 
Кривова М. Н. Эмоциональные состояния лиц с различным уровнем жизнестойкости ........ 52 
Китаева М. П. Психологическое отчуждение личности как кризис идентичности ............... 57 
Жукова А. В., Вавилкина Н. Г. К проблеме изменения психологических границ личности 
в пространстве современных технологий.................................................................................... 64 
Ямилов Р. М. Полисистемный человек, полисетевой человек, поликластерный человек...... 69 
Кононова О. Б., Шамилова С. А. Образ надежного и ненадежного машиниста в созна-
нии студентов транспортного вуза............................................................................................... 74 
Бухарова И. С., Макарова А. С. Формирование позитивной Я-концепции младших 
школьников..................................................................................................................................... 79 
Берилова Е. И. Коммуникативные аспекты психологической культуры обучающихся 
разного возраста ............................................................................................................................. 84 
Босенко Ю. М. Особенности ответственности обучающихся в зависимости от включе-
ния их в трудовую деятельность .................................................................................................. 89 
Жеванов Вячеслав В., Жеванов Василий В. Направленность личности как фактор про-
фессионального самоопределения ............................................................................................... 93 
Кононова О. Б., Федоров М. А. Переживание одиночества и субъективного благополу-
чия геймеров-стратегов ................................................................................................................. 97 
Юрченко Е. К. Влияние образования на реализацию идентичности ...................................... 104 
 
Секция 3. Право, правовое государство, ценности права 

Общие вопросы 
Плотникова А. В. Система источников российского торгового права в дореволюцион-
ный период.................................................................................................................................... 109 
Афанасьев Д. А. Правовое регулирование борьбы с коррупцией в русском государстве 
во второй половине XVII века .................................................................................................... 114 
Пашковский В. С. Ресоциализация осужденных как путь повышения эффективности 
предупреждения рецидивной преступности в Республике Беларусь ..................................... 119 
Лукина С. А., Попова А. В. Религиозные ценности в законодательствах различных мо-
делей государственно-конфессиональных отношений ............................................................ 123 
Колбик В. К. Криминологическая характеристика личности преступника-педофила .......... 129 
Борисов Н. А., Ветчининова П. Д. Социально-антропологический взгляд на формирова-
ние преступной личности............................................................................................................ 135 
 



 4

Вопросы теории и практики правоприменения 
Волкова А. В., Чукашова Т. А. Проблемы, связанные с обеспечением допустимости до-
казательств.................................................................................................................................... 140 
Беспалова А. С., Лебедева Д. А. Институт мер пресечения в уголовном процессе: акту-
альные вопросы и проблемы....................................................................................................... 145 
Зяблых К. М., Колесников А. А. Полномочия прокурора в досудебном производстве по 
уголовным делам: современность и перспективы .................................................................... 151 
Некрасов И. А. Проблемы признания доказательств недопустимыми в российском уго-
ловном процессе........................................................................................................................... 156 
Бова Д. А. Вопросу применения судами статьи 10 гк рф по спорам из договора участия ... 161 
Миронова Е. В., Светлаков А. Г. Влияние картельного сговора на имущественные торги . 165 
Щенникова А. А., Чернова М. А. Роль эксперта в уголовном процессе.................................. 170 
 
Вопросы права в государственном управлении 
Лаврухина Н. Н. Регулирование креативных индустрий в правовом государстве................ 174 
Погребцова Е. А. Законодательное обеспечение финансово-экономических основ мест-
ного самоуправления в рамках современного развития .......................................................... 178 
Солодченков А. С., Холманских А. С. Проблемы правового регулирования возмещения 
вреда природной среде ................................................................................................................ 183 
Шилов Ю. В. Некоторые аспекты оценки эффективности административно-правовых 
санкций в современных условиях .............................................................................................. 189 
Зубрик Д. А. Виртуальные двойники: правовые последствия использования технологии 
deepfake ......................................................................................................................................... 194 
Мнацаканова Л. В., Мустафаев Р. Т. Анализ нарушений в договорах о реализации ту-
ристских услуг между туроператором и туристом................................................................... 199 
 
Секция 4. Политические идеалы, политические процессы и политические институты  
в современном мире 
Настявин И. М. Modus vivendi как отражение влияния господствующей в обществе мо-
рали и нравственности на политическое сознание и политику............................................... 205 
Иванов Л. А., Ночевнова А. А. Особенности стратегического планирования в Россий-
ской Федерации............................................................................................................................ 211 
Лазаричева Е. С. Концепция государства-цивилизации в стратегии развития России ........ 218 
Гашков В. О. Политическая элита: особенности моделей рекрутирования........................... 221 
Мишенков Я. А. Феномен политических неудач: перспективы и возможности на приме-
ре президентских выборов США 1948....................................................................................... 224 
Mishenkov Y.A. The Phenomenon of Political Failures: Prospects and Opportunities on the 
Example of the 1948 US Presidential Election.............................................................................. 228 
Вячеславов И. В., Смирнова Н. С. Краткий обзор торговой войны Соединенных Штатов 
Америки и Китайской Народной Республики........................................................................... 232 
Иконникова С. С., Сергеевна С. Н. Роль императора Хирохито в формировании милита-
ристкого режима в Японии ......................................................................................................... 236 
Долгобородова Е. Д., Сергеевна С. Н. Роль императора Мэйдзи в формировании новой 
системы государственного управления в Японии во второй половине XIX века ................. 241 
Долженкова Е. Демократия, как вызов «малым государствам» – национальный под-
текст............................................................................................................................................... 246 
Егошина Н. Г., Кудымов С. Е. Национальный менталитет через призму образных срав-
нений в современном медиадискурсе ........................................................................................ 250 
Гокджен М. И. Может ли зеленый газ заменить российский газ для Европы?..................... 255 
Санькова А. А., Кудряшов К. В. Основные внешние факторы, способствующие возник-
новению и распространению терроризма в Российской Федерации ...................................... 259 



 5

Жукова А. А., Тарасов И. Н. Теоретико-методологические аспекты изучения политиче-
ской интернет-коммуникации и сетевого дискурса ................................................................. 264 
Ложкомоев Н. С. Проблемы, недостатки и некоторые вопросы совершенствования ор-
ганизации и методов проведения переписи населения ............................................................ 271 
 
Секция 5. Современное социальное государство 

Петрова М. В. Эволюция концепции социального государства в рамках альтернатив 
социального развития .................................................................................................................. 277 
Полеводов Г. В. Переход от вооруженного конфликта к мирной жизни: философская 
проблематика и перспективы...................................................................................................... 282 
Когай Е. А. Социальное благополучие населения в социологическом измерении ............... 287 
Виндилович Е. А. Кризис семьи в условиях социальной трансформации современного 
российского общества ................................................................................................................. 291 
Виндилович Е. А. Социально-философские аспекты проблематики развития семейных 
отношений .................................................................................................................................... 297 
Клочкова М. А., Большакова Н. Л. Социально-экономический потенциал семьи................. 303 
Ушакова Я. В. Государственные меры поддержки семей с детьми в оценках студенче-
ской молодежи.............................................................................................................................. 306 
Власова Н. Н. Спортивно оздоровительные лагеря в вузах Украинской ССР как средст-
во развития спорта среди молодежи в 1953–1964 гг. ............................................................... 311 
Больницкая А. Н. Социальное развитие Якутии ....................................................................... 318 
Карелина О. С. Актуальные проблемы государственной социально-демографической 
политики РФ на примере региона (Амурская область)............................................................ 322 
Молоков М. А. О реализации федерального проекта «формирование комплексной сис-
темы обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в Удмуртской Республике ........ 327 
Хардикова Ю. А., Хохлова А. А. Мониторинг рынка недвижимости нижегородской об-
ласти в контексте демографических переменных .................................................................... 332 
 
Секция 6. Язык как мир, языкознание как методология 

Общие вопросы 
Холикова Р. М., Гойибова Л. Ф. Иностранные языки как средство формирования и раз-
вития человека.............................................................................................................................. 337 
Буханцова Е. В. Социальное значение многоязычия как мощный фактор убеждения мо-
лодежи в необходимости изучать иностранные языки ............................................................ 341 
Денисова Д. А. Социолингвистический аспект развития навыка публичного выступле-
ния на русском языке у студентов – будущих педагогов ........................................................ 347 
Кузьминых А. Н. Роль социокультурных факторов при изучении иностранного языка....... 352 
Денисова Е. А., Давыдов Н. В., Горлова Е. А. Современные направления в преподавании 
иностранных языков: применение лингвистических приложений в процессе обучения 
английскому языку ...................................................................................................................... 356 
 
Специальные вопросы 
Байназарова Ю. И. Процесс демократизации современного английского языка ................. 362 
Орлова Е. В. Межкультурная коммуникация и ее влияние на языковое сознание ............... 367 
Сидорова Л. А. Способы образования современного английского молодежного сленга..... 372 
Дабаева Г. Р. Языковая игра в веб-сериале «внутри лапенко» (словообразовательный 
аспект при анализе окказионализмов ричарда сапогова)......................................................... 377 
Агошкова Т. В. Методологические подходы в исследовании языковой динамики и эво-
люции ............................................................................................................................................ 381 
Нуриев Б. Д. Методология конструирования теории как проблема философии языка ........ 384 



 6

Димова Е. А. Речевое воздействие в рекламе через слоганы: практический обзор............... 388 
Исаева М. А. Проблема частиц в исследованиях германистов ............................................... 394 
Закирова Н. Н., Лаптур Е. П., Мымрина А. А., Мышкина Ю. А. IT-технологии в литера-
турной игре по творчеству В. Г. Короленко.............................................................................. 398 
Пономаренко Е. П., Бородовицына К. И., Чиркова С. А. Влияние знания англицизмов на 
использование маркетплейсов .................................................................................................... 404 
Русак О. В. Структурно-семантические особенности белорусской терминологии лесно-
го хозяйства .................................................................................................................................. 409 
Аванесян И. Б., Горобец О. С. Функционально-когнитивный подход к изучению глаго-
лов в методике преподавания русского языка как иностранного ........................................... 414 
Мелешенко В. А. Средства выражения агрессии в американском военно-политическом 
дискурсе ........................................................................................................................................ 419 
Королева М. Ю. Возможности применения искусственного интеллекта в работе препо-
давателя иностранного языка в военном вузе ........................................................................... 423 
Репина Т. Ю., Волкова Д. А. Целесообразность использования технологии clil при обу-
чении чтению профессионально-ориентированных текстов в неязыковых вузах ................ 427 
Гребеник И. А. Организационно-процессуальный компонент обучения как необходимое 
условие формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инже-
нерных специальностей............................................................................................................... 434 
Пронькин М. Л. Военные термины с компонентом-мифонимом ............................................ 439 
Косолапова Т. В. Национально-культурная обусловленность текстов англоязычных ли-
тературных сказок........................................................................................................................ 443 
 
Секция 7. Высшее образование в России и мире 

Жданова Н. А., Гокунь Ю. С. Сотрудничество России и Китая в сфере высшего образо-
вания .............................................................................................................................................. 447 
Rakhmonov A.Kh. Educational Migration from Tajikistan to OECD Countries: Scale and 
Trends............................................................................................................................................. 451 
Макарова М. Н. Отражение ценностей профессиональной этики педагога в зарубежных 
и отечественных этических кодексах ........................................................................................ 458 
Ратегова Ж. Б. Особенности воспитательной деятельности в вузе....................................... 462 
Гребнева Е. О., Кабирова Ю. Р. Патриотическое воспитание студенческой молодежи ...... 468 
Дементьев Б. П. Высшее образование в России: настоящее и перспективы......................... 472 
Глухова В. Н., Князева А. Г. Художественный музей как инструмент формирования 
универсальных компетенций (на примере подготовки кадров высшей квалификации) ...... 475 
Емельянова М. Н. Развивающие возможности дистанционной формы обучения в вузе ..... 479 
Исмагилова Д. В., Емельянова М. Н. Формирование ценностного отношения к учению у 
студентов вуза .............................................................................................................................. 485 
Распопова А. С. Особенности психологической безопасности педагога в условиях по-
ликультурной образовательной среды вуза .............................................................................. 492 
Ситникова И. В., Соболева А. В. Формирование патриотизма в контексте трансформа-
ции ценностей молодежи ............................................................................................................ 497 
Бобылева Н. И. Аксиологическая подготовка будущего специалиста сферы образования . 502 
Волченкова К. Н. Нейронные сети в работе преподавателя вуза ............................................ 506 
Болбас Г. В. Духовно-нравственное совершенствование личности в контексте парадиг-
мы природосообразного воспитания.......................................................................................... 512 
Гришина Д. С. Роль технологий и онлайн-образования в современном высшем образо-
вании.............................................................................................................................................. 516 
Саломатова Е. В., Акопян А. А. Студенческие отряды как пространство коммуникаций 
и опыт управления в жизни студента......................................................................................... 520 
 



 7

Секция 8. Современное высшее профессиональное образование 

Власюк И. В., Бондарович Д. Н. Аксиологический подход к профессиональному воспи-
танию будущих инженеров ......................................................................................................... 524 
Князева А. Г. Формирование профессионально-педагогической позиции студентов вуза 
культуры: антрополого-педагогический аспект ....................................................................... 529 
Красавина Ю. В., Новиков П. А., Плешаков Д. С. Алгоритм организации мероприятий 
по формированию карьерных компетенций у студентов с нарушением слуха в техниче-
ском вузе ....................................................................................................................................... 534 
Самохвалова Л. К., Витальевич С. С. Использование Google Sheets в качестве базы дан-
ных приложения ........................................................................................................................... 541 
Кузнецова Л. А. Военно-педагогическая идентичность курсанта военного института 
Росгвардии. Постановка проблемы ............................................................................................ 546 
Баринова Н. Г. Проблема адаптации личности студента-первокурсника в высшем учеб-
ном заведении аграрной направленности.................................................................................. 550 
Степанова Н. Ю., Рябая С. А. Проектная деятельность в преподавании дисциплины 
«История России» ........................................................................................................................ 555 
Кручинская М. В. Реализация концепции преподавания истории России в высшей шко-
ле: первые результаты и проблемы (на материалах ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова) ..................................................................................................................... 559 
Пономарёва Ю. Д. Профессиональное воспитание студентов как часть воспитательной 
системы в вузе .............................................................................................................................. 564 
Звыкова С. Д. Профессиональное воспитание студентов и теория поколений ..................... 569 
 
Секция 9. Особенности современного культурного пространства:  
феномен личности и специфические процессы 
Репин Д. А. Личность как субъект истории в культурной и духовной традиции россий-
ского общества ............................................................................................................................. 573 
Матофаева Л. Б. Развитие кадрового потенциала сферы культуры региона, как основ-
ного ресурса развития отрасли ................................................................................................... 579 
Климина А. И. Искусственный интеллект и образовательный процесс: за и против............ 584 
Козлитина Д. Д., Большакова Н. Л. Проблема отсутствия четких границ морали в со-
временном обществе.................................................................................................................... 589 
Комаров А. С. Формирование и развитие социального дискурса свободы совести в Рос-
сийской империи XIX в. .............................................................................................................. 592 
Колесникова Т. П., Бойко Е. Д. Личность Никона: современные теории и взгляды ............. 597 
Асадуллина Г. Р., Ермоченко К. П., Ивентьев С. И. Религиозность советской женщины 
и молодёжи в 1920-е годы ........................................................................................................... 601 
Огурцова М. А., Бобкова А. А. Языковое разнообразие Европы на примере песенного 
конкурса «Евровидение»............................................................................................................. 606 
Шарипова Э. Р., Большакова Н. Л. Цифровая любовь: социологический анализ пове-
денческих паттернов и формирования отношений на онлайн-платформах для зна-
комств...................................................................................................................................... 611 
Шахова К. В., Смирнова Н. С. Вологодский святой А. Баданин: проблемы сакрализации 
исторической личности ............................................................................................................... 618 
Стефанова Н. А., Зеленина Е. А. Взаимосвязь между социальными сетями и потреби-
тельским поведением в сфере электронной коммерции .......................................................... 624 
Кабанова Т.А., Олешкова А. М. Развитие уральского музыкального андеграундного ис-
кусства в XXI в. ............................................................................................................................ 631 
Силкина У. А., Олешкова А. М. Трансформация неформальных молодежных объедине-
ний 80-х гг. СССР в современные молодежные субкультуры ................................................ 637 
Величко О. А. Компьютерные игры в современной культуре ................................................. 643 



 8

Коробкина М. Е. Жанровая специфика романа Стивена Кинга «Долгая прогулка»............. 647 
Вихрова К. А. Философия войны и западная экспансия в романах Кормака Маккарти ....... 652 
Гареев А. А. К актуальности философии техники Хайдеггера ................................................ 657 
Грибовод Е. Г., Иванов Д. С. Практики реализации политики памяти в сфере спорта......... 662 
Мищенко И. Е. Отражение военной культуры в российском кинематографе и литерату-
ре начала XXI в.: сравнительный анализ жанрово-тематических особенностей .................. 667 
Мещерякова И. Н. Патриотическая социальная реклама в современном культурном 
пространстве России.................................................................................................................... 672 
Рубцова В. Ю. Образ прошлого России в рисунках жителей: возможности и ограниче-
ния метода..................................................................................................................................... 677 
Петров К. С. Репрезентация науки и технологий в коммуникативном пространстве го-
рода на примере Московского района Санкт-Петербурга ....................................................... 681 
Хомченко О. А., Косивченко Е. В. Типы и функции ритуалов в организации........................ 685 
 
Секция 10. Медицина в образовательной среде 

 
Кабышева М. И., Светличная К. А. Реализация здоровьесберегающих технологий в об-
разовательной среде студентов медицинского вуза ................................................................. 690 
Ямалов Р. Р. Современное применение йоги как одной из традиционных оздоровитель-
ных практик .................................................................................................................................. 694 
Плотников Д. С. Влияние бега натощак на здоровье людей разного возраста ..................... 699 
Саперова Е. В. Отношение студентов педагогического вуза к проблеме табакокурения .... 703 
Лазуков В. В. Перспективы создания безбарьерной среды для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья .................................................................................................. 706 
Козырева О. А., Волгина С. О., Козырева Д. О. Коррекция нарушений речи детей стар-
шего дошкольного возраста посредством медикаментозного лечения.................................. 710 
Некрасов П. Б. Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков, пере-
несших онкологические заболевания средствами добровольческой деятельности.............. 715 
 



 9

Секция 1. Пространство коммуникаций: опыт управления 
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Цифровое управление внутренними коммуникациями  
 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам управления системой внутренних комму-
никаций в компании и актуальности использования потенциала корпоративной циф-
ровой среды. Приводятся возможные проблемы внутренних коммуникаций и предла-
гаются цифровые технологии для повышения их качества и эффективности. 
Ключевые слова: корпоративная цифровая среда, управление внутренними комму-
никациями, социально-психологический климат, цифровое управление. 
 
 

Стремительное развитие цифровых технологий охватывает все сферы 
и отрасли производства товаров и услуг. В системе менеджмента компаний ак-
тивно используются цифровые инструменты управления бизнес-процессами 
и персоналом. Основа любого бизнеса – это люди и их взаимодействие между 
собой для достижения целей компании, а потому качество этого взаимодейст-
вия играет огромную роль в успешности всех начинаний. 

Внутренние коммуникации позволяют обеспечивать обмен информацией 
руководитель – подчиненные, сотрудник – сотрудник. На основе внутренних 
коммуникаций формируется корпоративная культура компании, поддерживает-
ся вовлеченность сотрудников, налаживается процессы информирования кол-
лектива о происходящих процессах внутри компании, обеспечивается психоло-
гическая поддержка сотрудников в условиях рыночных колебаний. Кроме того, 
внутренние коммуникации формируют внутренний HR-бренд компании, позво-
ляя экономить на рекрутинге [1]. 

Актуальность исследования заключается в потребности компаний нала-
дить управляемую систему внутренних коммуникаций с использованием по-
тенциала современных цифровых инструментов.  

Цель работы – изучить возможности создания цифрового корпоративно-
го пространства для улучшения бизнес-процессов компании с помощью совер-
                                                           
© Сербина Н. В., Волкова А. О., 2024 
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шенствования системы внутренних коммуникаций. Задачи: изучить структуру 
внутренних коммуникаций и их значение в современном организационном кон-
тексте; выявить факторы, влияющие на качество коммуникаций; исследовать 
потенциал цифровой среды для улучшения коммуникационных процессов; рас-
смотреть возможности цифрового управления внутренними коммуникациями 
на примере детского технопарка «Кванториум» города Екатеринбурга. 

В качестве основных проблем внутренних коммуникаций помимо отсутст-
вия системного подхода эксперты отмечают отсутствие в компаниях эффектив-
ных инструментов для обмена информацией, незакрытые вопросы межличност-
ных отношений внутри трудового коллектива, неправильный выбор информаци-
онных каналов и отсутствие возможностей регулирования потоков данных [2]. 
На фоне активной цифровизации развитие системы внутренних коммуникаций 
в компаниях перспективно именно с активным использованием цифровых тех-
нологий, что аргументирует практическую значимость исследования. 

В центре внимания проблема внутренних коммуникаций в компании ока-
залась сравнительно недавно. Выступая в качестве одного из ключевых факто-
ров формирования социально-психологического климата в организации, каче-
ство системы внутренних коммуникаций способно оказывать сильное влияние 
на всю ее деятельность. В свете социальных потрясений последних трех лет, 
связанных и пандемией, локдауном и СВО, многие работодатели стали открыто 
говорить о проблемах эмоционально-психологического настроя своих сотруд-
ников. На рынок вышел ряд компаний, предлагающих услуги по психологиче-
скому сопровождению и поддержке персонала, а сами работодатели начали 
включать услуги штатных психологов в составе ДМС в свое ценностное пред-
ложение на рынке труда. 

Спрос на внутренние коммуникации постоянно растет, руководство ком-
паний вынуждено все более тесно контактировать со своими сотрудниками, 
и особенно в тех отраслях, где от настроя сотрудников напрямую зависит их 
продуктивность. Говоря о наладке системы внутренних коммуникациях мы 
подразумеваем широкий спектр процессов взаимодействия между сотрудника-
ми в рамках выбранной стратегии: вся информация должна соответствовать це-
лям компании, отражать ее миссию и транслировать ценности. Если сотрудник 
четко понимает, для чего он работает, он более мотивирован на выполнение 
своих задач. 

Цифровое управление как система управления направлена на внедрение 
новейших технологий в структуру работы и управления организации. Цифро-
вым информационным пространством обладает практически любая современ-
ная компания, только не каждая компания им управляет с позиции системного 
подхода. Рассмотрим основные цифровые технологии, применяемые современ-
ными компаниями в целях управления внутренними коммуникациями. 

1. Коммуникации в мессенджерах для ускорения обмена информацией, 
обсуждения проблем и выработки решений (ВКонтакте, Whatsapp, Telegram, 
Discord, Microsoft Teams и др.). Мессенджеры позволяют дистанционно взаи-
модействовать с коллегами и быстро принимать решения по срочным вопросам.  
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2. Использование игротехник в рабочих процессах: игровой формат по-
вышает мотивацию сотрудников и эффективность их работы. Это может быть 
как простая рейтинговая таблица, так и деловая игра, направленная на решение 
конкретной задачи. 

3. Использование HR-ботов. Виртуальные помощники, которые могут 
включать в себя ряд функций по информированию сотрудников, сбору обрат-
ной связи и поддерживающих мотивирующих проектах развлекательного ха-
рактера. 

4. Применение специального программного обеспечения для оценки со-
трудников с функциями планирования деятельности и мониторинга текущих 
результатов. 

5. Организация доступа к информации на виртуальном корпоративном 
портале с возможностью удаленного доступа к корпоративной информации 
в удобном для сотрудников режиме. 

6. Применение приложений для планирования карьеры сотрудников с ви-
зуализацией данных, анализом пробелов в профессиональных навыках, реко-
мендациями по индивидуальному образовательному треку и предоставлению 
обучающего материала в удобном мобильном формате. 

7. Ведение онлайн-сообщества, объединяющего сотрудников компании 
на интернет-площадке для обсуждения актуальных вопросов, виртуального зна-
комства между собой, получения поддержки, помощи друг от друга в более не-
формальной атмосфере. 

8. Организация системы внутреннего документооборота для оптимизации 
хранения электронных документов и работы с ними. 

Кванториумы – это федеральная сеть детских технопарков, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием, где подростки изучают лазерные техно-
логии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотную авиацию, 
программирование, 3D-моделирование и многое другое [3]. Для анализа каче-
ства внутренних коммуникаций в ДТ «Кванториум» был проведен опрос, 
включающий вопросы по удовлетворенности сотрудников и их коммуникациям 
во время адаптационного периода. Участие в опросе приняли 27 сотрудников 
ДТ «Кванториум» (71 %). 

Рейтинг проблем выглядит следующим образом. На первом месте оказа-
лась проблема отсутствия доступной информации по структурным подразделе-
ниям и форматам связи между ними, информации по иерархии сотрудников 
и зонам ответственности, что часто приводит в процессе работы к путанице 
и торможению в решении рабочих вопросов. На втором – отсутствие оператив-
ной обратной связи и поддержки как коллег, так и руководителей. 

На данный момент в технопарке используется несколько базовых совре-
менных способов коммуникаций между сотрудниками: мессенджер Telegram 
для быстрой передачи информации, распределения срочных задач и проведения 
общих совещаний; платформы облачного хранилища документов для легкого 
доступа сотрудников к общим файлам и папкам в удаленном формате. Сервис 
Kaiten используется для управления задачами для прозрачности бизнес-процес-
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сов и контроля деятельности. Также программа предлагает комплексное обуче-
ние, позволяющее вооружить сотрудников необходимыми навыками и знания-
ми для выполнения своих функций.  

Однако кванториум – современная инновационная организация для моло-
дежи, которая должна использовать новейшие технологии не только в обучении 
детей и реализации различных проектов, но и в работе сотрудников внутри са-
мого технопарка. Поэтому для создания качественных каналов внутренних 
коммуникаций необходимо создание локальной платформы организации, кото-
рая не только позволит разобраться в обширной сложной структуре подразде-
лений, но и сократит недопонимание между сотрудниками касательно рабочих 
процессов и зон ответственности. Также наличие местной организационной 
платформы с подразделениями и департаментами обеспечит четкие и эффек-
тивные каналы связи, по которым сотрудники смогут легко связываться со 
своими коллегами из других подразделений, обмениваться информацией и со-
трудничать в проектах для улучшения координации и общей эффективности. 

Для улучшения внутренних коммуникаций продуктивно проведение ко-
мандообразующих мероприятий для сплочения сотрудников. Для коллектива, 
состоящего преимущественно из приходящих педагогов, это первоочередная 
задача. Знакомство между собой в формате онлайн-квестов позволит сотрудни-
кам получить полное представление об организации, понимание работы всех 
квантумов, ориентироваться в аудиториях, а главное – даст представление 
о культуре и нормах работы в организации. Подобные онлайн-мероприятия 
обеспечат лучшую интеграцию внутри команды, стимулируют сотрудничество, 
будут способствовать развитию у сотрудников чувства принадлежности 
и уменьшения беспокойства и неопределенности. 

Использование программных продуктов для аналитики данных также по-
зволят улучшить качество внутренних коммуникаций за счет предоставления 
качественной и своевременной обратной связи по результатам деятельности 
и другим вопросам. Мониторинг эффективности работы сотрудников позволит 
не только выявить пробелы в их знаниях и навыках, но и рекомендовать соот-
ветствующую программу обучения. Адресная поддержка сотрудников повысит 
их мотивацию и вовлеченность. 

Резюмируя, необходимо сказать, что наладка внутренних коммуникаций 
для успешной деятельности компаний неоспорима, и чтобы они работали на 
цели компании, нужен системный подход к их формированию, управлению и 
выбору каналов. Современная информационная среда предоставляет широкие 
возможности использования различных цифровых инструментов. Цифровое 
управление внутренними коммуникациями является современным эффектив-
ным способом управления социально-психологическим климатом в коллективе 
и поддержания ценностей корпоративной культуры компании. 

Результаты опроса сотрудников детского технопарка «Кванториум» дали 
возможность разработать рекомендации по совершенствованию системы внут-
ренних коммуникаций: интеграции локальной платформы организации с про-
граммой технологического обучения, запуска онлайн-мероприятий для созда-
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ния и укрепления социально-психологического климата в коллективе, а также 
формирования культуры взаимной поддержки. 
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Аннотация. Освещается история зарождения и формирования социологии в Китае, 
раскрываются основные этапы ее развития, приводятся ссылки на ключевые рабо-
ты китайских социологов XX века. В том числе затрагиваются вопросы развития 
такого направления, как социология управления, одной из главных целей которого яв-
ляется определение понятия и специфики китайской модели менеджмента. Дается 
общее представление о дискуссионных вопросах данного направления науки и его 
дальнейшем пути развития. 
Ключевые слова: социология Китая, система управления, китайские исследования, 
ретроспектива, КНР, менеджмент. 
 
 

Формирование западной социологии как науки неразрывно связано 
с именем О. Конта, который в 1839 году впервые использовал термин «социо-
логия». В Китай западные идеи пришли в конце XIX столетия. Профессор Шан-
хайского университета Дэн Вэйчжи определил пять этапов развития и станов-
ления социологии как науки в Китае [1]: 

– проникновение социологии в Китай (1895–1913); 
– период становления (1913–1930 гг.); 
– период развития (1930–1949 гг.); 
– период застоя (1949–1979 гг.); 
– период реконструкции (с 1979 г. по настоящее время). 
Первый этап появления социологии на территории Поднебесной связы-

вают с деятельностью группы интеллектуалов, активными участниками «Ста 
дней реформ», радевшими за преобразование общественного и политического 
строя в стране. Передовые социологические идеи проникли в Китай через пер-
вые переводы трудов европейских и американских авторов, лекции иностранных 
преподавателей и студентов, вернувшихся в страну после учебы за границей.  

В 1895 году в журнале «Чжибао» издается статья мыслителя и перево-
дчика Янь Фу (严复), которая знакомит читателей с работами Г. Спенсера и но-
вым направлением науки социологией. Янь Фу переводит на китайский язык 
термин «социология» как цюньсюэ (群学), что дословно означает учение 
о группе или толпе. Сам автор дает следующее пояснение: «Что такое цюнь-
сюэ? Используя научные законы и правила, наблюдать за изменениями народ-
ных масс, чтобы понять прошлое и предсказать будущее» [2]. В 1898 году он 
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публикует перевод лекции Т. Г. Гексли «Эволюция и этика», в последующие 
годы – «Исследования о природе и причинах богатства народов» А. Смита, 
«О свободе» и «Логика» Дж. С. Милля, «Дух законов» Ш. Л. Монтескье, «Ос-
нования социологии» Г. Спенсера [3]. 

Можно ли связать зарождение социологии в Китае с популяризацией ра-
бот западных мыслителей? На этот счет в научных кругах Китая существует 
два мнения. В 1986 году профессор Хань Минмо (韩明谟) публикует в третьем 
выпуске журнала Пекинского университета (издании по философии и общест-
венным наукам) статью «Исторические традиции социологии в Китае», которая 
становится предметом полемики с социологом Чэнь Шудэ (陈树德). Дебаты 
проходили в три тура и продолжались в течение восьми лет. Их кульминацией 
стала статья Хань Минмо «История китайской социологии не тождественна ис-
тории распространения и развития западной социологии в Китае – три беседы 
с товарищем Чэнь Шудэ» [4], напечатанная в журнале «Социологические ис-
следования» в 1994 году. Господин Чэнь Шудэ настаивал на преемственности 
китайской социологии, опорой которой послужили аутентичные западные идеи 
[5]. В противовес ему Хань Минмо полагал, что истоками китайской социоло-
гии следует считать трактаты философа Кан Ювэя [6] (康有为), написанные им 
в 1891 году. «Исследование поддельных канонов синьского учения» 
(《新学伪经考》) и «Исследование учения Конфуция об изменении правления» 

(《孔子改制考》) стали революционными для того времени, так как обращали 
внимание общественности на равенство людей, закостенелость феодальной 
системы и пропагандировали необходимость социальных изменений, отвергая 
идею Дун Чжуншу (董仲舒) о предопределенности бытия («Дао исходит из Не-
ба, неизменно Небо, неизменно и Дао»1). Данный принцип был определяющим 
для традиционного общества, поскольку закреплял мысль о том, что миропоря-
док продиктован Небом (верховным правителем, провидением природы), Небо 
вечно, следовательно, Дао (уклад жизни) также не подвергается изменению. 

Помимо трактатов, большое влияние на настроения в кругах интеллиген-
ции оказала частная газета «Чжунвай Цзивэнь» (《中外纪闻》), издававшаяся 
Кан Ювэем вместе с Лян Цичао, Май Мэнхуа и Ван Дасе, в которой публикова-
лись избранные новости из иностранных изданий, переводы эссе европейских 
и американских авторов, а также комментарии самих редакторов. 

Ряд исследователей (Ян Ябинь, Ван Кан, Юань Фан, Хань Минмо, Ли 
Пэйлинь, Сунь Липин) полагали, что впервые современный эквивалент слова 
«социология» шэхуэйсюэ (社会学) был использован в трактате Тань Сытуна 

(谭嗣同) «Учение о гуманности» (《仁学》) [7], увидевший свет в 1896–1897 го-
дах. «Жэньсюэ» стал своего рода рефлексией автора на поражение страны в ки-
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тайско-японской войне 1894–1895 годах. Дословно шэхуэйсюэ переводится как 
наука об обществе. Тань Сытун писал: «Каждый добродетельный человек дол-
жен быть знаком с учениями таких буддийских школ как Хуаянь, Синьцзун, 
Сянцзун, западными книгами об арифметике, естественных науках, социологии 
и Новым Заветом» [8].  

Кроме того, значительное количество китайских студентов в начале 
XX века получали гранты на учебу в Японии по таким направлениям, как эко-
номика, политика и право. В 1901 году в Японии обучалось около 274 студен-
тов, в 1902 году – 608, в 1904 году – около 2400, в 1905 году – 8000 студентов, 
к 1906 году количество учащихся достигало 12 000 человек [9]. В рамках ака-
демических курсов они знакомились с работами японских ученых и философов, 
которые затем переводились на китайский язык. Так, в 1902 году ученый и ре-
волюционер Чжан Тайянь (章太炎) переводит «Социология»2 Кисимото Нобу-

ты (岸本能武太) и «Эволюция клановой системы»3 Нагао Ариги (有贺长雄). 
В 1911 году Оуян Цзюнь перевел конспекты лекций японского социолога Реки-
ти Эндо (远藤隆吉). Это всего лишь несколько примеров из множества подоб-
ных случаев. 

Таким образом, в начале XX века в Китае появились предпосылки для 
становления и развития социологии, назрела необходимость серьезных струк-
турных изменений традиционного общества. Кан Ювэй, Лян Цичао, Тан Сытун, 
Янь Фу и другие интеллектуалы выступали за то, чтобы Китай встал на путь 
реформ, подспорьем которым являлись западные идеи и взгляды. Общество по-
степенно осознавало необходимость заимствования у Европы и США техноло-
гий, изучения не только естественных, но и гуманитарных наук. 

В 1913 году Дэниэл Харрисон Кулп II, выпускник магистратуры Браунов-
ского университета (США), открыл первый в Китае факультет социологии при 
университете Хуцзян (бывший Шанхайский баптистский университет) [10]. 
Кулп составил курс по социальной эволюции, который в 1915 году был разде-
лен на пять дисциплин: социология, антропология, социальные институты, со-
циальная патология и социальные исследования. В 1916 году Кан Баочжун 
(康宝忠), ученик Чжан Тайяня, вернулся на родину после учебы в Японии и чи-
тал курс лекций по социологии в Пекинском университете [11]. В 1918 году его 
коллега, профессор философии Тао Мэнхэ, опубликовал статью «Социальные 
исследования» в журнале «Новая молодежь», положив тем самым начало поле-
вым исследованиям в китайских академических кругах [12]. Первые социологи 
Китая пытались синтезировать европейские академические традиции и создать 
научное направление с учетом местных особенностей культуры и миропонима-
ния. Так в статьях китайских ученых появился термин «китаизация социоло-
гии» (社会学中国化) [13]. Возросший интерес общественности к данной отрас-
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ли науки повлек за собой создание первых факультетов. В 1921 году открылся 
факультет социологии в Сямэньском университете (厦门大学), в 1922 году – 

в Яньцзиньском университете (燕京大学). Если в первой четверти XX века 
большинство преподавателей социологии были иностранцами, то в 20-х годах 
XX века эта тенденция изменилась: им на смену пришла целая плеяда талант-
ливых китайских ученых, получивших образование за границей (Янь Синьчжэ, 
Ян Кайдао, У Вэньцзао, Чэнь Да, Сюй Шилянь, Ли Цзинхань, Фэй Сяотун, Цюй 
Тунцзу, Ли Аньчжай, Линь Яохуа, Ян Цинкунь и др.). В 1926 году после того, 
как Сюй Шилянь стал деканом факультета социологии Яньцзиньского универ-
ситета, был учрежден ежегодник под названием «Социальное сообщество» 
(《社会学界》). 

Период развития социологии в Китае ознаменовался основанием в 1930 го-
ду Китайского социологического общества, которое было создано на базе Юго-
восточного социологического общества. С инициативой о его реорганизации 
выступили Сюй Шилянь, Тао Мэнхэ и Чэнь Да. Председателем общества был 
выбран влиятельный ученый Сунь Бэньвэнь, под его руководством также вы-
пускался «Журнал об обществе» (《社会学刊》), ставший еще одной площад-
кой для популяризации западных теорий, публикаций результатов исследова-
ний, научных дискуссий, рецензий книг и биографий. Вплоть до 1949 года со-
циологическим обществом было проведено девять научных конференций, 
а количество его членов увеличилось с 66 до 160 человек. К 1948 году в 21 уни-
верситете из 49 существующих действовали факультеты социологии, а общее 
количество студентов достигало 600 человек [14]. 

Важным показателем зрелости китайской социологии стал переход от 
теории к первым полевым исследованиям, касающимся проблем бедности, на-
родонаселения, сельского хозяйства. Таким примером стало крупное регио-
нальное исследование под эгидой преподавательского состава факультета со-
циологии Яньцзиньского университета, затянувшееся на несколько лет. Ян 
Кайдао, Чжан Гаунлу, Юй Сечжун, Вань Шуюн, Хуань Ди и другие ученые ве-
ли исследовательскую деятельность в городе Цинхэ (清河镇) неподалеку от Пе-
кина. Позже экспериментальный район Цинхэ охватывал сорок одну деревню 
и затрагивал широкий круг научных вопросов, в том числе проблемы детства, 
положений женщин в обществе, экономическое устройство, кредитование, об-
разование, традиции и обычаи. Результаты исследований нашли свое отражение 
в ряде публикаций: «Начало исследований сельской экономики»4 [15] Чэнь 
Ханьшэня (陈翰笙); дипломная работа Ян Цзюньчана (杨骏昌) «Совместная ра-
бота в Цинхэ»5; «Экспериментальная работа Яньда по сельскому строительству 
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в Цинхэ» [16] Ван Хэчэня (王贺宸); «Экспериментальная социальная работа 
в Цинхэ» [17] и «Опыт исследований в одном городе» [18] Сюй Шиляня 
(许仕廉); дипломная работа «Женский труд в экспериментальном районе Цин-

хэ»6 Дэн Шусяня (邓淑贤); «Сельская община в Цинхэ – предварительные ре-

зультаты исследования» [19] Хаунь Ди (黄迪); «Работа социологического фа-
культета Яньцзиньского университета в экспериментальном районе Цинхэ» 
[20] Чжан Хунцзюня (张鸿钧) и др. Подобные исследования велись в провин-
ции Цзянсу, округе Баодин и др. [21]. 

Период с 1949 по 1979 годы можно назвать периодом затишья для китай-
ской социологии. После поражения Гоминьдана и образования Китайской На-
родной Республики, факультеты социологии и антропологии были упразднены. 
Профессор Дэн Вэйчжи называет три основные причины такого положения дел:  

1) ориентация на советскую систему образования; 
2) социология воспринималась правящими элитами КНР как буржуазная 

лженаука, которой не было места в университетах и колледжах; 
3) бытовало мнение, что новое социалистическое общество не нуждается 

в социальных исследованиях, поскольку лишено капиталистических проблем. 
Профессор факультета социологии университета Цинхуа Ли Цян выдви-

гает схожие предположения. В качестве еще одной более глубокой причины 
кризиса социологии он называет отсутствие понимания у интеллигенции того 
времени того, каким образом адаптировать и вписать в китайские реалии за-
падные теории, знания и практики [22]. Отказ от исследований социальных 
проблем общества, безусловно, привел к губительным последствиям в вопросах 
образования, воспитания, регулирования рождаемости и прочих демографиче-
ских аспектов. 

В 60-х годах XX века ряд социологов, в том числе Чэнь Да, Фэй Сяотун, 
У Вэньцзао, выдвигали предложения о восстановления статуса социологии 
и включения ее в образовательную программу, однако, эта попытка не принесла 
никаких результатов. 

30 марта 1979 года Дэн Сяопин выступил с речью, посвященной четы-
рем принципам политики партии. Его речь стала судьбоносной и определила 
дальнейшие пути развития страны на ближайшие годы: «Мы много лет пре-
небрегали исследованиями в таких областях как политика, право, социология 
и мировая политика, сейчас нам как можно скорее нужно восполнить эти про-
белы…Мы уже признали свое отставание в области естественно-научных зна-
ний, сейчас нам необходимо признать, что мы отстаем от иностранных госу-
дарств и в области социальных исследований…мы должны твердо решить на-
верстать упущенное, обрести глубокие профессиональные знания, постичь 
настоящую жизнь, обследовать и изучать, воздержаться от пустой болтовни, 
только зная себя и противника, можно стать, непобедимым. Политика четырех 
                                                           
6 《清河实验区妇女工作》, 1935. 
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модернизаций не может зиждиться на пустых разговорах» [23]. Именно с это-
го момента начинается реконструкция социологии в Китае. Ученые того вре-
мени рассуждали над местом КНР в мире, его специфике и уникальном пути. 
Приходит осознание сверхбольшого населения страны, численность которого 
к 1979 году достигла 969 миллионов человек. Чэнь Юнь (陈云)7 описывает 
реалии того времени емкой фразой, состоящей всего из шести иероглифов: 
«Большое население – слабая основа»8 [24]. Руководящим элитам, опираясь на 
социологию, предстояло ответить на следующие важные вопросы: как управ-
лять таким огромным количеством людей? Какова социальная стратификация 
такого общества? На какие ценности опираются жители страны? Изменилось 
ли понятие семейной этики? Существует ли единство нации и приверженность 
родине? 

В период реформ и открытости китайские социологи столкнулись с зада-
чей формирования теоретической основы для полевых исследований. Мини-
стерство образования поручило Фэй Сяотуну возглавить работу по составле-
нию учебника, который был издан в 1984 году под названием «Введение в со-
циологию». Несколькими годами позже его коллеги с факультета социологии 
Пекинского университета издали «Учебник по социологии», который также хо-
рошо был принят научным сообществом. Оба учебника освещали предмет, за-
дачи, методы социологии, социальные группы, понятие об обществе и его раз-
витии, классы, слои, управление обществом и прочие аспекты. 

Практические исследования были сфокусированы на шести направлени-
ях: брак и семья, социальные проблемы, региональные вопросы, модернизация, 
социальные трансформации, сельская община. 

В 1983 году начался масштабный исследовательский проект по изучению 
института семьи и брака в пяти крупных городах Китая (Пекине, Шанхае, Тянь-
цзине, Нанкине и Чэнду). Исследование затрагивало вопросы образования се-
мьи, рождаемости, поддержки в старости, жизненного цикла семьи и др. В ре-
зультате были изданы множество монографий, статей, книг («Социология бра-
ка», «Будущее семьи», «Эволюция семьи», «Брак в Китае», «Управление 
семьей» и др.). 

Процесс глобальных изменений, запущенный в 80-х годах XX века, при-
вел не только к повышению уровня жизни населения, но и породил новые со-
циальные проблемы, которые китайскому обществу предстояло решить. Среди 
таких вызовов можно назвать следующие: избыток рабочей силы в деревне, 
проблема народонаселения, пожилых людей, бедности, безработицы, прости-
туции, наркомании, ухудшение экологической обстановки, коррупция, недос-
таточный уровень образования, жилищные вопросы, разрыв в доходах, не-
справедливое распределение благ. Данные вопросы были освещены в ряде ра-
бот: «Размышления за чертой бедности», «Переселение избыточной рабочей 
силы» и др. 
                                                           
7 Государственный партийный деятель КНР. 
8 “人口多，底子薄“ 
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Еще одним направлением исследований стали наблюдения за развитием 
небольших городов и уездов. Подобная работа велась и до 1949 года, а после 
реконструкции социологии в Китае полевые исследования в сельской местно-
сти возобновились с новой силой. Ученые описывали экономические развитие 
и социальный прогресс региона, изучали роль малых городов, модернизацию 
сельского хозяйства, взаимоотношения в местных общинах и др. Данные ис-
следования оказали огромную практическую пользу, обнажив основные про-
блемы и векторы развития небольших поселений. 

Актуальным вопросом социологии конца XX – начала XXI века стала мо-
дернизация. Ученые рассматривали прогресс общества с разных точек зрения, 
одна из которых связана с классификацией преобразований на трех уровнях: 
внешние изменения инструментов и технологий; средние – институциональные 
изменения; внутренние – изменения ценностей. Таким образом, рассматривает-
ся пять аспектов [25]:  

– общность и индивидуальность;  
– целостность и стратифицированность;  
– взаимоотношения между западной культурой и китайской традицион-

ной культурой;  
– противоречие между движением к индустриальному обществу и по-

стконфликтным развитием;  
– изучение «эффектов постразвития». 
Модернизация уклада жизни общества привела к социальной трансфор-

мации, которая не могла быть исключена из предмета исследований. Китайские 
социологи полагали, что социальная трансформация и институциональная 
трансформация взаимосвязаны и происходят параллельно друг другу. Развитие 
частной экономики привело к появлению группы частных предпринимателей 
и мелкой буржуазии по всей стране, в городе и деревне, часть сельских жителей 
перешли в группу рабочих-мигрантов, тем самым изменив концепцию бинар-
ной иерархии. 

Сельская местность также являлась предметом изучения. Главными во-
просами в этой области были стратификация сельских жителей, положение 
женщин, сельские браки и семьи, сельские общины, малые города, поселко-
вые предприятия, миграция, потребление, бедность, реконструкция деревни, 
этикет, интеграция и дифференциация сельского общества, религиозные во-
просы и др. 

В конце XX века социология закрепила за собой не только статус акаде-
мической дисциплины, но и звание практического инструмента для исследова-
ния актуальных проблем современности. Правительство КНР все чаще привле-
кало ученых для проведения масштабных опросов в крупных городах страны. 
Одним из таких проектов стал опрос жителей ста городов и уездов, в рамках 
которого более трех тысяч социологов опрашивали местное население на пред-
мет социальных, культурных, экономических, политических, идеологических 
трансформаций в их регионе. В результате были написаны 105 отчетов, посте-
пенно публиковавшиеся в национальной энциклопедии. 



 21

В начале XXI века внимание научных кругов было сконцентрировано на 
экономических и социальных изменениях, связанных с вступлением Китая 
в ВТО. Вместе с положительными аспектами такого решения – борьба с кор-
рупцией, создание конкурентной рыночной среды, демократизация принятия 
политических решений, страна столкнулась с рядом проблем, среди которых 
Хань Дэцян называет следующие: рост безработицы, отток кадров, изменения 
в традиционной культуре, банкротство предприятий и другие [26]. Усилившее-
ся социальное расслоение вынудило общественность поставить вопрос о соци-
альной справедливости и доступа к общественным благам. Наиболее уязвимы-
ми группами в этот период были женщины, пожилые люди и дети. Помимо все-
го прочего глобализация повлияла на культуру потребления в Китае и, как 
следствие, – на культуру в целом, сместив акцент с наследия поколений на рек-
ламу и средства массовой информации. Таким образом, через работу трансна-
циональных корпораций в страну проникали культура и ценности западных 
стран. Особенно это явление проявлялось у молодого поколения, имевшего 
доступ к международной сети Интернет. Новое средство массовой информации 
оказало огромное влияние на коммуникацию людей, их представления о мире 
и месте в нем. Уже тогда учеными поднимались вопросы о безопасности лич-
ных данных, виртуальной идентичности и нарушении моральных норм. 

С начала политики реформ и открытости правительство КНР направляло 
молодых ученых за границу для обмена опытом. Упор в первую очередь делал-
ся на исследования в области экономики, вопросам управления отводилось не-
значительное время. В 80-х годах XX века Ли Цзятао, Дань Вэйцзянь, Чэнь 
Чжаоцюань и другие ученые, направленные на стажировку за границу, облада-
ли знаниями в области управления предприятием в условиях рыночной эконо-
мики, что привело к невозможности их применения в китайских реалиях. 
Именно поэтому научные изыскания того времени не связаны с местными ком-
паниями. Только в конце XX века началось постепенное внедрение западных 
систем менеджмента на китайских предприятиях. Кроме того, после принятия 
страной международного образовательного стандарта, в 1991 году была учреж-
дена магистерская программа делового администрирования. 

Знания, полученные учеными за границей, нашли свое отражение в эко-
номических реформах последних сорока лет, которые вывели китайские пред-
приятия на качественно новый уровень. Их конкурентоспособность значитель-
но возросла по сравнению с началом XXI века. Феноменальный скачок в разви-
тии экономики привлек внимание ученых по всему миру к опыту китайских 
компаний. Если в самом начале они перенимали знания западных партнеров, то 
на сегодняшний момент у ученых (Чэнь Чуньхуа, Го Чунцин, Сюй Шиин, Люй 
Ли) сформировалось мнение о необходимости пересмотра европейских и аме-
риканских теорий управления с опорой на местную специфику. По мнению 
профессора Цзян Дуншэна (蒋东生), невозможно построить новую модель 
управления без глубокого понимания западных теорий и их принципиальных 
отличий с китайским подходом [27]. Особое внимание следует уделить иссле-
дованиям уникальных управленческих практик и корпоративных культур част-
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ных предприятий, системе управления государственными компаниями, а также 
влиянию новых экономических условий и технологий. 

В 2012 году Школа менеджмента при Государственном фонде естест-
венных наук Китая запустила проект под названием «Теоретические иннова-
ционные исследования на основе китайских практик управления» [28] 
(基于基于中国管理实践的理论创新研究). В 2014 году Международная ассо-
циация китайских исследований в области управления (IACMR) провела кон-
ференцию на тему «Инновационная теория управления на основе китайской 
практики» (立足中国实践，创新管理理论). Госпожа Чэнь Чуньхуа подчеркнула, 
что в академических кругах Китая сложился консенсус в отношении необходи-
мости уделять внимание местным практикам управления. Однако исследования 
в данном направлении по-прежнему очень ограничены. Такая ситуация связана 
с отсутствием единства по вопросам методологии и предмета исследования. 

Профессор Ли Хайян (李海洋) и профессор Ли Синьчунь (李新春) пола-
гали, что исследования двух десятилетий (до 2018 года) в области менеджмента 
не смогли обобщить результаты в логическую теоретическую базу, а просто 
фиксировали уникальность управленческой культуры в китайских предприяти-
ях. Таким образом, несмотря на достаточно богатые исследовательские нара-
ботки, они остались не систематизированными, следовательно, на данный мо-
мент невозможно сформулировать и определить китайскую модель управления 
[29]. По мнению профессора Шаньдунского университета У Чанци (武常岐), за 
последние тридцать лет проведено не большое количество исследований в об-
ласти менеджмента. В основном упор делался на внедрение западных концеп-
ций [30]. Сейчас некоторые руководители крупных китайских компаний, на-
пример, Сун Чжипин из China National Building Material Group, Чжан Жуйминь 
из Haier Smart Home Co., Ltd., предпринимали попытки обобщить свой опыт 
работы, однако это не может претендовать на общую теорию управления.  

Перед современными китайскими социологами стоит непростая задача по 
определению национальной системы управления. Стремительный рост эконо-
мики КНР обратил на себя взгляды ученых и практиков по всему миру, пы-
тающихся разгадать причины успеха китайских компаний. В течение XX века 
страна впитывала западные знания и практики. Спустя столетие, выйдя на но-
вый уровень развития, Китай готов стать оплотом для развивающихся стран 
и делиться опытом в области управления предприятиями. Ключом к определе-
нию национальной системы управления должны стать крупные исследования, 
которые учитывали бы высокие темпы изменения в социальной реальности 
КНР и смогли интегрировать теорию с практикой. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов исследования копинг-стра-
тегий и личностных характеристик работников сферы обслуживания. В основном 
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исследования – изучение копинг-стратегий, стрессоустойчивости, агрессивности 
и склонности к разному типу поведения в конфликтной ситуации у работников сфе-
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Актуальность данного исследования определяется достаточно большим 
количеством работ по данной теме, в том числе таких авторов, как М. Н. Иг-
натьева, A. В. Рязапова, Е. М. Семенова, И. В. Серафимович, О. Ю. Ситникова, 
И. В. Воробьева, И. В. Герасимова, Н. Н. Гордиенко, О. В. Кожевникова, 
Н. И. Миронова, Е. Г. Шестакова. В современном мире часто происходят соци-
ально-политические, геополитические, экономические, общественные явления, 
которые, в свою очередь, характеризуются неопределенностью, неустойчиво-
стью и непредсказуемостью. Особую группу риска подверженности составляют 
работники сферы обслуживания ресторана питания, так как по специфике про-
фессиональной деятельности через них проходит ежедневный значительный 
поток людей [1]. 

Наиболее значимыми у работников сферы обслуживания ресторана ста-
новятся личностные характеристики, такие как стрессоустойчивость, степень 
агрессивности, поведение в конфликтной ситуации, толерантность, коммуника-
бельность, умение взаимодействовать в межличностных отношениях друг 
с другом и посетителями [1]. Изучение данных феноменов представлено в ис-
следованиях [2, 4, 5, 7, 9, 10]. Проблема стрессоустойчивости в современном 
обществе является частым явлением и обусловленная тем, как человек реагиру-
ет на ту или иную ситуацию [5].  
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Остро стоит вопрос о возникновении конфликтных ситуаций в сфере об-
служивания. В первую очередь это связано с тем, что работа напрямую связана 
общением с людьми [5]. 

Насущной становится задача о том, что агрессивность занимает одно из 
важных мест в личности каждого человека. Наличие агрессивности у людей 
помогает благоприятной адаптации человека к действительности [2]. Во многих 
случаях работники молча накапливают агрессию, не имея возможности как-то 
повлиять на ситуацию. Чаще всего в сфере обслуживания, но и в других орга-
низациях агрессия проявляется тогда, когда агрессор и жертва находятся на од-
ном должностном уровне. 

Цель исследования – изучение копинг-стратегий, стрессоустойчивости, 
агрессивности и склонности к разному типу поведения в конфликтной ситуации 
у работников сферы обслуживания. 

Объект исследования – работники сферы обслуживания ресторана KFC. 
Предмет исследования – копинг-стратегии, стрессоустойчивость, агрес-

сивность и склонность к разному типу поведения в конфликтной ситуации ра-
ботников сферы обслуживания. 

Гипотезы исследования:  
1. Существуют различия между показателями копинг-стратегий, стрессо-

устойчивости, агрессивности, склонности к разному типу поведения в кон-
фликтной ситуации у работников разных должностей сферы обслуживания. 

2. Существуют различия в структуре связей между копинг-стратегиями, 
стрессоустойчивостью, агрессивностью и склонностью к разному типу поведения 
в конфликтной ситуации у работников разных должностей сферы обслуживания. 

Методический инструментарий исследования представлен следующими 
методами: 

1. Теоретические анализ научной литературы по проблеме исследования. 
2. Опросные методы, включающие следующие методики: 
– методика копинг-теста Р. Лазаруса в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куф-

тяк, М. С. Замышляевой [6]; 
– тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена, Г. Вильяамсона, 

в переводе на русский язык Куприянова, Кузьминой [7]; 
– рисуночный тест «Деловые ситуации» Н. Г. Хитровой (модификация 

ассоциативно-рисуночного теста С. Розенцвейга) [3]; 
– методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина, 

П. А. Ковалева [8]. 
3. Методы математико-статистической обработки данных с применением 

t-критерия Стьюдента, корреляционного анализа. 
Выборка представлена работниками сферы обслуживания ресторана KFC 

в количестве 100 человек, 48 менеджеров (24 юноши и 24 девушки) и 52 по-
мощника ресторана (26 юношей и 26 девушек), в возрасте 17–30 лет. 

Анализ результатов по методике «копинг-тест Лазаруса» показал сле-
дующее. Наиболее выраженными копинг-стратегиями у работников сферы об-
служивания является «планирование решения проблемы» (13,01) «самокон-
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троль» (13,35), «бегство-избегание» (12,69). Самым низким показателем являет-
ся копинг-стратегия «принятие ответственности» (7,45). 

Анализ результатов по методике «Личностная агрессивность и конфликт-
ность Ильина и Ковалева» показал следующее. В наибольшей степени у работ-
ников сферы обслуживания выражены показатели «бескомпромиссность» (6,82) 
и «вспыльчивость» (5,35), а в наименьшей – «неуступчивость» (3, 59). При этом 
конфликтность (21,36) у работников сферы обслуживания имеет самый высо-
кий показатель, а позитивная агрессивность (7,23) находится на среднем уровне 
вместе с негативной агрессивностью (7,05). 

Анализ результатов по методике «Тест самооценки стрессоустойчивости 
Коухена, Вильямсона» и рисуночный тест «Деловые ситуации» Хитровой пока-
зали следующие результаты. В наибольшей степени у работников сферы об-
служивания выражена реакция разрешающего типа (7, 87), а самозащитный тип 
реакции и препятственно-доминантный находятся примерно на одном уровне. 
Это может быть связано с тем, что высокий уровень стрессоустойчивости (2,08) 
у работников сферы обслуживания выражается в выполнении профессиональ-
ных обязанностей, постоянном общении с гостями, профессиональной активно-
сти. Осмысление рабочих моментов, понимание сложности данной работы по-
зволяет разрешать конфликтные ситуации самому и принимать помощь других 
лиц в их разрешении. 

В ходе анализа результатов с помощью t-критерия Стъюдента были выяв-
лены различия между мужчинами менеджерами и мужчинами сотрудниками 
в показателе «конфликтность», а также между менеджерами девушками и ме-
неджерами мужчинами в показателях «конфликтность», «подозрительность», 
«бегство-избегание». 

Корреляционный анализ менеджеров показал, что конфронтационный ко-
пинг имеет прямую связь на уровне значимости р < 0,01 с неуступчивостью; 
копинг-стратегия «бегство-избегание» имеет прямую связь на уровне значимо-
сти р < 0,01 с неуступчивостью, конфликтностью, негативной агрессивностью, 
вспыльчивостью, позитивной агрессивностью, обидчивостью, нетерпимостью 
к мнению других; обидчивость имеет прямую связь на уровне значимости 
р < 0,01 с уровнем стрессоустойчивости; планирование решения проблемы име-
ет непрямую связь на уровне значимости р < 0,01 с мстительностью.  

Корреляционный анализ сотрудников показал, что уровень стрессоустой-
чивости имеет прямую связь на уровне значимости р < 0,01 с бескомпромисс-
ностью и положительной переоценкой; бескомпромиссность имеет прямую 
связь на уровне значимости р < 0,01 с разрешающим типом реакции; самоза-
щитный тип реакции имеет прямую связь на уровне значимости р < 0,01 
с мстительностью и негативной агрессивностью; конфликтность имеет прямую 
связь на уровне значимости р < 0,01 с дистанцированием и принятием ответст-
венности; планирование решения проблемы имеет непрямую связь на уровне 
значимости р < 0,01 с обидчивостью; положительная переоценка имеет непря-
мую связь на уровне значимости р < 0,01 с мстительностью. 
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Таким образом, выявлены значимые различия между мужчинами менед-
жерами и мужчинами сотрудниками в показателе «конфликтность». Данная ха-
рактеристика оказалось более выражена у сотрудников в силу того, что непра-
вильно построена работа менеджера на своей смене и система коммуникации 
в принципе. Также это может быть связано с разными обязанностями: в поле 
видимости гостей сотрудник находится и общается больше, чем менеджер, сле-
довательно, стрессогенных факторов может быть значительно больше. Также 
значимые различия были выявлены между менеджерами девушками и менед-
жерами мужчинами в показателях «конфликтность», «подозрительность», «бег-
ство-избегание». Показатели оказались выше у менеджеров девушек. В целом 
здесь можно сделать акцент на стандартизированном представлении о моделях 
поведения и чертах характера, соответствующих понятиям «женское» и «муж-
ское». Женщины склонны к конфликтности, их основной моделью проявления 
в конфликтах принято считать компромисс на основе уступок оппонента; 
у мужчин более выражена поведенческая агрессивность, основанная на конку-
ренции, а не конфликтность. 

Выполненный корреляционный анализ показал наличие специфических 
связей, характерных для менеджеров и сотрудников. Было выявлено, что чем 
больше выражена копинг-стратегия бегство-избегания у менеджеров, тем 
меньше неуступчивость, конфликтность, негативная агрессивность, вспыльчи-
вость, позитивная агрессивность, обидчивость, нетерпимость к мнению других. 
Также было выявлено, что чем больше у сотрудников мстительность и негатив-
ная агрессивность, то тем меньше они используют самозащитный тип реакции. 
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Для каждой организации свойственна своя система коммуникаций. Под-
черкивая важность системы коммуникаций, ее метафорично называют крове-
носной системой организации с циркулирующей по ней информацией [1, 16]. 

Коммуникации в организации представлены как явление и как процесс. 
Коммуникации как явление отражают определенные нормы, правила, законо-
мерности отношений между людьми в организации. Коммуникации как процесс – 
это форма взаимодействия сотрудников по обмену информацией внутри орга-
низации и за ее пределами, направленная на достижение целей организации 
и развитие сотрудников [2, с. 31]. 

Общая схема оценки качества внутрифирменных коммуникаций, как из-
вестно, включает несколько этапов: определение потребностей организации, 
выбор методики исследования, диагностика коммуникаций, интерпретация ре-
зультатов, определение эффективности коммуникационной системы. 

Исследование проводилось в рамках выпускной квалификационной рабо-
ты. В качестве предмета исследования выступала вся система управления внут-
рифирменными коммуникациями организации, отдельные потребности органи-
зации во внутренних коммуникациях изначально выделены не были. 

Исследование оценки управления внутрифирменными коммуникациями 
в организации являлось сплошным, что позволило получить исчерпывающую 
информацию по предмету исследования. 

Выбор методического инструментария исследования зависел от системы 
критериев, которые будут взяты за основу. В ходе подготовки можно было по-
знакомиться с системой критериев оценки эффективности коммуникаций 
Е. Суровцевой, Н. Морозовой и других авторов. Выбор системы критериев был 

                                                           
© Ерёмкина Т. В., 2024 



 31

остановлен на классификации Н. Морозовой [3]. Из всей совокупности крите-
риев, предложенных исследователем, были взяты следующие:  

– структура коммуникационного пространства (целостность коммуника-
ционной системы, движение информации по иерархическим уровням, органи-
зация каналов коммуникации);  

– коммуникативные потребности;  
– уровень осведомленности персонала;  
– коммуникативная культура (коммуникационный стандарт и регламент, 

уровень коммуникативной компетентности персонала);  
– обратная связь (открытость руководства, вовлеченность персонала, 

удовлетворенность персонала системой коммуникаций). 
Система критериев оценки управления внутрифирменными коммуника-

циями определила методический инструментарий исследования: анкетный 
опрос (анкеты «Оценка различных каналов информации», «Оценка уровня ос-
ведомленности персонала», «Удовлетворенность сотрудников организации 
системой коммуникации» [4]), тестирование (методика исследования комму-
никативно-характерологических тенденций Т. Лири [4]), изучение докумен-
тов (анализ коммуникационной сети организации, структуры штатного пер-
сонала организации, нормативных документов (коммуникативный стандарт, 
регламент), должностных инструкций, объявлений о приеме на работу) и на-
блюдение. 

Так, оценка организации и значимости каналов коммуникации осуществ-
лялась методом анкетного опроса с использованием специальной анкеты 
«Оценка различных каналов информации». 

Диагностируя данный критерий, можно «оценить целесообразность ис-
пользования тех или иных каналов распространения информации внутри орга-
низации, особенности восприятия сотрудниками различных средств внутренних 
коммуникаций» [5, с. 128]. 

Предлагается рассмотреть результаты применения подобного опроса – 
каналы получения информации (см. таблицу). 

Из таблицы видно, что основными каналами получения информации яв-
ляются (ответы «часто», «почти всегда»): распоряжение руководства, планерки, 
общее собрание трудового коллектива. Менее популярны (ответы «редко», 
«иногда»): доска (стенд) объявлений, личное общение с коллегами, корпора-
тивные праздники, слухи, семинары, телефон, отчеты. Высоким («почти нико-
гда» – 20 чел.) является показатель по такому информационному каналу, как 
электронная почта. Недостаточно внимания уделяется обучению как информа-
ционному каналу («практические никогда» – 15 чел.). В организации отсутству-
ет ящик предложений. 

Таким образом, приведен пример использования одной методики для вы-
явления одного критерия. 

В целом результатом проведенного в рамках всего исследования анализа 
стало формулирование следующих выводов по системе управления внутри-
фирменными коммуникациями в организации. 
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Каналы получения информации в организации 
 

Информационные каналы Практически
никогда Редко Иногда Часто Почти

всегда
Корпоративная печатная газета (журнал) 22     
Доска (стенд) объявлений  18 2 2  
Ящик вопросов и ответов 22     
Распоряжения руководства     22 
Отчеты (организации, отделов,  
должностных лиц) 

  12 8 2 

Телефон  18 1 3  
Официальный сайт организации 20 1 1   
Социальные сети 20 1 1   
Электронная почта 20 1 1   
Личное общение с коллегами   18 2 2 
Общее собрание трудового коллектива    22  
Планерка, рабочая встреча     22 
Семинары, курсы, программы обучения 15 5 2   
Корпоративные праздники   17 5  
Слухи   22   

 
Первый применяемый тип коммуникационной сети «цепь», подходит для 

простых задач. Здесь быстрее и точнее решаются рутинные вопросы, которые 
не требуют много времени на переработку информации и принятие решения. 
В данной сети поток информации идет по прямой, и наоборот. Недостатками 
являются практически отсутствующие устойчивые горизонтальные связи, поте-
ря или искажение информации при прохождении от уровня к уровню (особенно 
для восходящих коммуникационных потоков). 

Второй основной канал получения информации – распоряжения руково-
дства, планерки. Недостатком данных каналов является несоответствие комму-
никативным потребностям большей части сотрудников организации (87 % – 
«полевые»). Для них характерны: отсутствие постоянного доступа к информа-
ции, много отвлекающих факторов. Предлагаемый каналом информационный 
контент должен быть удобным для чтения. 

Третий – организация нуждается в грамотно построенных нисходящих 
коммуникациях, несмотря на то, что 74 % опрошенных сотрудников организа-
ции удовлетворены существующей коммуникационной системой, а общий уро-
вень осведомленности персонала – умеренно благоприятный. 

Разработаны предложения по совершенствованию управления внутри-
фирменными коммуникациями в организации:  

– постоянное регулирование информационных потоков путем внедрения 
современной автоматизированной системы управления «1С:Отель 8», которая 
обеспечит создание банка информационных данных, внутренний рынок ин-
формации; 
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– контроль над процессами обмена информацией, информационными ка-
налами с помощью цифрового приложения Corpstories, удовлетворяющего ком-
муникативным потребностям сотрудников отеля; 

– организация системы сбора информации от исполнителей путем созда-
ния действующих каналов от подчиненных к руководству, которые исключат 
фильтрацию информации в ходе ее прохождения по структурным уровням: со-
вместные собрания трудового коллектива гостиницы, ящик для предложений, 
совместное обучение (посещение Всероссийского форума гостеприимства). 
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в условиях трансформационных процессов современности  
 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу феномена идентичности в условиях идущих 
сегодня процессов трансформации, представленных глобализацией. Показано, что 
глобализация как явление современной жизни представляет собой вызов обществу, 
характеризуясь не только особенностями деструктивного для культуры свойства, 
но и имея определенные позитивные проявления, например, в системе мировой эко-
номики. Идентичность в работе понимается как соотнесенность интересов граж-
данина с интересами государства, в котором он живет. Сделан вывод о деструк-
тивном влиянии глобализации на идентичность. 
Ключевые слова: идентичность, глобализация, трансформация, российская культура. 
 
 

Динамика современной культуры, рассматриваемой как общемировое яв-
ление, характеризуется глубокими трансформационными процессами. Эти про-
цессы находят отражение буквально во всех формах культуры. Детерминирова-
ны трансформационные процессы современности множеством факторов, кото-
рые в основе своей носят, прежде всего, социально-экономической характер. 

Одним из вызовов современного мира, рельефно отражающих идущие 
трансформационные процессы, выступает глобализация. Относительно сущно-
сти этого процесса в социогуманитарном знании сказано немало [1, с. 18; 2, с. 17; 
3, с. 54; 4, с. 18; 5, с. 60]. Безусловно, как всякое явление, сопровождающее 
жизнь современного мирового сообщества, глобализацию не следует оценивать 
исключительно с позитивной или исключительно с негативной точки зрения. 

Глобализация – явление противоречивое, не имеющее однозначной оцен-
ки [6, с. 161; 7, с. 285]. С одной стороны (прежде всего, экономической), глоба-
лизация четко фиксирует на практике принципы мирового разделения труда, 
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что приводит к эффективному выстраиванию этой системы. С другой стороны, 
следование принципам такой фиксации предоставляет мало возможностей на 
инновационное развитие для исторически экономически отсталых регионов 
мира. Равным образом как и пропагандируемое прежде всего странами евроат-
лантической цивилизации утверждение идеи демократии в качестве столбовой 
дороги для всех стран также на практике оказывается весьма неоднозначным. 

Однако наибольшим воздействиям со стороны процессов глобализации 
подвергается духовная (культурная) сфера жизни многих обществ/регионов со-
временного мира. Это достаточно сложные процессы, не всегда четко фикси-
руемые. Кроме того, почва для воздействия на культуру во многом была подго-
товлена предшествующим развитием мировой культуры, например, таким ее 
типологическим феноменом, как массовая культура. Последняя фактически ут-
вердила американские стандарты художественной практики во всех видах ис-
кусства, которые активно распространились во всем мире, низлагая националь-
ные культуры. Более того, этот процесс приобрел настолько угрожающий мас-
штаб, что даже ближайшие союзники США, выступающие частью 
евроатлантической цивилизации, были вынуждены вводить специальные огра-
ничения на распространение американских культурных/духовных ценностей. 
Типичным примером этого выступает Франция, активно защищавшая свой ки-
нематограф от американского. 

Сохранение национальной культуры в условиях агрессивного влияния 
глобализации, в культуре, принимающей характер американизации, выступает 
сегодня одной из стратегических задач развития современных суверенных го-
сударств. 

Отмеченный выше тезис приобретает особую актуальность, если исхо-
дить из того, что национальная культура выступает основанием идентичности, 
т. е. осознания гражданином страны своей принадлежности ее культуре, тради-
циям и ценностям, а также следование им в своей повседневной жизни. Иден-
тичность невозможна без опоры на национальную культуру. Без фундамента 
последней идентичность теряет смысловое наполнение. 

Как феномен общественной жизни, идентичность формируется историче-
ски, а потому она является исторически подвижной. Можно совершенно ответ-
ственно заявить, что идентичность отражает историю народа. Традиции, ценно-
сти, менталитет нации формируется под влиянием совокупности внешних 
и внутренних оснований. В своем концентрированном виде эти характеристики 
любой культуры – традиции, ценности и прочие – находят отражение в фено-
мене идентичности. 

В условиях процессов глобализации идентичность подвергается агрес-
сивному воздействию со стороны подчас чуждых данной культуре явлений. 
Совершенно очевидно, что любые попытки унифицировать культуру, подог-
нать принципы ее формирования и функционирования под некие единые рамки 
сначала размывают, а затем и уничтожают духовно-ценностное ядро любой на-
циональной культуры. 
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Стремление к унификации, т. е. попытка навязать всем регионам/обще-
ствам/культурам единые стандарты, разрушает духовное ядро национальных 
культур. Культура, сначала впитывающая историю народа, а затем отражаю-
щая и ретранслирующая ее, в этом случае выступает как вместилище всего 
опыта данного общества. Любые попытки унификации размывают этот опыт, 
делают его вторичным по отношению к этим новым, единым ценностям. В ре-
зультате теряется история, она постепенно вымывается из сознания людей, 
замещаясь текущими/сиюминутными потребностями, приобретающими каче-
ства ценности. 

В ХХ–XXI веках все эти ценности обозначались как «ценности массовой 
культуры» или «ценности общества потребления». В свою очередь, массовая 
культура, как известно, ориентирована на среднестатистического «потребителя» 
с минимальными эстетическими потребностями в сфере искусства, например. 

Описанные «минимизированные» потребности в условиях глобализации 
постепенно превращают все общества и страны в единую безликую массу, ха-
рактеризующуюся набором общих/сходных черт индивидов, ее образующих. 

В этих условиях идентичность, т. е. осознание индивидом уникальных 
характеристик его культуры и истории теряет всякий смысл. Как следствие, 
происходит размыв ценностного ядра всех культур, каждая из которых по-
своему является уникальной. Ведь культура не просто сохраняется, но и разви-
вается только тогда, когда есть ее носители, осознающие ее ценность и уни-
кальность. 

Таким образом, современная мировая культура переживает трансформа-
ционные процессы, охватывающие все регионы мира. Эти процессы, в том чис-
ле, выражаются в глобализации, которая размывает духовно-ценностное ядро 
национальных культур. В этих условиях противостояние культурной глобали-
зации приобретает большую актуальность сегодня, особенно в аспекте сохра-
нения идентичности. Однако ввиду начавшихся в последнее время процессов 
геополитической трансформации идея глобализации начинает терпеть фиаско, 
как в свое время была низложена идея мультикультурализма. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору изучения человеческой личности, она же яв-
ляется выражением трех основных систем обучения и памяти, которые поэтапно 
развивались на протяжении филогенеза человека: ассоциативной обусловленности, 
интенциональности и самосознания. Можно также сказать, что личность – яркий 
пример трудностей, связанных с идентификацией конкретных генов и молекулярных 
процессов, влияющих на сложные черты характера. В настоящее время исследова-
ния показывают, что человеческая личность действительно зависит от гибких сис-
тем обучения, которые способствуют росту творческого самосознания, а не от 
фиксированных черт. 
Ключевые слова: психология личности, черты личности, индивидуальные различия. 
 
 

Психология личности имеет богатую и разнообразную историю. Вообще 
психология личности стремится понять закономерности и различия в том, как 
люди чувствуют, т. е. влияют, ведут себя и думают. Термин «личность» отно-
сится к закономерностям и постоянству в поведении и формах переживания, 
включая относительно последовательный паттерн мыслей, чувств и воспри-
ятия. 

Хотя личность на самом деле является всеобъемлющим понятием, делаю-
щим другие термины практически ненужными, такие конструкции, как «темпе-
рамент» и «характер», все еще используются, и они вносят основной вклад 
в глубокое понимание формирования личности как индивидуальности [1]. 

Индивидуальные различия проявляются в раннем возрасте как простые 
стилистические особенности личности, основанные на биологическом субстра-
те относительно наследственных различий в эмоциональной регуляции, а также 
в поведении, связанном с уходом/приближением к стимулам окружающей сре-
ды; эти ранние индивидуальные различия охватываются термином «темпера-
мент» [2]. Характер относится к тем аспектам личности, которые формируются 
в результате обучения и взаимодействия с окружающей средой. Однако разли-
чие между темпераментом и чертами характера не столь четкое с учетом того, 
что каждая черта личности практически передается по наследству, и ее полное 
выражение в конечном итоге будет определяться влияниями окружающей сре-
ды, а также опосредованными эпигенетическими механизмами, изменяющими 
функцию генома под действием экзогенных стимулов [3]. 
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Возникает вопрос, а как же оценить личность? Личность оценивалась не-
сколькими способами в условиях клинической неврологии и психологии. Неко-
торые измерения сосредоточены на нормальных (непатологических) чертах 
личности, например, «большая пятерка», модель которой объединяет большин-
ство данных в области психологии личности [4] и предполагает, что индивиду-
альные различия в личностных характеристиках могут быть объединены в пять 
широких областей черт: экстраверсия (экстравертные люди испытывают высо-
кий уровень счастья и удовлетворенности жизнью), уступчивость (люди с вы-
соким уровнем этой черты услужливы, сердечны и решительны), добросовест-
ность (люди с высоким уровнем этой черты, как правило, хорошо воспитаны, 
организованны, целеустремленны и настойчивы), невротизм (люди с высоким 
уровнем этой черты, как правило, испытывают сильный уровень дистресса) 
и открытость (люди с высоким уровнем открытости имеют широкие интересы 
и стремятся получить опыт) [5]. Другие сосредоточиваются на выявлении пато-
логии личности с использованием опросников, например, «Опросник оценки 
личности» [6] и «Миннесотский многофазный опросник личности», а третьи оце-
нивают личностные характеристики, наиболее часто связанные со значительным 
повреждением областей лобных долей, таких, например, как расторможенность 
и апатия [7]. 

Еще один способ для изучения индивидуальных различий в личности – 
путем физиологического сигнала, который позволяет исследователям лучше 
понять реакции участника во время эксперимента. Распознавание личности по 
физиологическим сигналам [8] более точно, чем по цифровым показателям, по-
скольку при таком подходе достигается более высокая точность классифика-
ции. Среди сигналов – это сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ). ЭЭГ явля-
ется эффективным методом нейровизуализации электрической активности, 
производимой нейронами головного мозга. Кора головного мозга может при-
вести к усилению когнитивных и нейроповеденческих симптомов, которые 
теоретически могут влиять на характерные паттерны чувств, поведения и мыш-
ления, или азы личности. 

Основываясь на биопсихологической теории черт Айзенка, исследователи 
долгое время считали, что возбуждение мозга объясняет индивидуальные раз-
личия в личности человека. Однако большинство опубликованных результатов 
были получены на основе небольших выборок, и, несмотря на присущие им ог-
раничения, альфа-мощность ЭЭГ обычно служила исключительным показате-
лем возбуждения мозга [9]. 

МакАдамс и Палс [10] сформулировали одну из наиболее всеобъемлю-
щих многоуровневых моделей. Их модель охватывает пять широковзаимосвя-
занных принципов личности. На уровне базовых диспозиций широкие черты 
личности, такие как «большая пятерка», и их более узкие грани (например, на-
пористость, энтузиазм) были определены как относительно неконструктуализи-
рованные абстрактные конструкции, используемые либо для объяснения, либо 
для обобщения стабильных последовательных паттернов аффекта, поведения 
и познания. Долговременная память о том, что мы узнаем из опыта, может при-
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дать умеренную стабильность личности. Способность к изменению личности 
может снижаться с возрастом, но не теряется совсем, потому что личность яв-
ляется выражением систем обучения. 

Личность понимается множеством способов. В «уровнях личности» Бу-
рона [11] рассматриваются индивидуальные, биологические и социологические 
концепции, у Деннетта подчеркивается важность коммуникативных и когни-
тивных способностей. Ряд этих концепций включает формулировки Локка 
и Кантиана, которые требуют наличия сознания, рациональности, самосозна-
ния, интеллекта, моральных ценностей, достижения правового статуса и лич-
ных, устойчивых интересов. Чего не учитывают эти статичные рамки, так это 
динамического влияния меняющихся убеждений, установок и восприятий че-
ловека на процесс принятия решений [12]. 

Таким образом, личность состоит из психологических свойств и про-
цессов, которые определяют постоянство и непрерывность личности в разное 
время и в разных ситуациях. Оно формируется биологическими, ситуацион-
ными и психическими процессами, встроенными в социокультурный контекст 
развития. Для многих ученых личность – это разнообразие видов деятельно-
сти, предпринимаемых индивидом для адаптации к условиям окружающей 
среды. 
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Аннотация. В статье анализируется эволюция феномена эмпатии и его место 
в личностном развитии индивида на примере новой девятиуровневой модели пира-
миды эмпатии А. Дригаса. Изучение эмпатийного потенциала человека и общества 
дает возможность предсказывать поведенческие реакции как индивидуума, так 
и общества в целом. Феномен эмпатии стал одним из основных направлений меж-
дународных исследований, который целесообразно использовать в качестве образо-
вательной модели, средства оценки и тренинга в образовании и воспитании. 
Ключевые слова: эмпатия, сострадание, симпатия, модель пирамиды эмпатии, эмо-
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Эмпатия как способность к пониманию мира другого человека, попытка 
поставить себя на место другого человека, видение проблемы его глазами явля-
ется ключевым измерением эмоционального интеллекта человека. Понимание 
чувств другого человека, его убеждений и опыта, другими словами, то, что фор-
мирует его мир и жизненное отношение к этому миру, составляет процесс глу-
бокого общения, заключающегося в попытке услышать собеседника. Эмпатия 
происходит от греческого слова εμπάθεια, однако в разговорной речи этот тер-
мин имеет негативное содержание и не передает научного значения понятия 
эмпатии. Термин «эмпатия», впервые введенное в английский язык Эдвардом 
Б. Титченером (1909) как перевод немецкого слова Einfühlung (fühlung = чувст-
во + ein = внутри), которое было предложено Робертом Вишером в 1872 году. 
В русском языке эмпатия нашла отклик в значении как чуткость в качестве осо-
бого личностного феномена, глубинное понимание другого человека, интроек-
ция объекта, эмоциональный отклик на чужое переживание, а также интеллек-
туальная идентификация чувств одного индивида с чувствами другого [1]. 

Появлению широкого ряда определений термина «эмпатия», ее функций, 
теорий и различных моделей способствовала научно-исследовательская работа 
в таких областях, как теория морали, эстетика, этика, социальная психология, 
неврология, развитие искусственного интеллекта в целом. Концепцию эмпатии 
как важный объект изучения в философии и гуманитарных науках предложил 
психолог Теодор Липпс в своей работе «Эстетика» (1906) отнес эмпатию к эс-
тетической оценке объектов, обозначив также это понятие формирующейся ос-
новой для признания других людей разумными существами [2]. Но в том виде, 
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в котором сейчас понимается термин «эмпатия», одним из первых предложил 
Джордж Герберт Мид (1934), определив понятие как «способность примерять 
на себя роль другого человека и принимать альтернативное мнение» [3]. 

Хайнц Кохут посредством эпистомологического подхода определил эм-
патию как «опосредованный самоанализ» и «способность человека мыслить 
и чувствовать себя внутри жизни другого человека» [4]. Его основной тезис со-
стоит в том, что явления, к которым можно приблизиться с помощью эмпатии, 
называются психологическими (т. е. к внутренней жизни человека), а те, к ко-
торым нельзя приблизиться с ее помощью, являются непсихологическими, то 
есть физическими. 

Согласно девятиуровневой модели пирамиды эмоционального интеллек-
та, предложенной в 2021 году Афанасиосом Дригасом, человек находится на 
определенном уровне эмоционального интеллекта, и с определенными дейст-
виями, способствующими укреплению каждого уровня, движется к прогрессив-
ному развитию своей личности шаг за шагом до следующего уровня эмоцио-
нального интеллекта. 

Через девятиуровневую модель пирамиды эмоционального интеллекта 
Дригас структурированно выделяет модель пирамиды оценки эмпатии. Для де-
тального понимания каждого уровня данной модели (во избежание разночтений 
перевода наименований уровней с английского языка) необходимо проанализи-
ровать характеристики, их важность, а также стратегию достижения наивысших 
ступеней, таких как трансцендентная эмпатии и единство эмпатии, учитывая 
значение этих концепций для человека на каждом уровне (см. таблицу). Если 
обратиться к предложенной пирамидальной модели эмоционального интеллек-
та, изначально предложенной также А. Дригасом, то необходимо отметить ие-
рархическое выстраивание и стратифицированное построение каждого уровня, 
связанного с предыдущим и последующим уровнями эволюционными процес-
сами [5]. 

 
Характеристики модели пирамиды эмпатии 

№ 
Название  

эмоционального  
уровня 

Значение  
эмоционального уровня 

Характеристика  
(описание способности/ признаки) 

9 Эмпатия единства – 
любовь  

Наивысший уровень. Важ-
но для выживания человека 
и создания более взаимосвя-
занного и мирного сущест-
вования 

Аккумулирование и развитие чувства 
сострадания и сопереживания, их куль-
тивирование в своем понимании с целью 
взращивания непредвзятого сострадания, 
сопереживания, любви ко всему живому 

8 Трансцендентальная 
эмпатия – сострадание  

Желание облегчить горе 
и трудности других людей, 
независимо от требуемых 
усилий, и считается одним 
из необходимых путей к сча-
стью 

Способность испытывать сопережива-
ние к другому на расстоянии и быть от-
крытыми миру в целом. При глубоком 
сопереживании человек открывает себя 
другому и выходит за пределы личных 
границ 
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Продолжение табл. 

№ 
Название  

эмоционального  
уровня 

Значение  
эмоционального уровня 

Характеристика  
(описание способности/ признаки) 

7 Универсальная  
эмпатия – сострадание  

Эволюционное движение 
от сосредоточения на своей 
защите, защите своих близ-
ких к более широкому по-
ниманию защиты других 

Сопереживание и сострадание ко всему 
человечеству: от сопереживания и состра-
дания к другим людям через эмоциональ-
ные связи с отдельными людьми, группа-
ми, сообществами ко всему живому 

6 Социальное  
сострадание  

Эмоция и последующая ре-
акция на сложности другого 
человека через желание ока-
зать помощь, но часто за 
личную плату для респон-
дента 

Способность к эмоциональной мобили-
зации (активному действию облегчить 
чужую боль), сочувствию, чувствитель-
ности, как реакции на сложности другого 
человека, но с толерантностью и терпи-
мостью к тревоге, избеганием критики 

5 Самосострадание Человечность и доброта 
к самому себе через призна-
ние ошибок и неудач. Осоз-
нание болезненных мыслей 
и чувств с целью их будуще-
го избегания 

Способность научиться справляться 
с чувством неполноценности, обрести 
здоровую самооценку и уверенность 
в себе, черпать силу из препятствий 
и трудностей, с которыми человек стал-
кивается каждый день, и выстраивать 
гармоничные отношения с самими собой.
Способность быть добрым и полезным 
самому себе в моменты ошибок или от-
чаяния. Это признак силы, заботы, не-
равнодушия и доброжелательности к са-
мому себе 

4 Социальная эмпатия Набор психических дейст-
вий, направленных на дости-
жение качественного и эмпи-
рического понимания того, 
что значит быть другим че-
ловеком или что значит быть 
в его или ее ситуации 

Способность к восприятию и понима-
нию людей, их жизненных ситуаций, со-
обществ и культур с целью получения 
опыта диспропорций и структурного не-
равенства 

3 Самоэмпатия Внимательное сопережива-
ние к себе обеспечивает как 
аффективный, так и когни-
тивный эмпатический дос-
туп к жизненному миру че-
ловека 

Заметить, осознать, что происходит 
внутри человека, интегрируя аспекты те-
кущего и прошлого опыта (переосмысле-
ние или радикальное преобразование 
этого опыта не обязательно) 

2 Социальная симпатия Чувство горечи, тревоги 
как эмоциональная реакция 
на состояние дистресса дру-
гого человека 

Сочувствие, приводящее к кратковре-
менным действиям по мере того, как 
эмоциональное состояние спадает, а так-
же к чрезмерной эмоциональной вовле-
ченности, которая может привести к де-
прессии 

1 Симпатия к себе Сочувствие к себе (основа 
модели пирамиды); самая 
ранняя стадия, где начинает-
ся проявление альтруистиче-
ского и нравственного пове-
дения в целом 

Способность видеть себя позитивно, 
сбалансировать немедленное эмоцио-
нальное облегчение, сведение к миниму-
му страданий человека в будущем. От-
сутствие симпатии к себе усиливает 
функцию избегания, люди с более низ-
ким уровнем сочувствия к себе более 
склонны к размышлениям 
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Окончание табл. 

№ 
Название  

эмоционального  
уровня 

Значение  
эмоционального уровня 

Характеристика  
(описание способности/ признаки) 

0 *Жалость Предпосылки к приобрете-
нию способности сочувство-
вать и сопереживать. Чувст-
во печали 

Видя боль другого человека, создается 
чувство псевдозащищенности человека 
от несчастий других через эмоциональ-
ную и психологическую дистанцию 

–1 **Апатия Отсутствие реакции чело-
века на эмоциональную и 
социальную сферу своей 
жизни, общее состояние без-
различия 

Недостаток энергии на выражение эмо-
ций и воздержание человека от повсе-
дневной жизни в силу апатии 

* Жалость не включена в модель пирамиды эмпатии, хотя на этом уровне существуют минимальные усилия 
к способности сочувствовать. 

** Апатия находится за пределами основных уровней пирамиды, демонстрируя негативное значение отсут-
ствия эмоций, а следовательно, и эмпатии. 
 

Апатия вне границ модели пирамиды эмпатии, поскольку апатия – обоб-
щенное состояние безразличия, при котором человек не реагирует на аспекты 
нашей эмоциональной, социальной или физической жизни (эмпатия отсутству-
ет), а жалость все еще не включена в модель пирамиды в силу того, что про-
слеживается лишь начало первых и минимальных усилий по приобретению 
способностей к сочувствию и эмпатии как к себе, так и к другим. 

В личностном развитии индивида хорошо развитая эмпатия позволяет 
быстрее преодолевать проблемы, проживать ее, преодолевать стресс, способст-
вует сбалансированному поведению. При анализе уровня эмпатии у индивида 
большое значение приобретает эмоциональная осведомленность, которая пред-
ставляет собой некий персональный словарь эмоций, требующий постоянного 
пополнения и актуализации. Работа над развитием эмпатийного аппарата инди-
видда позволяет решить несколько практических задач: эффективно управлять 
социальными группами, совершенствовать взаимодействие людей, дать воз-
можность регулировать поведение человека с педагогиеческими, воспитатель-
ными и образовательными целями. 

С умением человека распознавать свои эмоции, выражать их, управлять 
ими, получать знания как о себе, так и о собеседнике, появляется эмпатия, 
а следовательно, происходит и рост социальных навыков. Эмпатийная нагрузка 
позволяет усилить социально-эмоциональную составляющую практически 
в любой сфере, где используются soft skills и сделать акцент на развитии эмо-
ционального интеллекта индивида как в целом, так и отдельной его части – эм-
патии. В первую очередь эмпатия отражается на многих образовательных тра-
екториях, она дает новое развитие эмпатийным элементам: слушанию, обуче-
нию, пониманию, следовательно, данная пирамида призвана решить вопрос 
построения динамической модели процесса формирования эмпатии у человека. 
Для усиления эмоциональной связи, например, при дистанционном обучении, 
новые системы должны включать принципы проектирования, которые основа-
ны на эмпатии с целью более осмысленного общения между участниками про-
цессов. 
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Empathy as a Part of Emotional Intelligence in an Individual’s Personal Development 
 
Abstract. The article analyzes the evolution of the phenomenon of empathy and its place in 
the personal development of an individual using the example of the new nine-level model of 
the empathy pyramid by A. Drigas. The study of the empathic potential of a person and so-
ciety makes it possible to predict the behavioral reactions of both an individual and society 
as a whole. The phenomenon of empathy has become one of the main areas of international 
research, which is advisable to use as an educational model, a means of assessment and 
training in education and upbringing. 
Keуwords: empathy, compassion, sympathy, model of empathy pyramid, emotional intelli-
gence. 
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Ценности как фактор становления идентичности личности  

современной молодежи  
 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия идентичности личности в контек-
сте ее ценностных ориентаций. Представлены результаты эмпирического исследо-
вания базовых ценностей современной молодежи по методике Ш. Шварца, вклю-
чающей оценку ценностей как нормативных идеалов и идентификацию с моделями 
поведения в конкретных жизненных ситуациях. Показаны ценностные приоритеты 
и иерархические структуры ценностей юношей и девушек, работающей и нерабо-
тающей молодежи. Современная молодежь больше демонстрирует личностно ори-
ентированную модель ценностей, направленную на самораскрытие и достижение 
целей. У работающей молодежи степень идентификации с декларируемыми ценно-
стями выше, что говорит о большей личностной зрелости. 
Ключевые слова: личная и социальная идентичность, ценности современной моло-
дежи. 
 
 

В последние десятилетия изменения социального, культурного и психо-
логического контекста в России и мире происходят настолько быстро, что от 
современного человека требуется перманентная переоценка ценностей и пере-
осмысление собственной идентичности. Взаимосвязь категорий идентичности 
и ценности неоднозначна. С одной стороны, идентичность рассматривается 
«как осознание, ощущение, переживание своей принадлежности к различным 
социальным общностям» [7, с. 159], и определяется системой социальных ро-
лей. В этом случае присоединение к группе дает человеку «готовые ценности» 
[2, с. 94]. При таком понимании ценности и ценностные ориентации личности 
зависят от формирующейся идентичности. И на каком-то этапе своего развития 
каждый через это проходит, присваивая себе нормы и ценности различных 
групп. Идентичность личности возникает как результат социального опыта, 
взаимодействия с другими людьми [5, с. 135] в той общности, в которую чело-
век попадает, приходя в этот мир. В прошлом, в традиционном обществе, осоз-
нание своей идентичности происходило по мере взросления ребенка, и было 
устойчивым на протяжении жизни. 

Современное общество не только предоставляет человеку возможность 
выбора рода занятий, профессии, уровня образования и социального статуса, что 
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позволяет варьировать и выбор референтных групп (и их ценностей); в совре-
менных условиях личность вынуждена совмещать членство в нескольких соци-
альных группах, имеющих различные, а иногда и противоположные ценности 
(как, например, семья и работа). Социальная идентичность «полисоциального 
человека» противоречива [2, с. 92] и может приводить к возникновению внутри-
личностных конфликтов, в том числе конфликта ценностей. Преодолеть эту рас-
согласованность можно только через внутреннее самоопределение, принятие от-
ветственности за собственный выбор, собственную интеграцию ценностей 
и смыслов, соответствующих внутреннему Я. 

В. С. Мухина рассматривает механизм идентификации как «присвоение 
отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности» [4, с. 94] в сово-
купности с механизмом обособления. В современном полисоциальном мире 
только единство этих двух процессов помогает человеку сохранить свою цело-
стность в условиях конфликта ценностей различных социальных групп. 
Д. А. Леонтьев разделяет социальную (через принадлежность к группе) и лич-
ную идентичность. «Личная стратегия» идентичности, по Леонтьеву, перекли-
кается с тем, что В. С. Мухина называет обособлением. Человек выделяет себя 
из общности в попытке определить свою идентичность, не прибегая к социаль-
ным и ролевым категориям [2, с. 91]. И в этом смысле социальная идентичность 
в конечном счете лишь путь к личной идентичности, представляющей тождест-
во человека самому себе, своим ценностям и смыслам. Этот же процесс описан 
и в работах Э. Эриксона: «Установившаяся к концу отрочества идентичность 
включает в себя все значимые идентификации, но в то же время и изменяет их 
с целью создания единого и причинно связанного целого» [6, с. 171]. «Тот, кто 
ощущает свое Я как внутренний центр помимо любой словесно формулируе-
мой идентичности, способен конструировать свое Я в соответствии со своими 
ценностями, а не наоборот» [3, с. 10]. То есть личная идентичность определяет-
ся выбранными ценностями. Этот процесс поиска личной идентичности через 
обособление от группы происходит на протяжении всей жизни человека, но, 
как показывает Э. Эриксон, в молодости он наиболее активен. В связи с этим 
представляется актуальным исследование ценностей молодежи как фактора 
становления идентичности личности. 

Было проведено эмпирическое исследование ценностей современной мо-
лодежи по методике Ш. Шварца [1], построенной на авторской концепции ба-
зовых ценностей [8]. Методика состоит из двух частей: обзор ценностей и про-
филь личности. В первой части респонденты оценивают степень важности 
57 ценностей как руководящих принципов своей жизни. При обработке резуль-
татов все ценности делятся на 10 базовых типов: конформность, традиции, доб-
рота, универсализм, самостоятельность, стимуляция, гедонизм, достижения, 
власть и безопасность. Путем ранжирования этих десяти типов получается ие-
рархическая структура ценностей каждого испытуемого. Во второй части при-
водится список из 40 описаний человека, соответствующих тому или иному из 
10 типов ценностей. Испытуемого просят оценить, в какой степени описанный 
человек похож или не похож на него. Важно отметить, что в первой части 
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методики испытуемый оценивает важность ценности осознанно (декларатив-
но), а во второй части методики происходит либо идентификация с предложен-
ным описанием («и я такой же», «это про меня»), либо обособление («я не та-
кой», «не похож»). Сравнение результатов первой и второй частей методики, 
таким образом, дает представление о соответствии заявляемых личностью цен-
ностей ее идентичности. Было проведено сравнение ценностных приоритетов 
работающей и неработающей молодежи, а также девушек и юношей. 

В исследовании приняли участие 47 студентов двух вузов Нижнего Нов-
города – ННГУ им. Лобачевского и МГЭУ (32 девушки и 15 юношей в возрасте 
от 18 до 35 лет); 31 студент очной формы обучения (не работающие) и 16 сту-
дентов очно-заочной формы обучения (работающие). Были рассчитаны средне-
групповые показатели нормативных идеалов (по первой части методики) 
и средние показатели значимости типов ценностей на уровне индивидуальных 
приоритетов (по второй части методики) отдельно для студентов очной формы 
обучения и очно-заочной, девушек и юношей, а также для выборки в целом. 
Сравнивались индивидуальные и групповые иерархические структуры ценно-
стей, а также взаимосвязь отдельных типов ценностей с возрастом. 

Статистическая обработка проводилась в программе SPSS 16.0. 
Общий анализ полученных результатов показал, что наиболее значимыми 

для всех групп испытуемых являются самостоятельность и гедонизм (см. табл. 1), 
и на третьем месте – безопасность. Это отличается от результатов исследова-
ния, проведенного в 2000 году, где наиболее значимыми для студентов были 
доброта и достижения (на третьем месте также безопасность) [1, с. 42], что го-
ворит об изменении ценностных приоритетов молодежи. Наименее значимыми 
ценностями оказались традиции и власть, что соответствует результатам иссле-
дования, описанного В. Н. Карандашевым [1, с. 42]. Корреляционный анализ 
ранговых структур средних значений типов ценностей исследуемых групп по-
казал схожий иерархический порядок ценностных приоритетов девушек 
и юношей, работающих и не работающих студентов (см. табл. 2). То есть груп-
повые ценности исследуемых групп очень близки. 

 
Таблица 1. Средние показатели значимости типов ценностей на уровне  
нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов (профиль личности) 

Типы ценностей 
Очники 
(нерабо-
тающ.) 

Оч.-
заочн. 

(работ.) 
Дев. Юн. Все

Очники
(нерабо-
тающ.) 

Оч.-
заочн. 

(работ.) 
Дев. Юн. Все

 Нормативные идеалы Профиль личности 
Конформность 4,08 4,33 4,53 3,60 4,16 1,54 1,70 1,75 1,32 1,60
Традиции 3,06 3,04 3,38 2,72 3,05 0,80 0,86 0,83 0,77 0,82
Доброта 4,72 5,20 5,14 4,28 4,89 2,395 2,58 2,78 1,98 2,46
Универсализм 4,65 5,21 4,90 4,38 4,84 2,398 2,69 2,56 2,22 2,50
Самостоятельность 5,52 5,39 5,46 5,57 5,47 2,85 2,86 2,70 3,0 2,85
Стимуляция 3,71 3,98 4,0 3,40 3,80 1,97 2,04 2,15 1,78 1,99
Гедонизм 5,25 5,75 5,42 5,07 5,42 2,87 3,15 2,71 3,04 2,96
Достижения 4,97 4,86 5,05 4,89 4,93 2,06 1,81 1,97 2,17 1,98
Власть 3,69 4,05 3,38 4,03 3,81 1,36 1,42 1,19 1,53 1,38
Безопасность 5,01 4,85 5,28 4,73 4,96 2,25 2,25 2,38 2,11 2,25
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции Спирмена для ранговых структур  
средних значений типов ценностей по группам испытуемых  

 Девушки / Юноши Работающие / Неработающие 
Нормативные ценности 0,888** (р ≤ 0,01) 0,855** (р ≤ 0,01) 
Индивидуальные приоритеты  

(профиль личности) 0,758** (р ≤ 0,1) 0,976** (р ≤ 0,01) 

 
Однако анализ индивидуальных результатов студентов показал, что толь-

ко 54,2 % испытуемых имеют значимую (при р ≤ 0,1) положительную взаимо-
связь ранговых структур нормативных ценностей со среднегрупповыми. 
И только у 41,7 % испытуемых наблюдается значимая положительная корреля-
ция (при р ≤ 0,1) профиля личности с ценностными приоритетами группы. От-
рицательных взаимосвязей выявлено не было. Таким образом, несмотря на об-
щую тенденцию в ценностных приоритетах молодежи, индивидуальные ре-
зультаты существенно варьируются, и не все испытуемые разделяют ценности 
группы. Возможно, для них большим приоритетом являются ценности семьи 
или других социальных групп (не студенческого коллектива), что подтверждает 
поиски ценностей и идентичности современного «полисоциального» человека. 

Сравнение результатов по первой и второй части методики показало, что 
у студентов очной формы обучения ранговые структуры ценностей похожи 
(выявлена значимая положительная корреляция при р ≤ 0,1) у 58 % испытуе-
мых. У работающей молодежи значимая положительная корреляция рангов 
нормативных идеалов и профиля личности наблюдается у 75 % испытуемых, 
причем с большей степенью значимости (р ≤ 0,01). То есть у работающей моло-
дежи степень идентификации с декларируемыми ценностями выше, что гово-
рит о большей личностной зрелости. 

Также была выявлена значимая отрицательная взаимосвязь (–0,773, р ≤ 0,01) 
ценности гедонизм с возрастом (чем старше человек, тем менее значимо для не-
го получение удовольствия от жизни). По остальным ценностям значимых кор-
реляций с возрастом не выявлено. Возможно, если бы возрастной диапазон вы-
борки был больше, различия в ценностных приоритетах проявились сильнее. 

С позиции модели базовых ценностей Ш. Шварца [8] современной моло-
дежи свойственна открытость изменениям, частично уравновешиваемая ценно-
стью «безопасность», расположенной в модели Ш. Шварца на противополож-
ном полюсе «консерватизм». Студенты больше демонстрируют личностно ори-
ентированную модель ценностей, направленную на развитие и достижение 
целей. Современная молодежь в большей степени свободна от внутренней тре-
воги (anxiety-free values) в отличие от результатов 2000-х годов, где приоритет-
ными были ценности, направленные на предотвращение потери целей и само-
защиту (anxiety-based values). 

Таким образом, ценности играют важную роль в становлении идентично-
сти личности и могут служить характеристиками идентичности. Ценности 
можно назвать «внутренней» идентичностью, в отличие от «внешней» иден-
тичности с социальными ролями. 
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Ценностные приоритеты современной молодежи отличаются от иерархи-
ческой структуры ценностей студентов начала 2000-х. Групповые ценности 
юношей и девушек, а также работающих и неработающих студентов в современ-
ном социуме очень близки. Современная молодежь больше демонстрирует лич-
ностно ориентированную модель ценностей, направленную на самораскрытие 
и достижение целей. У работающей молодежи степень идентификации с декла-
рируемыми ценностями выше, что говорит о большей личностной зрелости. 
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Values as a Factor in the Formation of the Identity of the Personality of Modern Youth 
 
Abstract. The article discusses the concept of personal identity in the context of personal 
value orientations. The article presents the results of an empirical study of the basic values 
of modern youth using the method of Schwartz. The Schwartz Value Survey includes the as-
sessment of values as normative ideals and identification with patterns of behavior in spe-
cific life situations. The article shows the value priorities and hierarchical structures of val-
ues of boys and girls, working and non-working youth. Personal focus, promotion of gain 
goals and self-expansion is typical for modern youth. Working youth have a higher degree 
of identification with declared values, which indicates greater personal maturity. 
Keywords: personal and social identity; values of modern youth. 
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Эмоциональные состояния лиц  

с различным уровнем жизнестойкости  
 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию эмоциональных состояний лиц с раз-
личным уровнем жизнестойкости для разработки рекомендаций, направленных на 
адаптацию и повышение качества жизни. В ходе исследования был составлен психо-
логический портрет личности с низким уровнем жизнестойкости, на основании ко-
торого были разработаны рекомендации, направленные на адаптацию и повышение 
качества жизни – улучшения эмоционального состояния. 
 
Ключевые слова: эмоциональное состояние, жизнестойкость; адаптация. 
 
 

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой сохранения 
психологического здоровья молодых людей в период адаптации к обучению, 
а также при переживании кризисных состояний и трудных жизненных ситуаций. 

Все это приводит к потребности изучения феномена жизнестойкости 
(hardiness), родоначальником которого является американский психолог Саль-
вадоре Мадди. Он считал, что в данный феномен включены модели установок 
и навыков, позволяющие трансформировать изменения в окружающей действи-
тельности в возможности человека [1, с. 118]. 

Исследованием жизнестойкости в отечественной психологии занимались: 
А. В. Либин, Е. В. Либина, В. Э. Чудновский, Д. А. Леонтьев, Е. Ю. Коржова, 
Л. А. Коростылева, А. К. Осницкий, В. И. Моросанова, М. М. Решетников, 
С. И. Ерина, Ц. П. Короленко, К. М. Муздыбаев, Н. Н. Лебедев, Ш. Магомед-
Эминов, В. В. Козлов, Ф. Е. Василюк и др. 

Феномен жизнестойкости также изучали зарубежные психологи, такие 
как Ла Грека, Р. Лазарус, С. Фолкман, И. Солканы и Дж. Сикора, И. Солковой 
и П. Томанека, Ч. Шейер и М. Карвер, В. Франкл. 

Эмоциональное состояние – это сложное психическое состояние отраже-
ния в форме переживания значимости воздействия внешних и внутренних сти-
мулов. Важные критерия данного определения заключается в его сложности, 
низкой интенсивности, продолжительности во времени, беспредметности 
и, главное, оценочном характере самого субъекта, а также цикличности и под-
держании внутреннего эмоционального напряжения [2, с. 830]. 

Эмоциональная сфера всегда вызывала и вызывает интерес ученых, все-
сторонне и глубоко изучена и представлена в трудах как зарубежных, так 

                                                           
© Кривова М. Н., 2024 



 53

и отечественных психологов: К. Изард, П. М. Якобсон, Г. М. Бреслав, А. Н. Ле-
онтьев, В. К. Вилюнас, А. Е. Ольшанникова, В. Витт, О. К. Тихомиров, 
Б. И. Додонов, Л. Я. Дорфман, A. C. Запорожец, А. И. Палей, Л. А. Рабинович, 
Я. Рейковский, С. Л. Рубинштейн, П. Фресс и др. 

Исследованием феномена эмоциональных состояний занимались такие 
ученые, как: А. Н. Леонтьев, П. К. Анохин, Е. А. Черкевич, А. О. Прохоров, 
Ю. Е. Сосновикова, Л. В. Куликов, Н. Д. Левитов, они относят эмоциональные 
состояния к разновидности видов психических состояний. Группа других уче-
ных – Г. Х. Шингаров, Е. П. Ильин, К. Вилюнас, Б. И. Додонов – считают, что 
эмоциональные состояния относятся к эмоциональной сфере личности, сопос-
тавляя, таким образом, эмоциональные состояния с эмоциями, а эмоции – 
с эмоциональной сферой личности [3, с. 105]. 

Целью данного исследования является изучение эмоциональных состоя-
ний молодых людей с разным уровнем жизнестойкости для разработки реко-
мендаций практическим психологам в работе по оказанию психологической 
помощи молодым людям в период адаптации к обучению, а также при психоло-
гической помощи лицам, переживающим кризисные состояния и трудные жиз-
ненные ситуации. 

В рамках данного исследования было выдвинуто предположение, что су-
ществуют различия в эмоциональных состояниях у лиц с разным уровнем жиз-
нестойкости, а именно:  

– для лиц с низким уровнем жизнестойкости характерны: чувство беспо-
мощности, эмоциональное истощение, подавленность, выраженное психиче-
ское напряжение, тревожность, дисфорическая активность во вне;  

– для лиц со средним уровнем жизнестойкости характерны: энергичность, 
уверенность в себе, хорошее психическое состояние, эйфорическая активность 
во вне. 

Для исследования уровня жизнестойкости был использован «Тест жизне-
стойкости» С. Мадди в обработке Д. Леонтьева. Были получены статистически 
значимые различия по шкале «жизнестойкость» (tэмп = 9,3, tкр = 2,7, p ≤ 0,01). На 
основании данного теста испытуемые были разделены на две группы: 

 – испытуемые в 1-й группе (20 чел.) с низким уровнем жизнестойкости; 
– испытуемые во 2-й группе (25 чел.) со средним, стремящимся к высо-

кому уровню, и высоким уровнем жизнестойкости. 
В качестве оценки эмоциональных состояний использовалась методика 

«Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс). После анализа 
результатов испытуемых из 1-й группы было сделано заключение о том, что 
65 % испытуемых из данной выборки дают низкую оценку своему эмоциональ-
ному состоянию, 25 % – среднюю, 10 % испытуемых высоко оценивают свое 
эмоциональное состояние. После анализа результатов испытуемых из 2-й груп-
пы был сделан вывод, что 68 % испытуемых (17 чел.) высоко оценивают свое 
эмоциональное состояние, 28 % (7 чел.) дают среднюю оценку собственного 
эмоционального состояния, 4 % (1 чел.) – низкую. Суммарная оценка состояния 
эмоционального истощения tэмп = 5, tкр = = 2,7, p ≤ 0,01. 
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В исследовании также была применена методика «Тревожность и депрес-
сия», с помощью которой можно выявить состояние тревожности и депрессии, 
обусловленное неуравновешенностью нервных процессов. Были сделаны сле-
дующие выводы после анализа результатов исследований представителей 1-й 
эмпирической группы: 

– напряженное психическое состояние у 50 % испытуемых (10 чел.). Дан-
ные испытуемые отмечают у себя отсутствие жизненной энергии, сниженный 
фон настроения, ограничение количества контактов с окружением; 15 % (3 чел.) 
отметили, что потеряли подруг и не хотят ни с кем общаться, 35 % (7 чел.) счи-
тают, что их проблемы, касающихся партнера, не интересны никому, кроме них; 
многим из испытуемых присуще чувство одиночества;  

– хорошее психическое состояние отметили у себя 25 % испытуемых 
(5 чел.); 

– у 25 % испытуемых (5 чел.) не выявлены характерные особенности пси-
хического состоянии, подсчет баллов по ключу попал у них в неопределенность 
значений. 

Для испытуемых 2-й группы характерно: 
– у 76 % испытуемых (19 чел.) выявлено хорошее психическое состояние; 
– напряженное психическое состояние выявлено у 8 % испытуемых 

(2 чел.). Им характерно состояние тревожности, которое выражается в низком 
пороге возбуждения по отношению к различным стимулам, робости, нетерпе-
нии, непоследовательности; и другими факторами 

– у 16 % испытуемых (4 чел.) не выявлены характерные особенности пси-
хического состояния, подсчет баллов по ключу попал у них в неопределенность 
значений. 

При обсуждении результатов данной методики испытуемые говорили 
о том, что их эмоциональное состояние зависит от ситуаций в течение дня. Та-
ким образом, можно обозначить следующие результаты по методике «Тревож-
ность и депрессия»: 

– в 1-й группе испытуемых преобладает выраженное психическое напря-
жение (тревожность и депрессия), tэмп = 3,5, tкр = 2,7, p ≤ 0,01; 

– во 2-й группе испытуемых преобладает хорошее психическое состоя-
ние, tэмп = 2,8, tкр = 2,7, p ≤ 0,01. 

Исследования типа эмоциональной реакции на воздействие окружающих 
стимулов по методике «Диагностика типа эмоциональной реакции на воздейст-
вие» В. В. Бойко дали следующие результаты: для испытуемых 1-й группы – 
молодых людей с низким уровнем жизнестойкости – характерна дисфорическая 
активность во вне (tэмп = 4,3, tкр = 2,7, p ≤ 0,01); можно сказать, что их эмоцио-
нальная система обладает настроем на восприятие негативных стимулов, и по-
ложительные, и отрицательные стимулы вызывают негативные переживания. 
Для испытуемых 2-й группы – молодых людей со средним и высоким уровнем 
жизнестойкости – характерна эйфорическая активность во вне (tэмп = 3, tкр = 2,7, 
p ≤ 0,01); можно сказать, что эмоциональная система данных испытуемых об-
ладает настроем на восприятие позитивных стимулов. 
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На основании проведенного психодиагностического обследования моло-
дых людей с различным уровнем жизнестойкости с использованием «Теста 
жизнестойкости» С. Мадди (адаптация Д. А. Леонтьева), тестов «Самооценка 
эмоциональных состояний» А. Уэссмана, Д. Рикса, «Тревожность и депрес-
сия» («ТиД»), «Диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие» 
В. В. Бойко был составлен психологический портрет молодого человека с низ-
ким уровнем жизнестойкости. Его можно охарактеризовать как человека с чув-
ством отвергнутости, ощущением себя вне жизни, отсутствием удовлетворен-
ности собственной деятельностью, трудностями в поиске занятия по душе 
и трудностями в заинтересованности данным занятием, страхом перемен без 
видимых гарантий на успех, нежеланием экспериментировать при малейшей 
вероятности ухудшения своего исходного положения, чувством беспомощно-
сти, отсутствием веры в конечный результат своей деятельности. У него при-
сутствует внутренняя напряженность в стрессовых ситуациях, пассивность, не-
последовательность в поведении, импульсивность, неуверенность в себе 
и замкнутость, закомплексованность, нерешительность, нервность, боязли-
вость, инертность, вялость, апатичность, безразличие, медлительность, застен-
чивость, робость, запуганность, стеснительность, угнетенность, подавленность. 
Невротическое проявление тревожности как беспокойство за собственное здо-
ровье и за здоровье собственных близких в общении с людьми выделяется 
в том, что он чувствует себя неуверенно, отмечается отсутствие жизненной 
энергии, сниженный фон настроения, чувство одиночества, безответственности, 
слабохарактерность, слабовольность. Также для данного человека характерны: 
негативное поведение и психическое состояние, направленные на окружающую 
среду. В аномальных случаях первично позитивные волнения имеют тенден-
цию переходить в отрицательную эмоцию. Стремление разрушать, бунтовать, 
противиться или в более мягкой форме – желание многое менять к худшему 
и менее совершенному, сопротивляемость полезным устоям, оправданному по-
рядку, авантюризм как форма проявления натуры. Предрасположенность орга-
низовывать группировки, агрессивная активность, негативные решения, ини-
циатива в неблагоприятных делах, сознание обращено в основном в прошлое 
и в нем он берет задумки, доводы, впечатления, доминирует скепсис, утрирова-
ние сложностей, пессимизм, неодобрение, огорчение, разочарование, пренеб-
режение, негодование, отрицательные эмоции захватывают его на длительное 
время. 

После проведения исследований были разработаны рекомендации для 
молодых людей, направленные на адаптацию и повышение качества жизни 
(улучшения эмоционального состояния). Рекомендации были предоставлены 
всем испытуемым в индивидуальной беседе. В целом последующая психологи-
ческая работа с данными испытуемыми могла бы быть направлена на понима-
ние человеком своих эмоций: работа в когнитивно-поведенческом подходе 
(умение их распознавать, тестировать на конструктивность/деструктивность, не 
бояться своих эмоций, давать им место, понимать причины и отслеживать мыс-
ли, способствующие тем или иным эмоциям и эмоциональным состояниям); 
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на работу с тревожностью, гневом и другими деструктивными эмоциями (здесь 
могут быть использованы методы и техники когнитивно-поведенческой тера-
пии, рационально-эмоциональной терапии, терапии принятия и ответственно-
сти, гештальт-терапии). В качестве самопомощи можно использовать различ-
ные рабочие тетради по борьбе с тревожностью, а также приложения в телефо-
не по работе с иррациональными мыслями и различными эмоциональными 
состояниями. 

Полученные результаты могут быть использованы практическими психо-
логами в работе по оказанию психологической помощи молодым людям в пе-
риод адаптации к обучению, а также при психологической помощи лицам, пе-
реживающих кризисные состояния и трудные жизненные ситуации. 
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Анноитация. В статье приводится описание влияния глобализации, медиатизации, 
информатизации и индустриализации на состояние современного человека. Обсуж-
даются условия формирования отчуждения личности в результате ее маргинализа-
ции, рассматриваемой как кризис идентичности. Рассматриваются особенности 
маргинального человека, которые приводят к состоянию субъективного и объектив-
ного неблагополучия, а также то, как эти особенности связаны с социальной иден-
тификацией, отчуждением от других людей, самого себя, мира в целом. 
Ключевые слова: психологическое отчуждение, идентичность, кризис идентичности, 
маргинальность. 
 
 

Современный мир глобализации, медиатизации, информатизации несет 
с собой новые возможности и новые трудности для человека. Социализация че-
ловека протекает в новых условиях, требующих от него новых навыков жизни. 
Глобализация социальных сфер приводит к повышенной маргинальности чело-
века. Медиатизация дает человеку большое количество ролей для формирова-
ния идентичности. Информатизация предоставляет человеку избыточное коли-
чество самой разнообразной информации, доступной и не всегда достоверной, 
формирует новые способы коммуникации между людьми в виртуальной реаль-
ности, подразумевающие новое восприятие и понимание человеком себя самого 
и других людей, общества. Помимо указанных социальных процессов значи-
мым до сих пор является процесс индустриализации. Его последствия также 
явно заметны в области жизнедеятельности современного человека.  

Как и любой феномен, феномен современного мира можно изучать с точ-
ки зрения положительных и отрицательных его эффектов. В нашем исследова-
нии мы рассмотрим влияние современных социальных условий жизни челове-
ка, включающих глобализацию, медиатизацию, информатизацию и индустриа-
лизацию, на благополучие человека, изучаемого нами, прежде всего, с позиции 
психологического отчуждения. Для понимания взаимосвязи указанных соци-
альных процессов и особенностей социализации человека в новых условиях мы 
ставим акцент в своем исследовании на двух социально-психологических поня-
тиях: формирование идентичности и маргинализации человека, предполагая, 
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что именно они способны дать понимание психологических особенностей 
структуры личности человека, живущего в современных условиях. Также мы 
предполагаем, что современный человек переживает личностный кризис – кри-
зис идентичности, от протекания которого зависит, насколько позитивными 
или негативными будут полученные на выходе личностные результаты, прояв-
ляющиеся в общем состоянии благополучия или неблагополучия. 

По результатам массового опроса доктора философских наук, социолога 
М. К. Горшкова, только 24 % россиян считают себя благополучными (в основ-
ном молодые представители среднего класса из крупных городов), 35 % – не-
благополучными (в основном это пожилые люди и представители рабочего 
класса), 41 % россиян оценивают собственное благополучие как среднее [4]. 

Как благополучие современного человека связано с его психологическим 
отчуждением, вызванным социальными факторами? 

Рассмотрим возможности влияния индустриализации на идентичность 
человека. В качестве положительной стороны индустриализации мы видим раз-
работку новых технологий производства, повышение специализированности 
труда, описание конкретных критериев эффективности разных производствен-
ных деятельностей и действий. Но при этом есть и отрицательная сторона – че-
ловек воспринимается другими людьми и самим собой как заменимая часть 
конвейерного процесса, главной целью которого является создание товара или 
услуги. Теряется самоценность человека, причем (и это важно!) не только при 
рассмотрении его со стороны других людей, но и при самооценке собственной 
личности. Происходит психологическое отчуждение людей друг от друга, 
а также отчуждение человека от самого себя, своих потребностей и ценностей. 
Взаимодействие между людьми, человека с самим собой происходит на основе 
производственных ролей, которые люди выполняют. Эти роли начинают вос-
приниматься как сущность человека, единственное, что в нем является значи-
мым как для общества, так и для него самого. И эти роли становятся основой 
для идентичности человека. Доктор философских наук А. Ф. Поломошнов на-
зывает эту идентичность «товарной», внешней идентичностью, считает, что 
она замещает человеческую, личностную идентичность и целиком определя-
ется экономическими процессами. По его мнению, такая отчужденная иден-
тичность приводит к разрушению личности и ее взаимоотношений с другими 
людьми [9]. 

Остановимся на глобализации и ее особенностях воздействия на современ-
ного человека. Доктор политических наук Р. Т. Мухтаев полагает, что вместе 
с глобализацией изменилось субъективно воспринимаемое время (ощущение 
очень быстрых смен одних этапов жизни другими), соответствующее скорости 
внешних изменений реальности, появились новые способы формирования соци-
альной идентичности, новые формы понимания и осмысления социального ми-
ра и своего места в нем. При этом главную основу этой трансформации он ви-
дит в ценностно-смысловой сфере, а именно в кризисе смысловой сферы лич-
ности. В результате указанных процессов человек осваивает новые формы 
идентичности, не использовавшиеся человечеством ранее [8]. Прежде всего, по 
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мнению ряда исследователей, в условиях глобализации, медиатизации и ин-
форматизации формируется неустойчивая множественная идентичность [5]. 
И тогда перед человеком часто встает вопрос, какую идентичность выбрать из 
множества доступных идентичностей, когда прошлая идентичность переста-
нет быть востребованной [2]. Р. Т. Мухтаев называет ее «мерцательной иден-
тичностью», полагая, что эта виртуальная идентичность приводит к самоот-
чуждению [8]. Здесь мы видим воздействие медиатизации и информатизации 
на процесс формирования социальной идентичности личности. 

Кандидат химических наук, специалист по социальным изменениям 
и идентичности В. В. Лапкин отмечает положительные стороны появления но-
вых форм идентичности и считает, что они создают возможность перехода об-
щества на следующий уровень [6]. Вопреки обычному рассмотрению кризиса 
идентичности как патологического процесса Р. Т. Мухтаев полагает, что кри-
зис идентичности становится нормой для современного человека, источником 
для формирования в нем новых способов адаптации к изменчивому внешнему 
миру [8]. 

Глобализация, как индустриализация, может давать человеку то, что де-
лает его неблагополучным (сложный, постоянно расширяющийся, меняющийся 
мир ставит перед человеком очень трудную задачу – изменяться под этот мир, 
чтобы успешно жить в нем), и то, что делает человека более развитым и более 
способным решать сложные задачи современности (новые формы адаптации 
к внешнему миру). Человек находится в ситуации спонтанно изменяющейся 
идентичности, становится маргинальным человеком. 

По мнению кандидата философских наук Н. А. Шалагиновой, маргинали-
зация является особым процессом взаимодействия между индивидом и социу-
мом, приводящим к кризису идентичности в результате потери идентификации 
с референтной группой. Она отмечает, что маргинализация проявляется 
в следующих особенностях: отсуствие устойчивых ценностей, невозможность 
адаптироваться в новом обществе,  разрыв связей между людьми, что может 
привести к девиантному поведению [12]. Здесь состояние маргинализации опи-
сывается как социальный процесс, способный привести к выраженному состоя-
нию психологического отчуждения. Об этом свидетельствует состояние, кото-
рое испытывает маргинал. При этом маргинализация, как и психологическое 
отчуждение от себя, других людей и мира в целом, может приводить к девиант-
ным поступкам. 

А. Ф. Поломошнов и А. П. Бахурец так же, как и Н. А. Шалагинова, гово-
рят о том, что маргинализация вызывает кризис идентичности, и выделяют че-
тыре признака маргинальности: 

1) потеря социального статуса и привычных способов зарабатывания де-
нег, что ведет к зарождению в социально-трудовой среде нового слоя профес-
сионалов, социально незащищенного, не имеющего общественных гарантий 
благополучной жизни в силу отсутствия официальных долговременных отно-
шений с организациями-работодателями (прекариат); 
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2) отчуждение группой человека, в котором мы видим результат отчуж-
дения социальными группами человека; 

3) отчуждение человека от группы, что приводит к неудовлетворенности 
его базовых социальных потребностей и острому состоянию одиночества; 

4) отсутствие устойчивой системы ценностей, приводящее к состоянию 
аномии, неспособности человека построить свою жизнь на основе твердых, ус-
тойчивых к изменению социальных норм, которые в существовавшем ранее 
традиционном обществе создают в системе восприятия человека субъективное 
ощущение гарантированности определенного социального положения, его за-
крепленности за человеком как минимум на длительное время, а скорее – на-
всегда. 

Н. О. Навджавонов, в свою очередь, определяет следующие характери-
стики маргинальной личности: индивид использует ценности разных групп; 
свое поведение в одной группе он может основывать на ценностях другой 
группы; отсутствие целостной идентичности; частичная включенность человека 
во все его социальные группы, неопределенное отноешние к ним [1]. Здесь на 
выходе мы получаем все ту же «мерцательную идентичность», как ее назвал 
Р. Т. Мухтаев, как результат кризиса идентичности. 

Американский социолог Роберт Эзра Парк обращает внимание прежде 
всего на психологическое состояние человека в ситуации кризиса идентичности 
и описывает следующие признаки маргинального человека: отсутствие ощуще-
ния самоценности; постоянное опасение быть отвергнутым ближайшим соци-
альным окружением; опасение быть униженным; склонность к избеганию не-
определенных ситуаций; застенчивость; переживание одиночества; склонность 
к фантазированию; страх будущего; избегание риска; невозможность получать 
удовольствие от жизни; ощущение, что другие люди несправедливы по отно-
шению к нему [13]. Здесь мы видим в маргинальной личности тенденцию 
к избеганию неудач, которая является менее эффективной, чем тенденция 
к достижению успеха, внешний локус контроля, который не позволяет человеку 
почувствовать себя субъектом своей жизни, активным, целеполагающим, целе-
достигающим и рефлексирующим. Маргинальный человек считает, что от него 
ничего не зависит в мире, в чем проявляется его социальная некомпетентность, 
ведущая если не к объективному состоянию одиночества, то к его субъектив-
ному переживанию. 

Американский психолог Тамотсу Шибутани отмечает, что маргинальным 
личностям присуща проблема формирования моральных суждений. Они остро 
ощущают, что вне зависимости от того, какой вариант поведения они выберут, 
кто-то из их окружения всегда будет недоволен их выбором. Кто-то пытается 
забыться в рутине дел повседневности. У кого-то проявляются невротические 
симптомы вплоть до деперсонализации и полного отсутствия чувства ответст-
венности за себя и свое поведение [13]. Он отмечает такие значимые негатив-
ные последствия маргинальности, как конформизм, формирование невротиче-
ских наклонностей, деперсонализация, снятие с себя ответственности за все 
свои действия. 
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Американский социолог Эверетт Вернер Стоунквист выделяет три фазы 
в эволюции маргинального человека – от неосознаваемого им попадания в объек-
тивную ситуацию маргинальности через переживание внутреннего конфликта до 
реализации определенных действия для жизни в этой объективной ситуации [1]. 

Н. А. Шалагинова отмечает, что маргинальность может приводить к де-
виантному поведению, проявляющемуся в противоправных действиях, совер-
шении преступлений, суицидальном поведении, зависимостям от алкоголя, 
психотропных препаратов, компьютерных игр и др. [12]. При этом Роберт Эзра 
Парк и немецкий социолог Георг Зиммель отмечают положительные стороны 
маргинальности, отмечая, что маргинальность позволяет человеку быть творче-
ским, видеть большее количество разнообразных вариантов решения задач [13]. 
Кандидат социологических наук С. С. Седельников поддерживает их и говорит 
о маргинальном харизматике, который способен изменить многие устаревшие 
стороны общественного строя [11]. Н. Н. Лысенко дополняет эту точку зрения, 
отмечая, что маргинальность зачастую направлена на развитие личности и об-
щества [7]. 

Таким образом, маргинальная личность находится в изначально неком-
фортной социальной ситуации, которая вводит в состояние тревоги, беспокой-
ства, неуверенности в себе, своем окружении, своем будущем, что приводит 
к ее повышенной конформности, с одной стороны, и необходимости находить 
новый, не существовавший ранее, способ жизни в этих изменяющихся, неопре-
деленных условиях – с другой. То, какой способ сумеет выбрать маргинальная 
личность, зависит от множества факторов. По мнению американского социоло-
га Дж. Б. Манчини, то, насколько человек сможет получить позитивные эффек-
ты маргинализации, зависит от социальной ситуации, в которой он находится. 
Согласно его точке зрения к низкой адаптивности маргиналов приводят сле-
дующие факторы: изменчивость, непостоянство маргинальной ситуации; зна-
чимость для личности маргинальных идентичностей; маргинальности личности 
замечаются окружающими; большие различия культур маргинальной личности; 
конфликт между культурами маргинальной личности; группа, из которой мар-
гинальная личность пытается выйти, препятствует этому выходу; группа, в ко-
торую маргинальная личность пытается войти, препятствует этому входу; рав-
ное значение для личности ценности членства в той группе, из которой она пы-
тается выйти, и той группы, в которую она пытается войти [1]. 

Отметим, что то, какие эффекты, положительные или отрицательные, че-
ловек сможет получить от актуальной ситуации, зависит и от особенностей его 
восприятия мира, подразумевающего формирование образа мира с той или 
иной степенью искажения, отклонения от реальности. Французский философ, 
социолог, культуролог Жан Бодрийяр выделяет следующие фазы развития об-
раза отражения реальности: 

1) образ отражает реальность (приносит пользу); 
2) он искажает реальность (приносит вред); 
3) образ позволяет скрыть отсутствие реальности (мистификация); 
4) образ не имеет отношения к реальности (симуляция) [3]. 
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По сути это описание психологического отчуждения человека от реально-
сти, при котором представления о себе, других людях и мире может в разной 
степени соответствовать или не соответствовать реальному Я, «другому» или 
«миру». 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что соци-
альные процессы, которые в данный момент происходят в обществе, включаю-
щие индустриализацию, информатизацию, медиатизацию и глобализацию, ста-
вят человека в новые условия жизни, которые требуют от него новых решений, 
развития новых личностных качеств, формируя маргинальную личность, про-
ходящую кризис идентичности. То, насколько человек сумеет быть адаптив-
ным, понимающим, способным решить возникающие перед ним задачи, опреде-
ляется, насколько в нем будет проявлено психологическое отчуждение и, соот-
ветственно, то, насколько он будет себя ощущать субъективно благополучным. 

 
 

Список литературы и источников 
1. Маргинальность в современной России / Е. С. Балабанова, М. Г. Бурлуцкая, А. Н. Демин, 
А. В. Качкин, И. А. Климов, Л. Е. Петрова, И. П. Попова. – М. : МОНФ, 2000. – 208 с. – Текст : 
непосредственный. 
2. Бауман, З. Индивидуализированное общество. – М. : Логос, 2005. – 390 с. – Текст : непо-
средственный. 
3. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция. – М. : ПОСТУМ, 2015. – 240 с. – Текст : непосред-
ственный. 
4. Горшков, М. К. О социальных результатах постсоветских трансформаций // Социологиче-
ские исследования. – 2019. – № 11. – С. 3–17. – Текст : непосредственный. 
5. Ихсанов, А. У. Кризис национальной культуры и идентичности человека в условиях глоба-
лизации // Бюллетень науки и практики. – 2023. – Т. 9, № 3. – С. 484–487. – Текст : непосред-
ственный. 
6. Лапкин, В. В. Метаморфозы идентичности в условиях глобализации // Политическая экс-
пертиза: ПОЛИТЭКС. – 2011. – Т. 7, № 2. – С. 25–41. – Текст : непосредственный. 
7. Лысенко, Н. Н. Маргинальность как проблема социальной философии // Позиция. Фило-
софские проблемы науки и техники. – 2018. – № 12. – С. 96–101. – Текст : непосредственный. 
8. Мухтаев, Р. Т. Глобализация и кризис национальной идентичности: в поисках новых форм 
репрезентации // Знание. Понимание. Умение. – 2021. – № 1. – С. 199–215. – Текст : непо-
средственный. 
9. Поломошнов, А. Ф. Глобальное отчуждение личности в постиндустриальном обществе // 
Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2-2 (36). – С. 26–39. – 
Текст : непосредственный. 
10. Поломошнов, А. Ф. Идентичность и маргинальность в контексте социокультурной тран-
зитивности / А. Ф. Поломошонов, А. П. Бахурец // Вестник Донского государственного аг-
рарного университета. – 2020. – № 2-2 (36). – С. 21–26. – Текст : непосредственный. 
11. Седельников, С. С. Маргинальная личность и утрата идентичности // Специфика этнических 
миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и пер-
спективы : сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. – 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. – С. 1–5. – Текст : непосредственный. 
12. Шалагинова, Н. А. Социальная маргинальность как предпосылка девиации // Философия 
права. – 2017. – № 4 (83). – С. 128–132. – Текст : непосредственный. 
13. Шибутани, Т. Социальная психология. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 544 с. – Текст : 
непосредственный. 



 63

M.P. Kitaeva, PhD in Biological Sciences, Doctoral Student 
Pavel Piskarev Institute of Creative Psychology, St. Petersburg, Russia 
 
Psychological Alienation of Personality as an Identity Crisis 
 
Abstract. The article describes how globalization, mediatization, informatization and in-
dustrialization affect the state of modern man. The conditions for the formation of personal-
ity alienation as a result of its marginalization, considered as an identity crisis, are dis-
cussed. The features of a marginal person that lead to a state of subjective and objective 
disadvantage are considered, as well as how these features are related to social identifica-
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Аннотация. Статья посвящена анализу психологической проблемы изменения психо-
логических границ личности в условиях пользования мобильным телефоном и интер-
нетом. Приведены результаты измерения уровня психологической зависимости от 
мобильных устройств и интернета, изменений психологических границ и потребно-
стей в связи с использованием новых информационных технологий в группах разного 
пола и возраста. 
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Интенсивное включение современных технологий в жизнь человека обу-
словило ряд психологических изменений, находящихся в настоящее время 
в фокусе пристального внимания научного сообщества. К психологическим по-
следствиям влияния информационных технологий на личность относятся, 
к примеру, такие феномены, как возникновение психологической зависимости 
от технических устройств (в том числе интернет-зависимость), изменение пси-
хологических границ личности, изменение структуры потребностей, деятельно-
стей, мотивации, навыков [1]. 

С целью изучения некоторых психологических эффектов внедрения циф-
ровых технологий в пространство личности осенью 2023 года нами был прове-
ден опрос 62 респондентов разного пола и возраста с использованием методики 
оценки изменения психологических границ при пользовании техническими 
средствами МИГ-ТС-2 (форма для интернета и форма для мобильного телефо-
на) [2, с. 72]. В исследовании приняли участие 37 респондентов студенческого 
возраста (18–22 года) и 25 взрослых респондентов (старше 22 лет). Гендерное 
соотношение равное (31 мужчина, 31 женщина). Опросник состоит из 32 ут-
верждений для оценки эффектов использования мобильного телефона и 37 ут-
верждений в части опросника, относящегося к пользованию интернетом. Рес-
пондентам необходимо было выбрать степень согласия с тем или иным утвер-
ждением. Результаты опроса оценивались в виде нескольких шкал. 

1. Психологическая зависимость: 
– невозможность отказа (субъективное представление о возможности от-

каза от технического средства); 
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– субъективная зависимость (чрезмерное использование технического 
средства, пренебрежение другими делами и др.). 

2. Типы изменений психологических границ: 
– расширение границ в общении (иллюзорное переживание доступности 

других людей при помощи технического средства, а также связанные с этим 
переживанием ожидания и действия); 

– рефлексия нарушения границ (осознание и негативная эмоциональная 
реакция на нарушение собственных психологических границ в результате поль-
зования техническим устройством); 

– предпочтение технологии – простота (предпочтение мобильного теле-
фона как наиболее простого способа коммуникации, предпочтение интернета 
как наименее сложного канала получения информации и обмена ею);  

– предпочтение технологии – возможности. 
3. Изменение потребностей: 
– функциональность (субъективная значимость выполнения техническим 

средством своей основной функции); 
– удобство (субъективная значимость удобства технического средства 

и наличия всех необходимых дополнительных функций); 
– создание имиджа (представление о техническом средстве как важном 

компоненте своего имиджа). 
Данные обработки представляют собой подсчет среднего арифметическо-

го показателя в той или иной группе респондентов. Результаты нашего опроса 
(см. табл. 1) сопоставлялись с аналогичными данными апробации методики 
МИГ-ТС-2 в 2012 году [3]. 

 
Таблица 1. Результаты диагностики изменения психологических границ  
при пользовании мобильным телефоном и интернетом в разных возрастных  
группах (средний показатель) 

Мобильный телефон Интернет 
Показатель Студ.  

возраст Взрослые Студ.  
возраст Взрослые

Психологическая зависимость 
Невозможность отказа 8,07 9,77 8,15 8,22 
Субъективная зависимость 9,75* 9,33* 7,85 7,22 
Изменение психологических границ 
Расширение границ в общении 7,46 8,22 7,15 6,78 
Рефлексия нарушения границ 6,92 6,44 9,39 8,78 
Предпочтение технологии – простота 6,77 6,44 6,69 6,11 
Предпочтение технологии – возможности 8,39 7,89 9,85 9,44 

Изменение потребностей 
Функциональность 10,08 9,33 10,39 9,67 
Удобство 9,0 8,67 11,31 11,00 
Создание имиджа 6,15 5,33 6,92 5,33 

* – отмечено превышение нормативных показателей 2012 г. 
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Дискуссии о наличии и характере «цифрового разрыва» между молоде-
жью и старшим поколением [4] обусловили необходимость сопоставительного 
анализа данных двух возрастных групп – респондентов студенческого возраста 
и взрослых участников опроса. 

Опрос выявил превышение нормативных показателей исследования 
2012 года (среднее 6,21, стандартное отклонение 2,36 [2, с. 115]) по шкале 
«субъективная зависимость» от мобильных телефонов во всех возрастных 
группах.  

Средний показатель субъективной значимости удобства пользования ин-
тернетом в группе респондентов студенческого возраста оказался смещен 
в сторону верхней границы нормы (среднее 10,32, стандартное отклонение 1,59 
[2, с. 115]). 

Обсудим данные исследования применительно к группам респондентов 
разного пола. 

 
Таблица 2. Результаты диагностики изменения психологических границ  
при пользовании мобильным телефоном и интернетом среди мужчин и женщин  
(средний показатель) 

Мобильный телефон Интернет Показатель Муж. Жен. Муж. Жен. 
Психологическая зависимость 

Невозможность отказа 9,27 8,27 8,18 8,18 
Субъективная зависимость 9,46* 9,7* 7,73 7,46 
Изменение психологических границ 
Расширение границ в общении 9,0 8,55 7,00 7,00 
Рефлексия нарушения границ 6,09 7,36 9,00 9,27 
Предпочтение технологии – простота 6,82 6,46 6,36 6,54 
Предпочтение технологии – возможности 7,91 8,36 9,46 9,91 

Изменение потребностей 
Функциональность 9,64 9,91 10,18 10,00
Удобство 8,82 8,73 10,91 11,46
Создание имиджа 5,27 6,36 6,18 6,36 

* – отмечено превышение нормативных показателей 2012 г. 
 
Значимых различий между группами респондентов разного пола по пока-

зателю «субъективная зависимость» от мобильного устройства не обнаружено 
(как показано выше, зафиксировано превышение нормативных показателей ис-
следования 2012 года). 

Выявлен некоторый сдвиг среднего показателя удобства пользования 
интернетом в группе респондентов женского пола в сторону верхней грани-
цы нормативных показателей (среднее 10,32, стандартное отклонение 1,59 
[2, с. 115]). 

Обсудим некоторые предположения по итогам нашей оценки изменения 
психологических границ личности при пользовании мобильным телефоном 
и интернетом. 
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1. Средние показатели субъективной зависимости респондентов от мо-
бильного телефона превышают соответствующие нормативные показатели, за-
фиксированные десять лет назад в исследовании В. А. Емелина, Е. И. Рассказо-
вой, А. Ш. Тхостова [3]. Респонденты, независимо от пола и возраста, отмечают 
у себя повышенную частоту необоснованного обращения к мобильному теле-
фону. Согласно нашему исследованию аналогичный показатель по отношению 
к пользованию интернетом таких изменений за десятилетие практически не 
претерпел. 

2. Можно отметить тенденцию дрейфа некоторых показателей в сторону 
повышения по сравнению с данными, полученными 10 лет назад. Такие сдвиги 
в основном характерны для потребностной сферы современного пользователя 
цифровых технологий. Чуть более выраженное смещение можно наблюдать 
в отношении среднего показателя удобства пользования интернетом в группе 
респондентов женского пола (при разделении групп по половому признаку) 
и группе участников опроса студенческого возраста (в сравнении с группой 
взрослых) в сторону верхней границы нормативных показателей, зафиксиро-
ванных в 2012 году [3]. 

3. Существенных изменений в отношении некоторых показателей («не-
возможность отказа», «расширение границ в общении», «рефлексия нарушения 
границ», «предпочтение технологии – простота», «предпочтение технологии – 
возможности», «функциональность», «создание имиджа»), по сравнению с из-
мерениями 2012 года, не обнаружено. 

Таким образом, сопоставление полученных нами результатов исследова-
ния с аналогичными данными десятилетней давности позволяет предположить 
наличие тенденций в изменении некоторых психологических эффектов приме-
нения современных информационных технологий. К таковым относятся: пси-
хологическая зависимость (в нашем исследовании – от мобильных телефонов), 
потребности, связанные с удобством использования интернет-пространства. 
Типы изменений психологических границ личности и их степень представлен-
ности в выборке респондентов от 18 до 70 лет остаются относительно констант-
ными спустя десятилетие от времени первоначального описания в 2012 году 
в исследовании В. А. Емелина, Е. И. Рассказовой, А. Ш. Тхостова [3]. 
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Основным субъектом и объектом социальных и экономических отноше-
ний до настоящих дней и в ближайшее будущее был и останется человек. 

Основой изучения человека являются его модели, отображающие необхо-
димые для исследователя свойства и черты, например, человек экономический, 
антропологическая модель и другие – в экономических исследованиях [1], со-
циологический человек, психологический человек и другие – в социальных нау-
ках [2], модели человека в технократическом, системотехническом подходах 
и другие – в технических и информационных науках [3], теории личностей в пси-
хологии и др. 

Человек рассматривается как система; например, Н. Б. Лазарева опреде-
ляет личность как саморегулируемую динамическую функциональную систему 
непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений и действий, 
складывающихся в процессе онтогенеза человека [4]. Исходя из строения сис-
темы, можно сказать, что элементами в указанном определения являются свой-
ства, отношения и действия, связями – взаимодействие между элементами, 
а саморегуляция, динамизм и функции – это свойство самой системы. То есть 
отношения и действия, являющиеся связями, выступают частью элементов, что 
позволяет говорит об элементах 2-го уровня, являющихся комплексами пер-
вичных элементов и связей. 

Р. Багдасаров считает, что человеческая личность представляет из себя 
систему идентичностей, и чтобы получить о ней адекватное представление, не-
обходимо анализировать взаимодействие между элементами этой системы, при 
этом указывает, что система идентичностей в сознании человека организована 
не иерархически (т. е. не по принципу вертикального соподчинения), а по сете-
вому принципу (на основе горизонтальных связей) [5]. На наш взгляд, указан-
ное различие между системой и сетью не в полной мере корректно по причине 
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иных различий между системой и сетью [6], а также существующего заблужде-
ния об отсутствии иерархии в сетевых сообществах [7]. 

Для К. Уоллеса (K. Wallace) сетевой человек – высокоорганизованная 
сеть из подвижных характеристик и идентичностей, сменяющих друг друга [8]. 
Следует отличать сетевого человека как сетевого строения человека от сетевого 
человека как субъекта/объекта информационных сетевых взаимоотношений 
[9, 10]. 

А. В. Прохоров рассматривает человека как кластерный феномен: чело-
век = иерархический человекоразмерный кластерный феномен индивида = (ра-
зумное живое существо + содержательное единство его индивидуальных внеш-
несредовых отношений, жизнедеятельности и фрагментов природы, социума, 
с которыми осуществляется разноплановые взаимодействия) [11, c. 284], при 
этом саморазвитие человека как двусоставного кластерного феномена – само-
строительство неразрывного тандема разумного существа и благоприятного 
ему фрагмента окружающей социально-природной среды в пространстве-
времени и в условиях постоянного содействия и противодействия внутренних 
и внешних факторов, идущего одновременно во внешнем и внутреннем направ-
лениях под действием биологических, личностных, социальных и природных 
факторов, [12, c. 415]. 

Системный человек – это биоличностносоциальная (прим. автора: биоло-
гическое, социальное и личностное равнозначны во вкладе в формирование че-
ловека, хотя биологическое является лимитирующим) система с соответст-
вующими 

– элементами: элементарными (биологическими, определяемыми генети-
ческой врожденной структурой тела; социальными, определяемыми социальной 
ролью в процессе социального развития в социальных группах; личностными, 
возникающими в процессе биоличностносоциального развития; комплексными 
(субсистемными), возникающими в результате биоличностносоциального раз-
вития и состоящими из n-уровневых элементов (вторичные, третичные, четвер-
тичные и т. д.) и связей между ними; 

– связями, представляющими собой отношение общности, соединения 
и согласованности между элементами, в том числе между разноуровневыми 
элементами. 

Элементы, связанные относительно некоторого стимула (вызова) и/или 
функции образуют субсистемы, например, ролевая субсистема, физиологическая 
субсистема. В свою очередь, в субсистемах существуют субсубсистемы и др. 

Системный человек – это биоличностносоциальная система с n-уровневыми 
элементами и n-уровневыми связями, складывающимися в n-уровневые субсисте-
мы. Отсюда бессистемный человек – это человек с нарушенными элементами 
и связями. Одной из образцов системного человека является габитус П. Бурдье. 
Системный человек формирует реакцию (ответ) через изменение элементов 
и связей, через изменение элементов без изменения связей, через изменение 
связей без изменения элементов. 
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Сетевой человек – это биоличностносоциальная сеть, формируемая как 
реакция (ответ) на определенный стимул (вызов) на время реакции из соответ-
ствующих элементов и связей. Сеть более подвижна, чем система, и позволяет 
реагировать гораздо быстрее, но сеть менее стабильна, чем система, по своей 
сути, сеть является нестабилизированной системой или формирующимся габи-
тусом. 

Для понимания феномена кластерного человека, необходимо определить-
ся с пониманием кластера, так как кластер сложно объяснить с помощью сис-
темного подхода, т. е. в кластере есть элементы, отсутствуют связи (за исклю-
чением ничем не связанного инфообмена) и системная цель (основная причина 
существования системы), но есть синергия [13, c. 163]. 

Существуют и иные трактовки понятия «кластер», например, для К. Уол-
леса кластер – это черты личности, могущие организовываться в кластеры (уз-
лы), такие как кластер тела, семейный кластер, социальный кластер и др. [8]. 

Кластерный человек – это биоличностносоциальный кластер, формируе-
мый как реакция (ответ) на определенный стимул (вызов) из соответствующих 
элементов, не имеющих связей. 

В своем развитии человек проходит через стадии: кластерный человек ↔ 
сетевой человек ↔ системный человек. Аналогично происходит формирование 
навыков, например, ребенок, начинающий ходить, сперва формирует кластер-
ный навык, далее – сетевой навык и окончательно – системный навык. 

Системный человек, сетевой человек и кластерный человек в моносо-
стоянии, охватывающие все элементы и связи (у кластерного человека отсутст-
вуют связи), неэффективны, так как замедляется скорость реакции (ответа) на 
стимул (вызов) из-за необходимости мобилизовать всю систему, всю сеть 
и весь кластер. В данном случае происходит сукцессивное (последовательное) 
развертывание определенной реакции (ответа) на определенный стимул (вызо-
вы) и последовательное применение реакций на стимулы. 

Человек, представляющий собой комплекс систем, комплекс сетей, ком-
плекс кластеров, гораздо эффективнее, чем моносистема, моносеть, монокла-
стер. 

Можно выделить моносистемного человека, моносетевого человека, мо-
нокластерного человека и полисистемного человека, полисетевого человека, 
поликластерного человека, формирующихся на основании всего человека. 

Термины «моносистемные люди» и «полисистемные люди» использова-
ны со ссылкой на Умберто Эко в [14] в качестве различия между людьми, мо-
гущими вести одну деятельность, и людьми, могущими вести сразу несколько 
дел, хотя Умберто Эко говорил о монохронических людях (monochronic people) 
и полихронических людях (polychronic people) [15, c. 105]. 

Полихронические люди У. Эко, мультипотенциалы Р. Фредриксона 
и Д. Ротни [16], полиматы А. Котелессы и М. Д. Марквардта [17], социальные 
роли и статусы являются проявлением и реализацией полисистемного человека. 

Полисистемный человек – это совокупная биоличностносоциальная сис-
тема, состоящая из всех симультанных систем с соответствующими элементами 
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и связями, и они не субсистемны в отношении основной системы. В данном 
случае симультанные системы существуют одновременно и являются равно-
значными, но могут входить в ту или иную систему в качестве субсистем и объ-
единяться в систему, для которой они являются субсистемами. Оптимальный 
вариант взаимодействия симультанных систем – это формирование системы 
систем. 

В случае возникновения стимула (вызова) полисистемный человек реаги-
рует (отвечает) не всей системой, как в моносостоянии (реакция моносистемно-
го человека), а подходящей симультанной системой, тем самым симультанная 
система формирует паттерны, шаблоны поведенческих реакций, габитусы. 

В условиях полисистемного человека возможны симультанные реакции 
как совокупность одновременно разворачивающихся реакций на одновремен-
ные вызовы. Например, человек одновременно может играть множество ролей: 
на работе, в семье, в обществе и др. 

Полисетевой человек – это совокупная биоличностносоциальная сеть, со-
стоящая из всех симультанных сетей, одновременно и параллельно формируе-
мых как реакции (ответы) на стимулы (вызовы) на время реакций 
с соответствующими элементами и связями. Оптимальный вариант взаимодей-
ствия симультанных сетей – это формирование сети сетей. 

Поликластерный человек – это совокупный биоличностносоциальный 
кластер, состоящий из всех симультанных кластеров, формируемых как реак-
ции (ответы) на стимулы (вызовы) из соответствующих элементов, не имеющих 
связей. Оптимальный вариант взаимодействия симультанных кластеров – это 
формирование кластера кластеров. 

Развитие человека происходит по следующей схеме: поликластерный че-
ловек ↔ полисетевой человек ↔ полисистемный человек. По такой схеме, на-
пример, формируются паттерны. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов исследования образа надеж-
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью уточнения 
теоретических положений относительно условий формирования образа буду-
щей профессии, психологических механизмов, лежащих в основе становления 
личности в профессии, роли образа профессии в регуляции деятельности чело-
века, а также недостаточной изученностью влияния сформированного образа 
профессии на эффективность и надежность профессиональной деятельности 
операторов движущихся объектов железнодорожного транспорта. Социально-
перцептивные образы – это отражение в сознании человека образов других лю-
дей и самого себя как члена человеческого сообщества. На формирование пред-
ставлений о других людях и о себе самом влияют такие факторы, как: широкий 
круг общения, наличие совместной деятельности, включенность в различные 
виды групповой и индивидуальной деятельности, наличие ситуаций оценива-
ния и совместного анализа поведения и деятельности детей и взрослых, лично-
стные и профессиональные качества старшего, воспитателя, педагога и др. [3]. 

Железнодорожный транспорт относится к числу таких отраслей, в кото-
рых с особой остротой ощущается роль и значение психологической науки [10]. 
«Проблема надежности носит комплексный характер и может быть практиче-
ски реализована в результате скоординированных совместных усилий как прак-
тиков, так и представителей целого ряда наук, изучающих человека в связи 
с его трудовой деятельностью. Ни медицина, ни физиология, ни инженерная 
психология в отдельности не могут дать достаточно полного общего (принци-
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пиального) решения проблемы надежности профессионала. Только рассмотрение 
максимально полного, суммарного перечня разнообразных факторов, реально 
определяющих надежность человеческой деятельности, может привести к оп-
тимальному решению проблемы в целом, и ее частных прикладных задач» [7]. 
Надежность деятельности оператора движущихся объектов железнодорожного 
транспорта зависит от многих факторов: от объективных (качество и характер 
техники, особенности путей следования, средовые факторы) и от субъективных 
(ценности и смыслы, профессионально-важные качества оператора, уровень его 
компетенций, опыт, состояния и др.). Думается, что одним из таких факторов 
может быть образ надежного и ненадежного машиниста в сознании будущих 
профессионалов транспортной сферы. Ведь образ другого – значимая часть 
картины мира человека, которая может оказать влияние на выбор жизненных 
ценностей и смыслов, в том числе на стремление соответствовать своему пред-
ставлению о надежном работнике, настоящем профессионале в своем деле. Для 
будущих специалистов транспортной сферы, будущих железнодорожников 
формирование позитивного, содержательного и реалистичного образа предста-
вителя своей профессии становится действительно важным. 

Студенческий возраст выступает значимым период становления человека 
как будущего профессионала, профессионального самоопределения, формиро-
вания осознанной, целостной системы отношений, взаимоотношений и отно-
шения к себе, преставлений о других и себе, о нравственных ориентирах. Изу-
чению психологических особенностей студентов посвящен целый ряд совре-
менных психологических научных работ [1; 2; 4; 6; 8; 9]. 

Цель исследования: выявить структуру и содержание образа надежного 
и ненадежного машиниста в сознании студентов транспортного вуза. 

Объект исследования: студенты в возрасте от 18 до 23 лет. 
Предмет исследования: образ надежного и ненадежного машиниста 

в сознании студентов. 
Гипотеза исследования: существуют различия между образом надежного 

машиниста и образом ненадежного машиниста в сознании студентов. 
База исследования: выборка представлена 26 студентами транспортного 

вуза Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 23 лет. 
Методика исследования: методика «Структура образа человека (иерархи-

ческая)» Ситникова В. Л. 
Обратимся к описанию полученных результатов. Сравним структуры  

Я-образа, образа надежного и образа ненадежного машиниста в сознании сту-
дентов транспортного вуза. 

Чаще всего студенты приписывают себе конвенциональные характери-
стики и социальные характеристики, тогда как надежному машинисту – воле-
вые, социальные и интеллектуальные, а ненадежному машинисту – социальные. 
Можно сказать, что для студентов в целом значимыми являются социальные 
характеристики, связанные с особенностью поведения людей в обществе. При 
этом к описанию себя они подошли несколько формально, используя много 
конвенциональных (человек, студент, юноша и др.). В образе надежного маши-
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ниста выделяются волевые и интеллектуальные характеристики, то есть такой 
машинист должен быть достаточно волевым (ответственным, целеустремлен-
ным и др.) и умным. 

С точки зрения модальности окраска характеристик в трех образах сильно 
различается. В Я-образах студентов нейтральные определения занимают боль-
ше половины всех определений (более 55 %). При этом в Я-образе достаточно 
много положительных характеристик (более 35 %) и почти нет отрицательных 
(менее 5 %). То есть студенты склонны оценивать себя в большей степени ней-
трально или положительно, редко относятся к себе критично. В образе надеж-
ного машиниста преобладают положительные определения (более 70 %). В об-
разе ненадежного машиниста преобладают отрицательные характеристики (бо-
лее 70 %). Такой результат вполне ожидаем. Надежный машинист становится 
для будущих профессионалов транспортной сферы неким идеалом, тем, на кого 
нужно равняться, кем они могут стать, если будут хорошо учиться и много тру-
диться. Ненадежный машинист, наоборот, занимает место отрицательного пер-
сонажа. 

Содержание образов в сознании студентов транспортного вуза характери-
зуется наиболее часто используемыми определениями. 

Для описания Я-образа студенты используют такие слова, как: студент, 
человек, дочь/сын, будущая мама, добрый, заботливый, умный, девушка, от-
ветственный, сильный. Для описания «образа надежного машиниста» будущие 
профессионалы используют такие слова, как: надежный, спит достаточно, от-
ветственный, спортивный, умный, устойчивый, пунктуальный, путешествен-
ник, без вредных привычек, добрый. Для описания «образа ненадежного ма-
шиниста» студенты используют такие слова, как: токсичный, строгий, нена-
ходчивый, ненадежный, безответственный, злопамятный, недоверчивый, 
невнимательный, злой, гордый. 

При этом в Я-образе и образе надежного машиниста были выявлены до-
словные совпадения между определениями: добрый, умный и ответственный. 
Можно сказать, студенты частично проецируют свой образ на образ надежного 
машиниста, хотят частично соответствовать этому положительному образу. До-
словных совпадений между Я-образам и образом ненадежного машиниста нет. 

Образ надежного машиниста противопоставлен образу ненадежного ма-
шиниста, в этих образах встречаются противоположные качества (ответствен-
ный – безответственный, надежный – ненадежный, добрый – злой). Другими 
словами, в сознании студентов эти образы противоположны друг другу. 

Таким образом, гипотеза о том, существуют различия между образом на-
дежного машиниста и образом ненадежного машиниста в сознании студентов 
подтвердилась. Будущие профессионалы транспортной сферы положительно 
оценивают образ надежного машиниста и частично стремятся соответствовать 
ему, тогда как образ ненадежного машиниста носит скорее отрицательный ха-
рактер, отталкивает студентов, они не хотят быть похожими на него. Можно 
предположить, что такое логичное, содержательное распределение представле-
ний о хорошем и плохом работнике может способствовать более успешному 
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овладению будущей профессией и более легкому становлению молодого спе-
циалиста транспортной сферы. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the results of the study of the image of 
a reliable and unreliable driver in the minds of students of a transport university. The image 
of the profession is an essential element of the image of the world. Its study is conducted in 
various directions. The various components of this image are mainly investigated. The pur-
pose of this study is to identify the structure and content of the image of a reliable and unre-
liable driver in the minds of students of a transport university. 
Keywords: self-image, image of a reliable driver, image of an unreliable driver, students, 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования позитивной Я-концепции 
детей младшего школьного возраста. Рассмотрено понятие «Я-концепция», ее виды. 
Выделены условия формирования Я-концепции: создание ситуации успеха, позитив-
ные оценочные суждения педагога, благоприятный психологический климат в классе. 
Представлено содержание деятельности, направленной на формирование адекват-
ной самооценки и позитивной Я-концепции младших школьников с помощью различ-
ных упражнений. Описана работа с педагогами с помощью семинаров-практикумов, 
где особое внимание уделяется оценочным суждениям педагогов. 
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Успешная, позитивная Я-концепция – залог успехов ребенка во всех сфе-
рах его жизни. Вера в себя, в свои силы позволяет ребенку преодолевать раз-
личные трудности, препятствия, хорошо учиться и социализироваться в обще-
стве. 

Я-концепция – это представление о себе в положительном или отрица-
тельном ключе. Поэтому выделяют позитивную и негативную Я-концепцию. 
В Я-концепцию входит самооценка. Согласно М. В. Бывшевой, И. С. Бухаровой 
«младший школьный возраст от 7 до 11 лет, когда дети способны рефлексиро-
вать и по отношению к себе делать отраженные выводы, могут вербализовать 
собственные характеристики» является сензитивным для формирования само-
оценки [1, с. 18]. 

Наше исследование самооценки младших школьников в количестве 
25 человек показало, что у 30 % исследуемых детей заниженная самооценка, 
а у 20 % – низкая. Таким образом, проблемы с самооценкой есть у 50 % иссле-
дуемых детей младшего школьного возраста. Отсюда был сделан вывод, что 
необходимо провести работу по коррекции самооценки. Для этого был разрабо-
тан комплекс из 10 занятий. Эти занятия предназначены для коррекции само-
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оценки обучающихся младших классов. Кроме того, важно соблюдать условия 
формирования позитивной Я-концепции младших школьников. 

Для соблюдения этих условий были отобраны специальные задания для 
младших школьников, а также разработаны семинары-практикумы для педаго-
гов, работающих с этими детьми. 

Для реализации первого условия – создания ситуации успеха – на каждом 
занятии были подобраны упражнения таким образом, чтобы каждый ребенок 
смог ощутить радость успеха. Одним из таких упражнений является «Дневник 
достижений». В самом начале занятий детям предлагается начать его вести. 
Каждый день ребенок будет самостоятельно записывать туда все свои достиже-
ния и успехи. Это могут быть записи об успешно выполненных домашних де-
лах, хороших оценках и любые другие достижения. Сначала ребенку будет 
трудно видеть все свои достижения, но со временем он сможет замечать все 
больше и больше. Со временем ребенок научится видеть и те достижения, ко-
торые не были отмечены взрослыми или сверстниками. 

Ежедневное ведение такого дневника поможет ребенку повысить свою 
самооценку и сохранить ее на нормальном уровне даже после завершения заня-
тий. К дневнику можно будет обращаться, когда ребенку кажется, что он встре-
тился с непреодолимыми трудностями или в периоды, когда он видит себя ник-
чемным неудачником. 

Упражнение «Смельчак» выполняется под спокойную музыку. Ученик 
должен очень хорошо представить сцену, где некто успешно совершает те дей-
ствия, которые его тревожат, в которых он часто терпит неудачу. К примеру, 
успешно и смело играет на концерте, отвечает у доски. Затем взрослый просит 
представить, что ученик сам стал этим «смельчаком». Ему нужно тщательно, 
в подробностях, ощутить, как он успешно и спокойно выполняет действие. 
Представить свое самочувствие, ощущение уверенности. 

Ребенок перестанет думать о том, что его ждет неудача, провал. Он смо-
жет представить себе те эмоции, которые человек испытывает при достижении 
успеха. Это упражнение поможет ребенку сосредоточиться и избавиться от не-
нужных мыслей, поможет создать ему ситуацию успеха. 

Создать ситуацию успеха помогут и такие игры, как «Слепой и пово-
дырь», «Конструктор», «Рисуем картину». Эти упражнения помогут детям 
ощутить не только неожиданную радость, но и общую радость от успешно за-
вершенного дела. 

Для создания ситуации успеха необходимо подбирать такие задания и уп-
ражнения, с которыми дети с низкой самооценкой могли бы справиться без 
особых затруднений. Все представленные в работе задания отвечают этому 
требованию и подходят для реализации. Эти упражнения помогут ощутить всем 
детям «общую радость», являющуюся одним из типов ситуации успеха, а также 
ощутить «неожиданную радость» каждому ребенку. 

Вторым условием формирования позитивной Я-концепции младших 
школьников является благоприятный психологический климат в классе. Для 
реализации этого условия на занятии создается приятная дружеская атмосфера, 



 81

в которой каждому ребенку будет комфортно и интересно. Например, каждое 
занятие начинается с позитивного приветствия, которое помогает каждому ре-
бенку осознать его положительные черты, увидеть их в одноклассниках. В ка-
честве примера такого приветствия можно привести игру «Ласковое имя». Все 
дети садятся в круг. Взрослый предлагает каждому ребенку назвать ласковое 
имя соседа, сидящего справа, и сказать ему приветственное слово. Сосед не-
пременно должен поблагодарить говорящего, высказав слова благодарности. 

Одним из упражнений, направленных на создание благоприятного психо-
логического климата в классе, является «Ладошка». Для его выполнения каж-
дому ребенку необходимо выдать лист формата А4, карандаш или ручку, цвет-
ные карандаши. Каждый ребенок обводит карандашом или ручкой контур ла-
дони на листе бумаги. В центре каждый пишет свое имя, в каждом пальце что-
то, что нравится ребенку в себе самом. Затем лист передают соседу справа, он 
пишет на листе, но снаружи ладони, что-то, что нравится в человеке, хозяине 
ладони. Так через весь круг. Педагог тоже принимает участие в упражнении. 

Хозяину лист возвращается только тогда, когда все дети напишут на лис-
те все качества. После этого каждый ребенок может украсить рисунок по сво-
ему желанию. Упражнение может сопровождаться приятной музыкой на мини-
мальной громкости. 

Это упражнение обеспечивает позитивную обратную связь, дает возмож-
ность выражения позитивных эмоций и чувств.  

Благоприятный психологический климат в классе создается и через такие 
упражнения, как «Кино», «Магические очки» и «Остров спокойствия». Для 
создания благоприятного психологического климата в классе занятия сопрово-
ждаются индивидуальными беседами с психологом. На них ребенок и психолог 
могут обсудить ход занятий и выполнение заданий. 

Еще одним условием формирования позитивной Я-концепции являются 
позитивные оценочные суждения педагога. «В формировании личности млад-
шего школьника решающая роль принадлежит учителю и заключается в созда-
нии атмосферы эмоционального комфорта в процессе учения, обеспечении 
доброжелательных отношений в коллективе, проявлении по отношению к обу-
чающимся субъектной позиции, когда учитель верит в способности учеников 
и ожидает от них высоких результатов» [2, с. 27]. 

Это условие реализуется на каждом занятии и после каждого задания, 
а также во время индивидуальных консультаций с психологом. Необходимо 
подбадривать детей на всем протяжении занятий, соблюдая стратегию позитив-
ного оценивания ребенка. Например, можно реализовать это условие во время 
проведения упражнения «Конкурс хвастунов». Взрослый тоже принимает в нем 
участие. В этом упражнении выиграет тот, кто лучше похвастается. Хвастаться 
дети будут не собой, а своим соседом. Ведь это так приятно – иметь самого 
лучшего соседа! Детей просят посмотреть внимательно на того, кто сидит ря-
дом. Дети думают, какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие хорошие 
поступки совершил, чем может понравиться. Выиграет тот, кто лучше похвалит 
своего соседа, кто найдет в нем больше достоинств. 
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После такого вступления дети по кругу называют преимущества своего 
соседа и хвастаются его достоинствами. При этом совершенно не важна объек-
тивность оценки – реальные эти достоинства или придуманные. Не важен также 
и «масштаб» этих достоинств: это может быть громкий голос, аккуратная при-
ческа, длинные (или короткие) волосы, красивая одежда. Главное, чтобы дети 
заметили эти особенности сверстника и смогли не только положительно оце-
нить их, но и похвастаться ими перед сверстниками. Взрослому необходимо 
хвалить каждого ребенка за проделанную работу. 

Если кто-то из детей начнет проявлять негативные эмоции, необходимо 
остановить игру. Продемонстрировать доброжелательное отношение к нему, 
тактично указать на неверное поведение, успокоить всех детей и помочь им как 
можно быстрее вернуть позитивный настрой, оказать им психологическую по-
мощь. 

Для реализации всех трех условий необходимо провести работу не только 
с детьми, но и с педагогами. Для этого предлагается провести комплекс семи-
наров-практикумов, каждый из которых состоит из трех этапов. 

На первом этапе необходимо познакомить педагогов с теоретическими 
основами формирования Я-концепции ребенка, а также с одним из условий 
формирования позитивной Я-концепции младших школьников. 

На втором этапе следует рассказать о результатах исследования Я-кон-
цепции обучающихся в классе. 

На третьем этапе необходимо провести практикум, на котором педагоги 
научатся применять полученные сведения на практике.  

На каждом семинаре-практикуме отводится особое внимание стратегии 
позитивного оценивания обучающихся, делается акцент на том, что необходи-
мо оценивать не личность ребенка, а его успехи. Педагоги научатся соблюдать 
баланс между похвалой и критикой, которая будет преподноситься мягко, так-
тично, с осторожностью и уважением к каждому ребенку. 

Таким образом, выделенные условия формирования позитивной Я-кон-
цепции у детей младшего школьного возраста позволят скорректировать само-
оценку детей данной возрастной группы. 

Разработанный комплекс занятий позволит провести целенаправленную 
педагогическую работу по коррекции самооценки детей младшего школьного 
возраста. Комплекс поможет детям повысить их самооценку до нормального 
уровня, даст инструмент для поддержания самооценки на этом уровне после за-
вершения занятий, поможет детям осознать их положительные качества. 

Семинары-практикумы для педагогов дадут им необходимые теоретиче-
ские знания о Я-концепции младших школьников, в том числе о позитивной   
Я-концепции, о необходимых условиях ее формирования у младших школьни-
ков. В ходе занятий педагоги будут ознакомлены с результатами исследования 
Я-концепции детей в классе. 

В ходе практической части занятий педагогам предоставляется возмож-
ность применить полученные знания о Я-концепции младших школьниках на 
практике. 
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Семинары-практикумы помогут педагогам создать необходимые условия 
формирования позитивной Я-концепции для обучающихся, ситуацию успеха 
и правильно преподносить оценочные суждения во время обучения детей, да-
дут понимание необходимости и возможности психолого-педагогического со-
провождения обучающихся в школе. 
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Аннотация. Анализируются возрастные особенности формирования коммуникатив-
ных компонентов психологической культуры обучающихся. В исследовании участво-
вали 100 школьников подросткового и старшего школьного возраста. Применялись 
следующие психодиагностические методики: опросник эмоционального интеллекта 
Н. Холла и методика КОС В. В. Синявского, В. А. Федорошина. Были установлены 
достоверные различия между выборками в проявлении эмоционального интеллекта. 
Старшеклассники лучше управляют эмоциями и распознают их по сравнению с под-
ростками. Установлены достоверные корреляционные взаимосвязи между компо-
нентами эмоционального интеллекта, коммуникативными и организаторскими 
склонностями в обеих возрастных группах. 
Ключевые слова: подростки, старшеклассники, психологическая культура, эмоцио-
нальный интеллект, коммуникативные склонности. 
 
 

В современном мире важной стороной жизни человека является умение 
владеть своими эмоциями, преодолевать жизненные трудности, эффективно 
взаимодействовать с социальным окружением, стремиться к саморазвитию. 
Данные аспекты личности во многом определяются уровнем психологической 
культуры человека [1, 3]. Сегодня данное направление исследований является 
актуальным и значимым, имеет достаточно длительную историю изучения, но, 
несмотря на это, остается еще много аспектов, которые недостаточно раскрыты, 
в частности, специфика формирования компонентов психологической культу-
ры в разные возрастные периоды, что определило актуальность нашего иссле-
дования. 

Формирование психологической культуры личности часто носит стихий-
ный характер, начинается с взаимодействия со взрослыми и продолжает разви-
ваться в контексте межличностного взаимодействия и формирования внутрен-
него мира. У подростков психологическая культура определяет формирование 
собственного Я, влияет на динамику возрастного кризиса и определяет конст-
руктивную или деструктивную направленность в общении, особенности само-
утверждения среди сверстников, специфику преодоления ими конфликтов за 
счет низкого или высокого уровня психологической культуры. Для старше-
классников развитие психологической культуры не менее важно, так как имен-
но в старшем школьном возрасте формируются жизненные планы, готовность 
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к самоопределению, установки на социальное построение личной жизни, а также 
постепенное приобщение к различным сферам жизни [2]. 

Исследователи отмечают, что высокий уровень психологической культу-
ры способствует снижению тревожности и агрессивности обучающихся, фор-
мированию у них конструктивных способов самоутверждения и поведения 
в конфликте, является основой уверенности в себе [4, 5]. 

Цель исследования – изучить коммуникативные аспекты психологиче-
ской культуры у подростков и старшеклассников. 

В исследовании приняли участие 100 учеников 7-го и 10-го классов в воз-
расте от 14 до 17 лет (50 подростков и 50 старшеклассников). В качестве ком-
муникативных компонентов психологической культуры рассматривался эмо-
циональный интеллект, для изучения которого применялась методика Н. Холла, 
а также коммуникативные и организаторские способности (для его изучения 
применялась методика КОС-1 В. В. Синявского, В. А. Федорошина). 

 
Таблица 1. Средние показатели компонентов эмоционального интеллекта  
обучающихся подросткового и старшего школьного возраста 
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Подростки  
(n = 50) 9,9 ± 4,3 8,8 ± 4,1 8,5 ± 4,7 10,7 ± 5,7 8,4 ± 4,5 46,3 ± 20,2

Старшеклассники  
(n = 50) 9,6 ± 3,8 6,8 ± 5,6 7,5 ± 4,9 9,8 ± 3,9 6,8 ± 4,3 40,5 ± 16,6

Достоверность  
различий – p ≤ 0,05 – – p ≤ 0,05 – 

 
Рассмотрим полученные результаты исследования. У старшеклассников 

все компоненты эмоционального интеллекта имеют средний уровень выражен-
ности, в том числе общий показатель эмоционального интеллекта (табл. 1). Это 
позволяет им понимать мир чувств и эмоций людей и хорошо в нем ориентиро-
ваться, они в достаточной мере хорошо управляют своими эмоциями, проявля-
ют эмоциональную чуткость по отношению к другим людям, могут себя акти-
визировать для выполнения задач даже в случае трудностей или отсутствия на-
строения. 

У подростков имеются трудности с распознаванием эмоций других лю-
дей, они плохо управляют эмоциями, в случае присутствия негативных чувств 
они не могут себя направить на выполнение задач. При этом они достаточно 
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осведомлены о существующих эмоциях, эмпатичны по отношению к другим 
людям. 

Между обучающимися подросткового и старшего школьного возраста 
были выявлены достоверные различия в проявлении эмоционального интеллек-
та. Так, старшеклассники лучше управляют эмоциями и распознают их по срав-
нению с подростками. 

Далее рассмотрим особенности выраженности коммуникативных и орга-
низаторских склонностей у обучающихся подросткового и старшего школьного 
возраста (табл. 2). У подростков достаточно выражены коммуникативные 
склонности, которые определяют эффективность межличностного взаимодей-
ствия. При этом организаторские склонности имеют низкий уровень выражен-
ности. Эти результаты отражают возрастные особенности обучающихся, так 
как в этом возрасте ведущей деятельностью становится неформальное общение, 
в котором подростки реализуют свои склонности и интересы. В то же время для 
подростков характерно отсутствие организованности. 

У старшеклассников на среднем уровне выражены коммуникативные 
и организаторские склонности, что определяет их конструктивное взаимодей-
ствие с окружающими людьми и умение организовать не только собственное 
пространство, но и участвовать в организации мероприятий в рамках школьной 
и досуговой деятельности. 

Между подростками и старшеклассниками не было установлено досто-
верных различий по коммуникативным и организаторским способностям. Это 
говорит о том, что обучающиеся как подросткового, так и старшего школьного 
возраста могут эффективно взаимодействовать с окружающими их людьми, 
а также в достаточной мере могут организовать себя и свои действия для реше-
ния определенных задач. 

 
Таблица 2. Средние значения коммуникативных и организаторских способностей  
у обучающихся подросткового и старшего школьного возраста 

Шкалы Коммуникативные 
способности 

Организаторские 
способности 

Достоверность 
различий 

Обучающиеся подросткового  
возраста (n = 50) 11,2 ± 3,6 8,5 ± 4,3 – 

Обучающиеся старшего  
школьного возраста (n = 50) 11,1 ± 4,6 9,7 ± 5,4 – 

 
На следующем этапе исследования был проведен корреляционный ана-

лиз. Были установлены достоверные взаимосвязи между шкалами эмоциональ-
ного интеллекта и коммуникативными склонностями в обеих выборках. 

Так, у обучающихся подросткового возраста были установлены досто-
верные взаимосвязи между показателями эмоционального интеллекта, комму-
никативными и организаторскими склонностями. Так, чем больше подростки 
осведомлены о своих эмоциях, лучше могут ими управлять и готовы себя моти-
вировать на выполнение задачи в условиях трудностей, а также чем выше уро-
вень общего эмоционального интеллекта, тем выше у них коммуникативные 
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склонности. Также было выявлено, что чем выше эмоциональная осведомлен-
ность у подростков, способность к управлению эмоциями и уровень общего 
эмоционального интеллекта, тем выше у них организаторские способности. 

У старшеклассников подобная картина. Было установлено, что чем выше 
у старшеклассников осведомленность в области эмоций, эмпатия, самомотива-
ция и общий уровень эмоционального интеллекта, тем выше у них коммуника-
тивные склонности. Чем выше способность к управлению эмоциями у обучаю-
щихся и общий уровень эмоционального интеллекта, тем выше у них организа-
торские склонности. 

Результаты нашего исследования подчеркивают значимость развития 
компонентов психологической культуры для формирования эффективной ком-
муникации и организаторских способностей у обучающихся разного возраста. 
По мере взросления усиливается роль эмоционального интеллекта в выстраива-
нии коммуникативного взаимодействия с социальным окружением обучаю-
щихся. При этом следует отметить высокую роль эмоционального интеллекта 
не только для эффективного общения, но и формирования организаторских 
способностей обучающихся. 

Таким образом, формирование психологической культуры обучающихся 
не должно происходить стихийно, оно должно быть одним из главных направ-
лений психологического сопровождения учебной деятельности детей разного 
возраста.  
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Аннотация. Анализируются конструктивные и деструктивные аспекты ответст-
венности студентов (N = 173) в зависимости от включения их в трудовую деятель-
ность. С помощью опросника В. П. Прядеина был проведен сравнительный анализ 
параметров ответственности студентов, не работающих и работающих по специ-
альности, в результате которого было выявлено, что студенты, работающие по 
специальности, имеют более высокие показатели по параметрам «динамическая эр-
гичность» и «предметная результативность», чем студенты, не работающие по 
специальности. В ходе сравнения студентов, не работающих и работающих по спе-
циальности, было обнаружено, что последние демонстрируют достоверно более вы-
сокие результаты по параметру «предметная результативность». Сопоставление 
конструктивных аспектов ответственности студентов показало достоверные раз-
личия в показателе «регуляторная интернальность»: у последних она существенно 
выше. 
Ключевые слова: ответственность, студенты, трудовая деятельность. 
 
 

Ответственность играет ключевую роль в различных аспектах человече-
ского существования и общественного функционирования. Она может быть оп-
ределена как желание, способность и готовность индивида обеспечивать цело-
стность, автономию и успешность своей деятельности и общения [1, 3]. 

Сложность и деликатность этой проблемы во многом обусловлена ее пси-
хологическими аспектами. Люди крайне чувствительны к вопросам, связанным 
с их собственными обязанностями, личной ответственностью и виной, которые 
являются неотъемлемой частью ответственности. Призыв к ответственности 
может восприниматься как угроза, поскольку он подразумевает неотвратимость 
наказания и вызывает дискомфорт и снижение устойчивости к жизненным ис-
пытаниям [2, 6]. Тем не менее ответственность признается как социально цен-
ное качество личности, которое необходимо развивать, формировать и воспи-
тывать, как качество, необходимое для личностного роста и социальной адап-
тации, профессиональной самореализации [8, 9]. 

Ответственность рассматривается как одно из основополагающих и фун-
даментальных понятий, связанных с человеческим существованием и моралью, 
и формируется под влиянием современных тенденций развития образователь-
ной системы [4, 5]. Однако недостаточно изученными остаются вопросы, свя-
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занные с динамикой развития ответственности у студентов в зависимости от 
включения их в трудовую деятельность. 

Цель данного исследования – изучение динамики развития ответственно-
сти студентов в зависимости от включения их в трудовую деятельность. 

Для оценки уровня ответственности как системного качества личности 
использовался опросник В. П. Прядеина [7]. Обработка полученных данных 
проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. В исследовании приняли 
участие студенты обоих полов, обучающиеся в КГУФКСТ. Первую группу со-
ставили неработающие студенты (n = 62), вторую – студенты, работающие не 
по специальности (n = 58), в третью – студенты, работающие по специальности 
(n = 53). 

В результате проведенного сравнительного анализа было выявлено, что 
у студентов, работающих не по специальности, уровень активности в проявле-
нии ответственности, то есть «динамическая эргичность», и уровень направ-
ленности на общественно значимые результаты при реализации ответственного 
поведения, то есть «предметная результативность», выше, чем у неработающих 
учащихся вуза. При этом следует отметить, что у студентов, работающих не по 
специальности, данные показатели находятся на уровне от среднего к высоко-
му, в то время как у неработающих они проявляются ситуативно. 

При сопоставлении результатов, полученных у неработающих студентов 
и студентов, работающих по специальности, было обнаружено, что у последних 
уровень «предметной результативности» – направленности на достижение об-
щественно значимых результатов – значительно выше, нежели у неработаю-
щих. Этот показатель у студентов, работающих по специальности, характеризу-
ется высоким уровнем проявления, в то время как у неработающих студентов 
он проявляется ситуативно. 

При анализе конструктивных аспектов ответственности у работающих 
студентов обеих групп были выявлены достоверные различия по параметру 
«регуляторная интернальность»: у студентов, работающих по специальности, 
способность принимать на себя ответственность существенно выше, чем у ра-
ботающих не по специальности. Более того, у работающих по специальности 
студентов данный показатель выражен на высоком уровне, в то время как 
у студентов, не работающих по специальности, он проявляется ситуативно. 

При анализе деструктивных аспектов ответственности у студентов в за-
висимости от включения их в трудовую деятельность было выявлено ряд дос-
товерных различий. Так, у студентов, работающих не по специальности в срав-
нении с теми, кто не начал свою трудовую деятельность, была обнаружена бо-
лее выраженная «когнитивная осведомленность», то есть поверхностное 
понимание сути ответственного поведения. Кроме того, у студентов, работаю-
щих не по специальности, уровень деструктивных аспектов ответственности 
в целом выше, чем у неработающих студентов. 

При сопоставлении всех групп обучающихся были обнаружены сходные 
закономерности. Оказалось, что у студентов, работающих по специальности, 
все деструктивные составляющие ответственности, включая интегрированный 
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показатель, выражены значительно ниже, чем у неработающих студентов или 
работающих не по специальности. Исключением является показатель «субъ-
ектная результативность»: его уровень у представителей разных групп пример-
но одинаков. 

У студентов, работающих по специальности, уровень деструктивных со-
ставляющих ответственности минимален, показатели находятся на грани сред-
него и низкого уровня, в то время как у других групп студентов эти показатели 
развиты на среднем уровне или приближаются к высокому уровню развития. 
При этом выраженной разницы в уровне конструктивных аспектов обнаружено 
не было. Приобретя жизненный и профессиональный опыт, студенты в боль-
шей степени способны осознать значение ответственного поведения и необхо-
димость реализации ответственных действий для общественного блага, они 
также готовы взять на себя ответственность, не избегая ее в сложных жизнен-
ных ситуациях. 
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Abstract. The article analyzes the constructive and destructive aspects of the responsibility 
of students (N = 173) depending on their inclusion in work activities. Using the question-
naire from V. P. Pryadein carried out a comparative analysis of the responsibility parame-
ters of non-working and non-working students, as a result of which it was revealed that stu-
dents working outside their specialty have higher rates in the parameters «dynamic er-
gicity» and «subject performance» than non-working students. When comparing non-
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Аннотация. Рассматривается профессиональное и личностное самоопределение, его 
структура. Влияние выбора профессии на будущее молодых людей, внешнее влияние 
общества на выбор профессиональной деятельности молодежи, трудности, с кото-
рыми она может столкнуться при выборе профессии. Формы направленности лич-
ности и их описание. Также в работе говорится о самореализации как одном из 
факторов, влияющих на профессиональное самоопределение.  
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Последние несколько лет отмечается появление множества разных мето-
дов и форм профессионального обучения, подготовки и специализаций для мо-
лодежи. Для современного российского общества характерно наращивание 
темпов обновлений ранее существовавших видов деятельности. Однако неред-
ко случается так, что образовательная система не может успевать за измене-
ниями, которые так быстро происходят на практике. 

Все это способствует возникновению трудностей с отбором кадров, кото-
рые должны в короткие сроки приспособиться к новым трудовым изменениям. 
Не менее важно, чтобы молодое поколение было способно быстро освоить 
профессии, пользующиеся популярностью на рынке труда. Необходимо обо-
значить и более глубоко разобрать понятие профессионального самоопределе-
ния молодежи как процесса и способов эффективного управления. Все это 
должна включать профессиональная ориентация и профессиональное обучение. 

При незавершенности профессионального определения молодые люди 
часто выбирают профессиональную деятельность, которая в будущем не будет 
приносить удовлетворенность от выбранной ими профессии. Это оказывает не-
гативное влияние на уровень трудоспособности, профессионализм и психиче-
ское здоровье человека [3]. 

Отечественная психология обладает большим опытом в исследовании 
проблем, связанных с профессиональным самоопределением. Большой вклад 
в изучение этого вопроса внесли такие ученые, как С. Н. Чистяков, Е. А. Кли-
мов, Е. И. Головаха и др. В основе комплексного подхода вышеперечисленных 
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ученых лежит влияние личностных аспектов на процесс профессионального 
самоопределения. 

В некоторых работах рассматривается неразрывная связь между профес-
сиональным самоопределением и выбором дальнейшего жизненного пути. Оп-
ределение с профессией происходит наряду с развитием личности. 

Если выбор профессиональной деятельности в молодом возрасте, а зна-
чит, и стратегии развития личности, произошел неудовлетворительно, или ос-
тались какие-то нерешенные задачи, это оставит негативный и даже травми-
рующий след на всю жизнь. Это говорит о том, насколько важно изучать и по-
нимать все происходящее с подростком на данном этапе жизни, искать пути 
компенсации данных проблем [2]. 

Неопределенность в жизненных перспективах негативно отражается на 
жизненных планах и ценностных ориентациях молодежи. В последующем дан-
ная проблема выливается в трудности с профессиональным самоопределением. 

По мнению М. Р. Гинзбурга, успешное самоопределение может характе-
ризоваться следующим образом. 

1. Саморазвитие как компоненты психологического настоящего, а именно: 
• ценностно-смысловое ядро, включающее осмысленность собственной 

жизни, наличие широкого спектра личностно значимых позитивных ценностей; 
• творческая самореализация с широким диапазоном областей. 
2. Временная и смысловая перспектива как часть компонентов психоло-

гического будущего: 
• проецирование себя в будущем, как целостной и самостоятельной лич-

ности с широким спектром ценностей. Правильный выбор профессии – залог 
успешного самоопределения молодых людей; 

• позитивное отношение к планированию и определению средств, необ-
ходимых для достижения жизненных целей, а также времени, которое для этого 
потребуется затратить [1]. 

Однако следует все же различать профессиональное и личностное само-
определение. На основе личностного самоопределения формируется смысловая 
система, одним из ориентиров которой является самоопределение в будущем. 
По теории Д. Сьюпера, профессиональное развитие и жизненное самоопреде-
ление едины [3]. 

Профессиональное самоопределение считается более конкретным поня-
тием, которое реально получить в официальной форме. К примеру, диплом об 
окончании вуза. И наоборот, более сложным понятием является личностное са-
моопределение. Его невозможно официально оформить. Важно также пони-
мать, что на профессиональное самоопределение могут влиять внешние факто-
ры и условия, а формирование личностного самоопределения зависит от самого 
человека. 

Профессиональный выбор и карьера неразрывно связаны с профессио-
нальным самоопределением. Под карьерой подразумевается успешное продви-
жение в определенных областях (научной, служебной и др.). 
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Решение, оказывающее влияние на жизненную перспективу в ближайшем 
будущем называется профессиональным выбором. 

Устойчивые мотивы и убеждения, а также взгляды, потребности и уст-
ремления в совокупности определяют направленность личности. Она социально 
обусловлена, а ее процесс формирования происходит во время воспитательного 
и обучающего процессов. 

Одна из форм направленности личности – желание. Здесь подразумевает-
ся не только объект желания, но и методы его получения. Благодаря желаниям 
у личности формируются цели [2]. 

Следующая форма направленности – цель, определяемая результатом 
деятельности человека. Она может иметь как ситуационный, так и отдаленный 
характер. Может сопровождаться общественной ценностью или, наоборот, аль-
труистической. 

Стремление – еще одна форма направленности. Для него характерно не 
только желание, но и план по достижению желаемого. Еще одной важной со-
ставляющей является интерес. Именно интерес направляет на познание нового 
материала. Появляется познавательная потребность [1]. 

Путь к множеству предлагаемых обществом ценностей должен быть ин-
дивидуальным. Человек ищет свое место в жизни и ее смысл. Направленность 
личности во многом определяется индивидуальным выбором ценностей по от-
ношению к обществу и самому себе. Ценностная направленность личности раз-
деляется на типы в зависимости от возраста, времени и места жизни. Развитие 
ценностных ориентаций и развитие направленности личности тесно связаны 
между собой [2]. 

Ценности обусловлены одновременно мотивационными и когнитивными 
образованиями. С их помощью происходит организация, направление человека 
на конкретные цели. Для индивида ценности являются некоторыми критериями 
оценки действительности как самого себя, так и других людей. 

Таким образом, направленность является составляющей ценностно-
смысловой сферы и оказывает положительное влияние на развитие профессио-
нально важной направленности на себя и на дело [3]. 

Стране нужны инициативные, высокопрофессиональные, социально ак-
тивные и организованные люди. Проблема личностного и социального развития 
будущего специалиста тесно связана с проблемой становления профессионала. 
В современных условиях профессионал должен не просто обладать професси-
ей, но и рассматривать ее как совокупность широких социальных связей. Не 
менее важно знать требования, содержание и специфику своей профессии, 
уметь ориентироваться и решать задачи в зависимости от сложившихся соци-
альных условий и обстоятельств. 

Выбор профессии – одно из важнейших событий в жизни. На выбор про-
фессиональной деятельности влияет набор факторов, объединяемых в две группы: 

• субъективные (особенности характера, особенности человека); 
• объективные (здоровье, успеваемость, социальные характеристики 

и уровень образованности родителей, окружение). 
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Профессиональное становление личности – это процесс изменения лич-
ности, происходящий под влиянием социальных воздействий и собственной ак-
тивности. Главная цель профессионального становления – самосовершенство-
вание. Это сложная и длительная система, которая носит многоплановый и да-
же противоречивый характер [2]. 

Помимо индивидуально-личностных особенностей на сроки профессио-
нального самоопределения влияют и гендерные отличия. Существует ряд фак-
торов, которые определяют профессиональное самоопределение. Немаловаж-
ную роль играет позиция старших, сверстников, семьи, учителя. Не стоит забы-
вать и о таком важнейшем факторе, как интеллект человека. Некоторые 
специалисты из данной области сходятся во мнении, что каждая профессия рас-
считана на определенный уровень интеллекта. Более высокий уровень интел-
лекта человека даст возможность лучше обучаться, подстраиваться под обстоя-
тельства, разумно мыслить в критических ситуациях. 

Стать психологически удовлетворенным жизнью и личностным ростом 
человеком можно с помощью более раннего личностного и профессионального 
развития. Подготовка к выбору профессии начинается с развития личности, 
и наоборот, стратегия развития личности приводит к успехам в той или иной 
профессиональной деятельности. 

В процессе профессионализации личности участвуют определенные об-
щественные и социальные институты. В перечень последних входит семья, 
трудовые коллективы, общеобразовательные коллективы и государство. 
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Одиночество – социально-психологическое явление, эмоциональное со-
стояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоцио-
нальных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужден-
ной или имеющей психологические причины социальной изоляции. Ирвин 
Ялом утверждал, что выбор между одиночеством и пребыванием в контакте 
с другими людьми является одним из основных экзистенциальных вызовов на 
протяжении всей жизни человека [9]. Особенно трудным этот выбор становится 
в периоды становления человека – в подростковом и юношеском возрасте. 

Исследования показывают, что многим подросткам присуще состояние 
одиночества, однако оно более выражено у младших подростков. Выявлена 
статистически значимая связь одиночества с нейротизмом младших подрост-
ков и интроверсией-экстраверсией и нейротизмом старших подростков, с за-
стенчивостью средних подростков [1]. Одиночество в юности определяется 
стремлением к сепарации, изменениями социальных, межличностных отноше-
ний, установлением близких связей, переживаниями, связанными с поиском 
смысла существования, особенностями социализации в новых условиях, свя-
занных с обучением или профессией [11]. Изучению различных психологиче-
ских феноменов у подростков и юношей посвящено множество современных 
работ [1–6, 10, 11]. 

Определение субъективного благополучия сводится к понятию удовле-
творенности жизнью и связывается со стандартами респондента в отношении 
того, что является «хорошей жизнью». Еще одно значение понятия субъектив-
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ного благополучия тесно связано с обыденным пониманием счастья как пре-
восходства положительных эмоций над отрицательными [7]. 

Геймер – это тот, кто любит играть и много играет в компьютерные игры, 
компьютерный игрок, любитель компьютерных игр. Компьютерные игры, 
прочно завоевавшие свое место в жизни современных людей, попали в поле 
философской рефлексии сравнительно недавно, и к настоящему времени суще-
ствует ряд актуальных аспектов в их исследовании, один из которых связан 
с главным действующим лицом любой компьютерной игры – геймером [8]. 

Цель исследования: определить переживание одиночества и субъективное 
благополучие геймеров-стратегов подросткового и юношеского возраста. 

Объект исследования: геймеры-стратеги подросткового и юношеского 
возраста. 

Предмет исследования: переживание одиночества и субъективное благо-
получие геймеров-стратегов подросткового и юношеского возраста. 

Гипотезы исследования:  
1. Существуют различия между переживанием одиночества и субъектив-

ным благополучием геймеров-стратегов подросткового и юношеского возраста. 
2. Существуют различия в структуре связей переживания одиночества 

и субъектвного благополучия геймеров-стратегов подросткового и юношеского 
возраста. 

База исследования: в исследовании приняли участие русскоговорящие 
респоденты, проживающие на территории Российской Федерации. Выборка 
представлена геймерами, играющими в стратегические игры: подросткового 
возраста (15 человек) и юношеского возраста (15 человек). 

Методики исследования: «Дифференцианальный опросник переживания 
одиночества» Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева; «Шкала субъективного благопо-
лучия» (Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.) 

Обратимся к описанию полученных результатов. 
Значимых различий в выраженности шкал методик исследования гейме-

ров подросткового возраста и геймеров юношеского возраста при помощи  
t-критерия Стьюдента выявлено не было. Но при анализе средних показателей 
наблюдаются некоторые различия между группами. У геймеров-подростков по 
сравнению с геймерами-юношами более высокие результаты по шкалам «Пози-
тивное одиночество» и «Ресурс уединения» методики «Дифференцианальный 
опросник переживания одиночества» и более высокие результаты по шкале 
«Значимость социального окружения» методики «Шкала субъективного благо-
получия». А у геймеров-юношей по сранению с геймерами-подростками выше 
показатели по шкале «Напряженность и чувствительность» методики «Шкала 
субъективного благополучия». 

Другими словами, геймеры-подростки более позитивно относятся к оди-
ночеству, они способны находить ресурс в уединении, творчески использовать 
его для самопознания и саморазвития, испытывать положительные эмоции 
в ситуациях уединения. Кроме того, для них по сравнению с геймерами-
юношами более значимы отношения с семьей и друзьями. А геймеры-юноши 
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демонстрируют большую напряженность и чувствительность при необходимо-
сти взаимодействовать с другими, испытывают большую потребность в уеди-
нении. 

При анализе корреляционных зависимостей шкал методик исследования 
у группы геймеров-стратегов подросткового возраста было выявлено несколько 
значимых связей. Выявлено несколько значимых взаимосвязей между шкалами 
методики «Дифференцианальный опросник переживания одиночества»: значи-
мые положительные взаимосвязи между шкалой «Изоляция» и шкалами «Са-
моощущение» (r = 0,62, p < 0,01) и «Отчуждение» (r = 0,75, p < 0,01), шкалой 
«Самоощущение» и шкалой «Отчуждение» (r = 0,72, p < 0,01), между шкалой 
«Проблемное одиночество» и шкалой «Потребность в компании» (r = 0,71,  
p < 0,05) и значимая отрицательная взаимосвязь между шкалой «Дисфория» 
и шкалой «Ресурс уединения» (r = –0,65, p < 0,05). Таким образом, чем меньше 
у геймеров-подростков людей, с которыми возможен близкий контакт, тем 
меньше у них значимых связей с другими людьми и тем сильнее они воспри-
нимают себя как одинокого человека. Следует отметить, что у геймеров-юно-
шей наблюдается такая же тенденция. Чем более негативно геймеры-подростки 
оценивают одиночество как феномен, тем сильнее они переживают потребность 
в общении. Чем сильнее негативные чувства геймеров-подростков, связанные 
с пребыванием в одиночестве, тем меньше утверждений, отражающих продук-
тивные аспекты уединения. 

Выявлено несколько значимых взаимосвязей между шкалами методики 
«Шкала субъективного благополучия»: значимые положительные взаимосвязи 
между шкалой «Значимость социального окружения» и шкалами «Изменение 
настроения» (r = 0,69, p < 0,01) и «Самооценка здоровья» (r = 0,56, p < 0,05), 
а также между шкалой «Изменение настроения» и «Самооценка здоровья»  
(r = 0,74, p < 0,01). Чем более значимы для геймеров-подростков социальное 
окружение, отношения с семьей и друзьями, тем хуже их настроение, тем ниже 
геймеры оценивают свое здоровье. 

Выявлена только одна значимая взаимосвязь между шкалами методики 
«Дифференцианальный опросник переживания одиночества» и методики 
«Шкала субъективного благополучия»: значимая отрицательная взаимосвязь 
между шкалой «Проблемное одиночество» и шкалой «Самооценка здоровья» 
(r = –0,71, p < 0,01). Чем негативнее геймеры-подростки оценивают одиночест-
во как феномен, тем хуже они переживают состояние своего здоровья. 

При анализе корреляционных зависимостей шкал методик исследования 
у группы геймеров-стратегов юношеского возраста было выявлено несколько 
значимых связей. Выявлено несколько значимых взаимосвязей между шкалами 
методики «Дифференцианальный опросник переживания одиночества»: значи-
мые положительные взаимосвязи между шкалой «Самоизоляция» и шкалами 
«Изоляция» (r = 0,59, p < 0,05), «Дисфория» (r = 0,69, p < 0,01), «Отчуждение» 
(r = 0,62, p < 0,05), а также между шкалой «Радость уединения» и шкалой «Ре-
сурс уединения» (r = 0,67, p < 0,01). Кроме того, выявлены значимые отрица-
тельные связи шкал данной методики: между шкалой «Радость уединения» 
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и шкалами «Проблемное одиночество» (r = –0,54, p < 0,05) и «Потребность 
в компании» (r = –0,62, p < 0,05), а также шкалой «Ресурс уединения» и шкалой 
«Потребность в компании» (r = –0,78, p < 0,01). Другими словами, чем сильнее 
геймеры-юноши представляют себя в качестве одинокого человека, тем меньше 
рядом с ними людей, с которыми возможен близкий контакт, тем меньше у них 
значимых связей с другими, тем сильнее их негативные чувства, связанные 
с пребыванием в одиночестве. Чем сильнее геймеры-юноши принимают свое 
одиночество и уединение, тем больше в их ответах утверждений, отражающих 
продуктивные аспекты уединения, тем меньше в них негативных оценок оди-
ночества как феномена, тем меньше потребность респондентов в общение. 
Кроме того, чем больше геймеры-юноши видят продуктивных аспектов в оди-
ночестве, тем меньше они переживают потребность в общении. 

Выявлено несколько значимых взаимосвязей между шкалами методики 
«Шкала субъективного благополучия»: значимые положительные взаимосвязи 
между шкалой «Значимость социального окружения» и шкалами «Самооценка 
здоровья» (r = 0,75, p < 0,01), «Изменение настроения» (r = 0,72, p < 0,01), 
«Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику» 
(r = 0,65, p < 0,05), а также между шкалой «Признаки, сопровождающие основ-
ную психоэмоциональную симптоматику» и шкалой «Самооценка здоровья» 
(r = 0,59, p < 0,05). Чем сильнее у геймеров-юношей выражена значимость со-
циального окружения, тем выше они оценивают свое здоровье, тем сильнее ме-
няется их настроение в сторону его ухудшения, тем больше таких проявлений 
как: нарушение сна, чувство беспокойства, острота реакций, усиление рассеян-
ности и др. Кроме того, чем ниже оценивают геймеры-юноши свое здоровье, 
тем больше таких проявлений, как нарушение сна, чувство беспокойства, ост-
рота реакций, усиление рассеянности и др. 

Выявлено много значимых связей между шкалами методики «Дифферен-
цианальный опросник переживания одиночества» и методики «Шкала субъек-
тивного благополучия. Выявлены значимые положительные связи между шка-
лой «Общее переживание одиночества» и шкалами «Значимость социального 
окружения» (r = 0,76, p < 0,01), «Изменение настроения» (r = 0,70, p < 0,01), 
«Самооценка здоровья» (r = 0,79, p < 0,01), а также между шкалой «Самоощу-
щение» и шкалами «Самооценка здоровья» (r = 0,67, p < 0,05), «Признаки, со-
провождающие основную психоэмоциональную симптоматику» (r = 0,58,  
p < 0,05), «Значимость социального окружения» (r = 0,68, p < 0,01), «Изменение 
настроения» (r = 0,65, p < 0,01); между шкалой «Изоляция» и шкалами «Само-
оценка здоровья» (r = 0,79, p < 0,01), «Значимость социального окружения» 
(r = 0,73, p < 0,01), «Изменение настроения» (r = 0,69, p < 0,01); между шкалой 
«Самоощущение» и шкалами «Самооценка здоровья» (r = 0,67, p < 0,05), «При-
знаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику»  
(r = 0,58, p < 0,05), «Значимость социального окружения» (r = 0,68, p < 0,01), 
«Изменение настроения» (r = 0,68, p < 0,01); между шкалой «Отчуждение» 
и шкалами «Самооценка здоровья» (r = 0,67, p < 0,05), «Значимость социально-
го окружения» (r = 0,69, p < 0,01), «Изменение настроения» (r = 0,60, p < 0,05); 
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между шкалой «Дисфория» и шкалами «Признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциональную симптоматику» (r = 0,60, p < 0,05), «Значимость социаль-
ного окружения» (r = 0,69, p < 0,01), «Изменение настроения» (r = 0,63, p < 0,05). 
Чем выше у геймеров-юношей степень ощущения одиночества, нехватки близ-
кого общения, тем более значимо для них социальное окружение, отношения 
с семьей и друзьями, тем хуже их настроение, тем ниже они оценивают свое 
здоровье. Чем больше геймеры-юноши представляют себя как одинокого чело-
века, тем ниже они оценивают свое здоровье, тем больше у таких проявлений 
как: нарушение сна, чувство беспокойства, острота реакций, усиление рассеян-
ности и др., тем более значимо для них социальное окружение, отношения 
с семьей и друзьями, тем хуже их настроение. Кроме того, чем меньше у гейме-
ров-юношей людей, с которыми возможен близкий контакт, тем более значимо 
для них социальное окружение, отношения с семьей и друзьями, тем ниже они 
оценивают свое здоровье и тем хуже их настроение. Чем сильнее геймеры-
юноши представляют себя как одинокого человека, тем ниже они оценивают 
свое здоровье, тем больше у таких проявлений, как нарушение сна, чувство 
беспокойства, острота реакций, усиление рассеянности и др., тем более значимо 
для них социальное окружение и тем хуже их настроение. Чем больше 
у геймеров-юношей негативных чувств, связанных с пребыванием в одиночест-
ве, тем больше у них таких проявлений, как нарушение сна, чувство беспокой-
ства, острота реакций, усиление рассеянности и др., тем более значимо соци-
альное окружение, тем ниже их настроение. 

В целом, исходя из проведенного анализа, можно сказать, что у геймеров-
юношей переживание одиночества и субъективное благополучие тесно связаны 
друг с другом (выявлено 20 значимых взаимосвязей). Геймеры-юноши тяжело 
переносят одиночество. Чем более одинокими они себя считают, тем хуже их 
настроение, тем хуже их здоровье, тем больше неприятных симптомов, таких 
как нарушение сна, чувство беспокойства, острота реакций, усиление рассеян-
ности и др., тем сильнее их потребность в поддержке со стороны семьи 
и друзей. При этом те геймеры-юноши, которые не воспринимают одиночество 
как проблему, которые не нуждаются в компании, могут испытывать радость от 
уединения и видеть некоторые продуктивные аспекты одиночества, тогда как 
у геймеров-подростков переживание одиночества и субъективное благополучие 
имеют всего лишь одну значимую взаимосвязь, которая отражает зависимость 
между негативной оценкой одиночества как феномена и оценкой состояния 
своего здоровья, чем более негативно одно, тем хуже другое. 

В результате исследования первая гипотеза о том, что существуют разли-
чия между переживанием одиночества и субъективным благополучием у гей-
меров подросткового и юношеского возраста не подтвердилась. Хотя средние 
показатели у геймеров-подростков и геймеров-юношей отличаются друг от 
друга, но значимых различий выявлено не было. Следовательно, этот вопрос 
требует дальнейшего изучения. 

Вторая гипотеза, что существуют различия в структуре связей пережива-
ния одиночества и субъектвного благополучия у геймеров подросткового 
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и юношеского возраста подтвердилась. Структуры связей изучаемых феноме-
нов у геймеров-подростков и геймеров-юношей сильно отличаются друг от дру-
га: у геймеров-юношей переживание одиночества и субъективное благополучие 
тесно связаны друг с другом, они тяжело переносят одиночество, переживание 
одиночества имеет целый ряд отрицательных последствий: плохое настроение, 
низкая оценка своего здоровья и неприятную симптоматику.  

Результаты исследования могут быть применены в ходе психологическо-
го сопровождения лиц подросткового и юношеского возраста при разработке 
профилактических и тренинговых программ, индивидуальных и групповых 
консультаций.  
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Abstract. There is a stereotype in the mass consciousness that gamers are lonely people. 
This article describes the results of a study of the experience of loneliness and subjective 
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Влияние образования на реализацию идентичности  

 
 
Аннотация. Проанализирован процесс формирования идентичности в контексте об-
разования. Идентичность конструируется под воздействием социальных систем 
и отношений. Образование выполняет ключевую роль в становлении личности и оп-
ределении идентичности человека через моральные, ценностные, информационные 
детерминанты. Нарушение конструктивного образовательного процесса приводит 
к нереализованной идентичности, что, в свою очередь, ведет к растерянности инди-
вида и разрушению общественной системы. 
Ключевые слова: образование, идентичность, свобода, дисциплина, общество. 
 
 

Формирование личностной идентичности в современном обществе пред-
ставляет собой процесс комплексный, включающий в себя множество компо-
нентов и проблем, которые влияют на проявление и оптимальное функциони-
рование этого конструкта. Понятие идентичности служит ключевой детерми-
нантой в определении принадлежности индивида к матрице общественных 
взаимодействий. Основополагающая парадигма этого понятия была сформули-
рована Э. Эриксоном, который стал одной из главных фигур в выражении тео-
ретической базы, относящейся к идентичности [7]. В его работах, в частности 
в схеме стадий психосоциального развития, подробно рассматривается иден-
тичность в различные периоды жизни человека, опосредованная влиянием об-
разования и социальной вовлеченностью. Дж. Марсиа дополнил теоретический 
вклад Э. Эриксона, выделив конструкт статусов идентичности, включающий 
такие измерения, как диффузия, закрытие, мораторий и достижение. Типология 
Марсиа подчеркивает глубокое влияние общественных институтов на форми-
рование этических, моральных и идеологических векторов, определяющих по-
ведение человека [12]. 

Берзонски М. отмечает важность развития когнитивных функций для ак-
туализации и реализации идентичности в процессе социального взаимодейст-
вия [8]. Все стили идентификационного процесса, которые выдвинуты в его 
статье, – диффузно-избегающий, информационный и нормативный – развива-
ются в условиях образовательного процесса. Социокультурная концепция ког-
нитивной эволюции Выготского подчеркивает ключевую роль социальных 
взаимодействий и культурных инструментов в образовательном процессе. Вы-
готский Л. С. утверждал, что когнитивное развитие по своей природе находится 
в социальной среде, чему способствуют язык и культурные артефакты [2]. 
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Большой вклад в понимание социальной идентичности внес Р. Дженкинс, 
который разработал общий концепт понимания социальной природы идентич-
ности [11]. На ее формирование, в частности, оказывают социальные институ-
ты, в том числе и образовательный. В нем формируется представление о зани-
маемой роли, которая подтверждается через ведущую деятельность. Участие 
в социальных обменах и усвоение культурно значимых знаний и компетенций 
позволяют людям формировать идентичность, тесно переплетающуюся с их со-
циокультурным окружением. Д. Коте и К. Левин рассматривают, каким обра-
зом различные социальные институты влияют на формирование идентичности 
на этапах подросткового и раннего взрослого возраста [9]. Их анализ подчерки-
вает необходимость интеграции взглядов на индивидуальное агентство с моду-
лирующим влиянием социальной архитектуры, чтобы прояснить динамику 
формирования идентичности в различных институциональных рамках. Помимо 
формальной образовательной сферы, значимыми оказываются интерактивные 
встречи со сверстниками в рамках этих социальных институтов. Нэнси Э. Хилл 
и Диана Ф. Тайсон тщательно исследуют влияние групп сверстников на разви-
тие идентичности подростков, утверждая, что сети сверстников предлагают 
важнейшую поддержку и оценочную обратную связь, способствующую уточ-
нению самовосприятия и укреплению социальной идентичности [10]. 

Педагогическая сфера играет важную роль в формировании индивиду-
альности, поскольку она предоставляет учащимся набор знаний, компетенций, 
ценностей и эмпирических парадигм, которые определяют их самоощущение. 
Дж. Дьюи утверждал, что образование должно быть развивающимся, интерак-
тивным процессом, способствующим критическому осмыслению, вовлечению 
общества и развитию личности [5]. Дьюи утверждал, что, участвуя в содержа-
тельном, совместном образовательном опыте, люди могут глубже понять свои 
личные ценности, свою общественную роль и, как следствие, свою идентич-
ность, тем самым способствуя процессу формирования идентичности. Затуха-
ние социального взаимодействия, вызванное нарушением мотивационного цик-
ла в рамках образования, предвещает прекращение прогресса не только в тех-
нологической сфере, но и в сфере гуманистических ценностей. 

В других научных дискуссиях подчеркиваются интенсивные принуди-
тельные силы, оказываемые системными структурами, и сопутствующее им 
ослабление индивидуальности. П. Фрейре отстаивал эмансипационную педа-
гогическую модель, которая позволяет людям критически оценивать свое со-
циокультурное окружение. Понятие «совесть», предложенное П. Фрейре, 
предполагает, что образовательные процессы должны наделять учащихся кри-
тическими способностями, необходимыми для распознавания и оспаривания 
угнетающих элементов в их среде, тем самым закладывая основу для преобра-
зовательных действий [6]. 

Наложение детерминированных ограничений серьезно затрудняет стрем-
ление человека к самопознанию из-за подавляющего влияния механизмов кон-
троля, что приводит к повсеместной деперсонализации личности. В атмосфере 
единообразия и отсутствия автономии в выборе своих начинаний человек попа-
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дает в условия, разрушающие когнитивную свободу. Это приводит к растворе-
нию уникальной идентичности индивида в коллективе, замене личной иден-
тичности групповой, когда фокус сознания и восприятия смещается от внут-
ренних качеств к внешним детерминантам. Распространение тоталитарных 
практик в рамках образования и воспитания представляет собой одну из край-
ностей в спектре социальных институциональных структур. 

Напротив, принятие изолированной и индивидуализированной траекто-
рии приводит к отрыву от общинной культурной ткани, национальной иден-
тичности и чувства принадлежности к целостному социуму. Этот распад об-
щинных связей, олицетворяемых общими знаниями, ценностями и культурным 
наследием, приводит к появлению изолированных личностей. В такой обста-
новке нет возможности формировать коллективную идентичность, созвучную 
более широкому общественному или национальному этносу, что разрушает 
единство и общую идентичность, которые скрепляют общество. 

Горков Г. И. подчеркивает значение гуманистического образовательного 
подхода в воспитании идентичности, выделяя незаменимую роль таких дисци-
плин, как философия и литература, в развитии критических аналитических спо-
собностей и приобщении к общему культурному и интеллектуальному насле-
дию [3]. Эта гуманистическая педагогическая позиция выступает за целостное 
образование, которое выходит за рамки простого приобретения фактических 
знаний и направлено на воспитание глубоко укорененного, тонкого понимания 
себя в более широком гобелене человеческого опыта и культурных традиций. 
О. А. Донских в своих работах указывает на схожую проблему, которая приво-
дит к недостатку личностных отношений и в результате – к выхолащиванию 
личности человека [4]. Данное направление образовательного процесса мешает 
реализации идентичности и освоению личностных и социальных особенностей 
поведения человека. 

Образование дает базис для моральных, ценностных и социальных ориен-
тиров. Искажение работы социальных институтов и процесса включения чело-
века в социальные взаимодействия могут повлечь за собой формирование не-
реализованной идентичности, которая может проявляться в разных видах дея-
тельности и самоощущении человека. Это касается не только личностной 
составляющей, но и национальной, социальной, гендерной и других. 

Кроме того, что образование должно находить баланс между предостав-
ляемой свободой и необходимой дисциплиной, оно должно формировать образ 
возможного будущего для обучающихся, тем самым поддерживая и подкрепляя 
их идентичность. Данную проблему в своих работах выделяют М. В. Ромм 
и В. В. Вихман, которые говорят, что в современных реалиях глобализации 
и виртуализации, технологического прогресса образовательные институты 
должны иметь четкое представление о своей роли и результате деятельности, 
чтобы выпускники имели достаточно представлений и компетенций для веде-
ния деятельности [1]. 

Сложный процесс реализации идентичности состоит из множества эле-
ментов, включающих ценности, моральные рамки, когнитивное регулирование, 
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интроспективный анализ, ответственность, процессы принятия решений, вза-
имные оценки сверстников и соответствие предписанным ролям. Каждый из 
этих элементов изменчив и подвержен преобразующему влиянию, оказываемо-
му образовательным процессом, что требует от учебных заведений взвешенно-
го подхода при взаимодействии с учащимися. Необходимо создать такую обра-
зовательную среду, которая гармонично сочетала бы разумную степень авто-
номии со структурированной дисциплиной, способствуя созданию условий, 
благоприятных как для личностного роста, так и для интеграции в общество. 

Более того, педагогический процесс должен рассматриваться как не про-
сто передача профессиональных навыков или удовлетворение потребностей 
рынка, а как формирование целостного развития личности. Она должна слу-
жить своеобразным путеводителем, освещающим потенциальные возможности 
будущего и одновременно способствующим установлению глубоких связей на 
личностном уровне, что позволит вырастить всесторонне развитых людей, не 
только с точки зрения профессиональной компетентности, но и как полностью 
реализованных личностей в структуре общества. Тщательно создавая внутрен-
нюю и внешнюю среду, в которой ориентируются люди, образовательные уч-
реждения могут значительно улучшить перспективы для прочного формирова-
ния и расцвета личной идентичности. Таким образом, целостный подход к об-
разованию является краеугольным камнем в фундаменте реализации 
идентичности, гарантируя, что люди будут обладать не только навыками, необ-
ходимыми для участия в экономической деятельности, но и философскими, 
этическими и социальными основами, необходимыми для осмысленного уча-
стия в жизни человечества. 
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Abstract. The scientific article analyses the process of identity formation in the context of 
education. Identity is constructed under the influence of social systems and relations. Edu-
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destruction of the social system. 
Keywords: education, identity, freedom, discipline, society. 
 
 



 109

Секция 3. Право, правовое государство, ценности права 
 
 
 
 
 

Общие вопросы 
 
 
УДК 347.71 
 

А. В. Плотникова, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры теории и истории государства и права  

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 
 

Система источников российского торгового права  
в дореволюционный период 1 

 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы структуры и иерархичности источников торго-
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На Руси становление торгового права в силу социально-экономических 
и политически причин началось намного позднее, чем в западных странах. На 
первых этапах становления российской государственности регулирование тор-
гового оборота осуществлялось нормами обычного права, остававшихся един-
ственным источником права долгое время. 

Отдельные положения городских уставных и таможенных грамот (дейст-
вовавших наряду с общегосударственными Судебниками 1497 и 1550 гг., 
а также Соборного Уложения 1649 г.) регламентировали торговые отношения 
в городах, но по существу своему являлись лишь писаным закреплением обы-
чаев. Они не создавали прецедентные нормы права. Например, наиболее ранняя 
дошедшая до нашего времени Белозерская таможенная грамота 1497 г. обязала 
«городцким людям белозерцем и посажаном» собирать торговые пошлины со 
всех категорий населения, тем самым наделив их правом свободной торговли 
в Белозерской земле. Новгородская таможенная грамота 1571 г. устанавливала 
основной таможенный сбор для различных слоев городского населения Новго-
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рода – «тамга»[1, с. 70]. Однако само становление обычая сбора таможенных 
пошлин зародилось в момент развития внутренней торговли на Руси. Но с вве-
дением Торгового устава в 1653 г., который определил единую рублевую по-
шлину, в связи с чем таможенные уставные грамоты городов были упразднены. 

Созданный во времена правления Николая I Свод Законов Российской 
империи 1832 г., который впервые систематизировал законодательство, в том 
числе торговое право, в связи с чем имел огромное значение, так как вывел на 
новый уровень отечественное право, объединив воедино множество разрознен-
ных правовых актов, которые стали доступны всему населению страны и госу-
дарственным органам. 

Важным шагом в области развития торгового права стала отмена крепо-
стного права, которая препятствовала развитию торгово-экономических отно-
шений в стране. Ликвидация крепостничества послужила мощным толчком 
к развитию внутреннего рынка, изменению экономического и социального ук-
лада страны в целом. Это ключевое событие повлекло создание прецедентно 
новых норм права в области торговли. Впервые в российском законодательстве 
были установлены общие нормы торгового права, включая правила о коммер-
ческих предприятиях, торговле, сделках и торгово-промышленных обществах, 
усилилось влияние частно-торгового аппарата. В дальнейшем многие советские 
ученые, рассматривавшие дореволюционное торговое право и торговлю как 
общественно-полезное явление, в частности Гордон С. М., выделяли негатив-
ную сторону их развития с помощью частного предпринимательства. Исследо-
ватели считали, что «превращение индивидуально-эгоистических стремлений 
продать товар в общественно-вредную спекуляцию» существенно замедляет 
развитие вышеупомянутых явлений, а «оздоровительные» мероприятия, на-
правленные на совершенствование торгового аппарата и, как следствие, торго-
вого права, не достигают своей цели [2, с. 7]. 

На современном этапе данная теория представляется недопустимой ввиду 
доказанной пользы развитой конкуренции и формировании на этой основе 
крепкого правового базиса. 

Система источников дореволюционного торгового права Российской им-
перии на рубеже XIX в. представляла собой трехступенчатую пирамиду. 

Так, центральное место занимал закон как веление государственной вла-
сти. При этом закон, регулирующий торговые отношения, подразделялся на за-
кон торговый и закон гражданский. Шершеневич Г. Ф., отмечая отсутствие 
в русском законодательстве конца XIX в. единой обособленной системы торго-
вого права, выделяет следующий порядок источников права, применяемый 
к торговому обороту: 1) законы торговые, 2) законы гражданские, 3) торговый 
обычай [3]. 

В свою очередь, Цитович П. П. отмечает, что законы торгового права, 
действовавшие в конце XIX в., презюмируются законами «двоякого рода». За-
кон торговый и закон гражданский в первом случае противопоставляются 
и следуют друг за другом как часть и целое: «торговое право – лишь специаль-
ная часть гражданского права, построенная на его институтах», поэтому дейст-
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вие торгового права заканчивается там, где начинается действие гражданского 
права, независимо от ссылок на последнее в торговом законе. Во втором случае, 
Цитович П. П. отмечает особенность специальной части гражданского права – 
права торгового, а потому отдает ведущее действие нормам торговым в случае 
образования коллизий с гражданскими положениями Свода. Определение пре-
имущественного действия норм закона торгового или норм закона гражданского, 
по мнению П. П. Цитовича, оставалось на усмотрение коммерческого суда [4]. 
Можем заметить, что исследователи однозначно признавали действие трех ис-
точников права, дискуссионные вопросы возникали по поводу порядка их сис-
тематизации и применения. 

Как справедливо отмечает Г. Ф. Шершеневич, к нормам, регулирующим 
торговый оборот, следует относить исключительные нормы, изданные специ-
ально для регламентации торгового оборота, независимо от отведенного им 
места в Своде [3]. 

Правовые нормы торгового права включались в XI том Свода Законов 
Российской империи. Сюда относятся нормы Устава торгового (отдельные по-
ложения), Устава о промышленности, Устава кредитного, Устава о векселях. 
Устав судопроизводства торгового, также включенный в XI том Свода, учреж-
дал коммерческие суды и регламентировал процессуальный порядок рассмот-
рения гражданских дел «по искам по торговым оборотам, договорам и обяза-
тельствам словесным и письменным, торговле свойственным, как между част-
ными лицами всех состояний взаимно, так и по искам государственных 
кредитных установлений на частные лица; все дела о торговой несостоятельно-
сти, к какому бы званию ни принадлежали лица, и хотя бы сии дела сопряжены 
были с несостоятельностью и в дворянском того лица состоянии» [5]. 

Регламентируя процессуальные нормы, Устав судопроизводства торгово-
го не мог по своей сути являться источником норм материального права, а по-
тому признавался «формальным торговым правом» [3]. 

Устав торговый 1857 г. (в последнем издании 1903 г.), являлся основным 
источником, регулировавшим торговый оборот. Он состоял из трех книг, сис-
тематизирующих нормы, посвященные «торговым договорам и торговым обя-
зательствам, морской торговле, торговым установлениям, включающим поло-
жения о биржах и ярмарках, купеческих и маклерских книгах, товарных скла-
дах и съездах представителей торговли» [5]. 

Положения Устава о промышленности предоставили крестьянам право 
записываться в цеха, производить ремесла, продавать свои изделия, вступать 
в гильдии [6, с. 23]. 

Помимо общерусского устава интенсивное развитие капиталистической 
экономики сопровождалось принятием таких законодательных актов, как Закон 
о товарных знаках 1896 г., Закон о привилегиях на изобретения 1896 г., Поло-
жение об артелях трудовых 1902 г. 

Следующим источником права, содержащим отдельные неспециализиро-
ванные нормы торгового оборота, преимущественно регулировавшим обще-
гражданские правоотношения, послужил том X Свода – «Свод законов граж-
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данских», `или «Закон гражданский». Положения главы «О продаже и купле», 
«обязательствах по договорам», нормы об издательском договоре имеют непо-
средственное отношение к регламентации торгового оборота, содержат дефи-
ниции, напрямую связанные с последним. 

Третьим источником торгового права в трехступенчатой системе являлся 
торговый обычай. Допустимость его применения в каждом конкретном случае 
не зависела от воли сторон спора. Торговый обычай в практике российского за-
конодателя должен был соответствовать условиям общеизвестности, много-
кратности применения и непротиворечивости нормам нравственности. 

Помимо этого в некоторых частях Российской империи наравне с обще-
русскими законами действовали местные, локально регулировавшие торговый 
оборот. Такое явление не было характерно для всей территории страны, а пото-
му включить местные законы в единую систему источников дореволюционного 
торгового права не представляется возможным. 

Действие норм международного торгового права предусматривалось 
в том случае, если законы, декларации, трактаты и конвенции «обнародованы 
как законы законодателем суда», иными словами ратифицированы. 

Доктрина торгового права начала зарождаться лишь в конце XIX в. От-
правной точкой стало создание Цитовичем П. П. учебного курса торгового пра-
ва в 1873–1874 гг. В связи с этим в качестве самостоятельного источника тор-
гового права в дореволюционный период доктрина не может быть включена. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию борьбы с коррупцией 
в русском государстве в допетровский период. Анализируются причины сложившего-
ся во второй половине XVII века правового регулирования, особенности правовой 
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лается вывод об объективных причинах имевших место недостатков законодатель-
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Рассмотрим составы преступлений, связанные с дачей и получением взя-
ток («посулов, «поминок» в терминологии, использовавшейся в XVII веке), от-
ветственность за которые была предусмотрена Соборным уложением 1649 года. 

Соборным уложением установлен запрет на получение взяток («посулов 
и поминков не имати») только в 2 случаях: 

1) согласно ст. 10 гл. VII Соборного уложения был уставлен запрет на по-
лучение взяток при несении воинской службы командным составом («бояром 
и воеводам… посулов и поминков не имати»); 

2) запрет на получения взяток был установлен в ходе судопроизводства 
(ст. 5 гл. X Соборного уложения») [1, Т. 1, № 1]. 

Таким образом, дача или получение «посулов», «поминок» в иных случаях 
не квалифицировались в качестве преступления, что приводило к созданию прак-
тики легальной коррупции. Отметим, что одним из следствий и одновременно 
одной из причин формирования практики правомерной коррупционной деятель-
ности являлось относительно низкое жалование должностных лиц [2, с. 283]. Как 
указывают исследователи, система вознаграждения государственных служащих 
отличалась крайней непоследовательностью и непродуманностью, размеры жа-
лования были невелики, а труд младших приказных служащих часто вообще не 
оплачивался [3, с. 123]. 

Обратим внимание, что для дачи взятки необходим не только получатель 
взятки, но и лицо, дающее взятку. В XVII веке в обществе еще не сформировы-
валось понимание, что коррупция и должностные преступления государствен-
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ных служащих являются ненормальной, противоправной формой поведения. 
В связи с чем частью населения Русского государства продолжалась дача «по-
сулов», «поминок» и «почестей» служащим приказов (и иным должностным 
лицам) [3, с. 123]. 

Адам Олеарий, посетивший Московское царство в период с 1633 г. по 
1643 г., описывая должностных лиц приказов, отмечал, что «брать подарки 
воспрещено всем под угрозою наказания кнутом, но втайне это все-таки про-
исходит» [4, с. 284, 285]. Воспоминания Г. К. Котошихина (чиновник Посоль-
ского приказа, составивший описание быта, нравов и политического устройст-
ва России в правление Алексея Михайловича) подтверждают, как реализацию 
мер по борьбе с коррупцией, так и проблемы, существовавшие в правоприме-
нительной практике («хотя на такое дело положено наказание… наказания не 
страшатся, руки свои ко взятию скоро допущают, хотя не сами собою, однако 
по задней леснице чрез жену, или дочерь, или чрез сына и брата, и челове-
ка») [5]. 

Вместе с тем наказанием за получение взятки («посула» в размере 
150 рублей, в настоящее время данную взятку квалифицировали бы в качестве 
взятки в особо крупном размере) для князя А. Кропоткина и дьяка И. Семенова 
могла стать смертная казнь, замененная на следующую санкцию: «Бить кнутом 
по торгом, и отдать за пристава, чтоб на то смотря, впредь иным таким вором 
и безстрашником не повадно было воровать, и посулы имать» [1, Т. 1, № 123]. 

Несмотря на вышеприведенный пример, наказания за получение «посу-
ла», практика дачи и получения взяток имела место, что связано, в том числе, 
с невозможностью осуществления контроля в отношении должностных лиц, 
поскольку риск наказания связан с ролью личности руководителя должностно-
го лица (например, главы приказа) и вероятностью направления челобитных 
царю. Данную проблему возможно было бы решить в рамках осуществления 
контрольно-надзорной деятельности, проводимой, например, специально соз-
данным приказом, однако, в рассматриваемый период, возможно выделить 
только 2 приказа, которые осуществляли в том числе контрольно-надзорную 
деятельность: Приказ тайных дел (его предметом ведения был широкий кругом 
вопросов от важнейших государственных дел до организации царской соколи-
ной охоты, ликвидирован в 1676 году [5; 6, с. 21]), Счетный приказ (реализовы-
вал контроль расходования государственного бюджета, ликвидирован в 1678 го-
ду [5; 7, с. 84–94]). 

Не только работа приказов и иных органов государственной власти была 
связана с рисками коррупционной деятельности во второй половине XVII века. 
Например, в сфере таможенного регулирования, возникали риски дачи «посу-
лов» представителям местного управления. Данный вопрос решался при помо-
щи контроля земскими старостами и «всем посадским людом» за порядком 
взимания таможенных сборов головами и целовальниками путем одобрения от-
чета о деятельности голов и целовальников (указ царя Федора Алексеевича от 
28.02.1677) [1, Т. 1, № 679]. В случае если данный отчет, направленный после 
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согласования царю, оказывался ошибочным, к ответственности могли также 
привлечь лиц, «умолчавших» о нарушениях при согласовании [1, Т. 1, № 679]. 

Отметим, что, несмотря на наличие злоупотреблений со стороны голов 
и целовальников, используемые методы борьбы с коррупцией, в целом, оправ-
дывали себя, значительная часть нарушений была связана с халатностью 
[8, с. 51; 9, с. 433–434; 10, с. 292–302], а не дачей «посулов». Таким образом, ак-
тивное вовлечение представителей местного управления было достаточно эф-
фективным способом борьбы с коррупцией. 

Несмотря на приведенные выше примеры, достоверно и точно определить 
уровень коррупции в Московском государстве в XVII веке крайне затруднитель-
но, поскольку невозможно установить даже количество данных преступлений. 

Отметим, что проблема коррупции в XVII веке существовала во всех го-
сударствах Европы (включая государства, которые были богаче Московского 
царства и имели ресурсы для организации надзорных органов с большими шта-
тами и большим кругом задач), так что говорить об отставании русского госу-
дарства в данном вопросе не представляется возможным [11, с. 365, 377, 382]. 

Представляется, что принятие Соборного уложения сыграло свою роль 
в борьбе с коррупцией, однако оно не могло решить всех накопившихся про-
блем в данной сфере, а установление более строгих запретов в отсутствии кон-
троля за исполнением требований было бы неэффективно [12, с. 30; 13, с. 129, 
130]. Кроме того, размер жалования служащих (обычно относительно низкий) 
не мог не привести к практике «подарков», связанных со скорейшим или благо-
приятным разрешением дел. 

Рассмотрев сложившее регулирование, его позитивные и негативные сто-
роны, сделаем некоторые выводы. 

Сложившееся регулирование в сфере борьбы с коррупцией было обу-
словлено следующими объективными причинами. 

1. Одной из важнейших причин формирования правового регулирования 
являлась необходимость экономии средств казны в связи с ограниченностью 
ресурсов русского государства (затруднительностью выделения необходимых 
денежных средств на комплектование контрольно-надзорных органов, выплату 
заработной платы должностным лицам в необходимом размере). 

2. Наличие лиц, не являющихся государственными служащими и обла-
дающих необходимыми знаниями и компетенцией для осуществления контроля 
и надзора, позволяло делегировать полномочия представителям местного 
управления. 

3. Необходимость создания системы сдержек и противовесов, обеспечи-
вающей защиту интересов всех субъектов публичной власти и общества спо-
собствовала делегированию полномочий по осуществлению контрольных ме-
роприятий представителями местного управления (согласно позиции Л. В. Ми-
лова во второй половине XVII века воеводская власть повсеместно вытеснила 
земские сословно-выборные учреждения [14, с. 314]). 

4. Имевшее место в правовой культуре XVII века представление о «посу-
лах» как о чем-то обыденном не способствовало борьбе с коррупцией. 
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На наш взгляд, сложившаяся во второй половине XVII века, система 
борьбы с коррупцией соответствовала возможностям русского государства 
(достаточно ограниченным) и поставленным перед контрольно-надзорными ор-
ганами целям. 

Идея обеспечения всестороннего контроля и надзора за жизнью поддан-
ных относится к началу XVIII века – правлению Петра Великого, в связи с чем 
значительные реформы в сфере борьбы с коррупцией были осуществлены уже 
при Петре Алексеевиче [15, с. 283, 284]. 

 
 

Список литературы и источников 
1. ПСЗРИ, изд. 1 СПб.: тип. Втор. Отд. Собств. Его Имп. Вел. Канц., 1830. 
2. Байкова, Н. Ф. Законодательное противодействие коррупции в органах исполнявших по-
лицейские функции в России в IX – начале XVIII века // Пробелы в российском законода-
тельстве. – 2010. – №4. – С. 281–284. – Текст : непосредственный. 
3. Аграшенков, А. В. Некоторые аспекты формирования антикоррупционной практики в Мос-
ковском государстве (конец XVI–XVII вв.) / А. В. Аграшенков, А. В. Лагун, А. В. Прокопчук // 
Управленческое консультирование. – 2017. – № 5. – С. 120–129. – Текст : непосредственный. 
4. Олеарий, А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. – 
СПб. : Издание А.С. Суворина, 1906. – 582 с. – Текст : непосредственный. 
5. Котошихин, Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. – URL: 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/kotoshih.htm (дата обращения: 19.12.2023). – Текст : электронный. 
6. Фискальская служба и прокуратура России первой трети XVIII в. : автореферат диссерта-
ции кандидата исторических наук: 07.00.02 / Серов Дмитрий Олегович. – Екатеринбург, 
2010. – 50 с. – Текст : непосредственный. 
7. Погосян, Н. Д. Учреждение и функционирование счетного приказа России в XVII столе-
тии: историко-правовые аспекты // Право и государство: теория и практика. – 2012. – № 6 (90). – 
С. 84–94. – Текст : непосредственный. 
8. Раздорский, А. И. Белгородские таможенные и кабацкие целовальники XVII века // От 
Донца до Ворсклы : сборник статей и материалов по истории Белгородской оборонительной 
черты. – Белгород, 2016. – С. 45–54. – Текст : непосредственный. 
9. Раздорский, А. И. «Воровство», «хитрость» и «нерадение» при сборе таможенных и кабац-
ких доходов в XVII в. (на примере службы курских, белгородских, вяземских и можайских 
голов и целовальников) // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. – 2015. – № 4. – 
С. 428–435. – Текст : непосредственный. 
10. Раев, Д. В. Головы и целовальники Западной Сибири (вторая половина XVII – начало 
XVIII в.) // Экономические, экологические и социокультурные перспективы развития России, 
стран СНГ и ближнего зарубежья : материалы международной научно-практической конфе-
ренции : в 2 частях. – 2014. – Часть I. – С. 292–302. – Текст : непосредственный. 
11. Кузовков, Ю. В. Мировая история коррупции. – Москва : Анима-Пресс, 2010. – С. 787. – 
Текст : непосредственный. 
12. Стебенева, Е. В. Основы антикоррупционной политики Российского государства в до-
петровский период / Е. В. Стебенева, Г.А. Удодов // Вестник Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. – 2018. – № 3 (79). – С. 27–30. – Текст : непосредственный. 
13. Серов, Д. О. Кризис юстиции в России второй половины XVII в // Журнал российского 
права. – 2010. – № 3 (159). – С. 125–133. – Текст : непосредственный. 
14. Милов, Л. В. История России с древнейших времен до конца XVII века. – Москва : Эксмо-
Пресс, 2006. – 402 с. – Текст : непосредственный. 
15. Анисимов, Е. В. Петр Великий : личность и реформы / Евгений Анисимов. – Москва : Пи-
тер, 2009. – 446 с. – (Слава России). – Текст : непосредственный. 



 118

D.A. Afanasev, Postgraduate Student 
Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
 
Legal Regulation of the Fight Against Corruption in the Russian State  
in the Second Half of the XVII Century 
 
Abstract. The article is devoted to the legal regulation of the fight against corruption in the 
Russian state in the pre-Petrine period. The paper analyzes the reasons for the legal regula-
tion that developed in the second half of the XVII century, the peculiarities of legal culture, 
and provides examples of illegal behavior during this period. The author concludes about 
the objective reasons for the shortcomings of legislative regulation, as well as the compli-
ance, in general, of legislation with the challenges that the Russian state faced in the XVII 
century. 
Keywords: pre-Petrine legislation, state control, command system, anti-corruption. 
 
 



 119

УДК 343.851 
 

В. С. Пашковский, магистрант  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Гродно, Беларусь 
 

Ресоциализация осужденных  
как путь повышения эффективности предупреждения  
рецидивной преступности в Республике Беларусь  

 
 
Аннотация. Статья посвящена ресоциализации осужденных как одному из способов 
снижения уровня рецидивной преступности. Автор анализирует различные точки 
зрения определений понятия «ресоциализация», встречающиеся в науке уголовного 
права, и нормы действующего законодательства, регулирующие вопросы реинтегра-
ции бывших осужденных в общественные отношения. Предложены рекомендации по 
внесению изменений в законодательство. 
Ключевые слова: ресоциализация, осужденные, лишение свободы, статья. 
 
 

Рецидивная преступность отличается значительной сопротивляемостью 
к воздействию по снижению ее уровня. Количество преступлений в Республике 
Беларусь, совершенных ранее судимыми лицами, в 2022 г. снизилось более чем 
на 7 % (с 17 455 до 16 140). При этом увеличилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, семейно-бытовых преступлений. Трудоустройство быв-
ших осужденных также представляет проблему. Около 68 % тех, кто повторно 
совершил уголовно наказуемые деяния, не учились и не работали. Примерно 
четверть из указанных лиц не трудоустроились. Прокурорскими проверками 
выявлена недостаточность качества профилактической работы в области про-
тиводействия рецидивной преступности [1]. 

Существование проблемы десоциализации заключенных за время пребы-
вания в исправительных учреждениях (далее – ИУ) актуализирует вопрос вклю-
чения в социум данных лиц. Указанная категория лиц нуждается в адаптацион-
ных мероприятиях. 

В научном сообществе нет согласия насчет понятия ресоциализации. Этот 
факт осложняет и без того непростую обстановку с теоретической проработан-
ностью вопросов ресоциализации лиц, отбывших наказание. 

Н. А. Крайнова под ресоциализацией осужденных понимает определен-
ный процесс восстановления индивида в качестве социализированного члена 
общества, который происходит в результате применения к лицу, совершившему 
преступление и осужденному за него, комплекса правовых, организационных, 
педагогических, воспитательных и иных мер воздействия на различных этапах 
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уголовной ответственности с целью недопущения совершения противоправных 
деяний [2, с. 23]. 

По мнению М. С. Рыбака, процесс ресоциализации включает следующие 
стадии: выявление принадлежности заключенного к отрицательной, нейтраль-
ной или положительной группе; формирование условий для преодоления отри-
цательного социального окружения; его исправление; осуществление воспита-
тельных мероприятий; адаптация к жизни в обществе [3, с. 30]. 

Евтушенко И. И. выделяет такие этапы ресоциализации, как деление осу-
жденных на виды, оставление у них полезных общественных связей, исправле-
ние, постепенная подготовка указанных лиц к освобождению из ИУ, устране-
ние влияния негативного социального окружения, обретение работы, контроль 
за соблюдением условий условно-досрочного освобождения (далее – УДО) 
компетентным госорганом [4, с. 46]. 

В нашей стране основные положения о возвращении осужденных обратно 
в общество установлены Уголовно-исполнительным кодексом Республики Бе-
ларусь (далее – УИК) [5]. Согласно ч. 1 ст. 2 УИК уголовно-исполнительное за-
конодательство ставит своей задачей социальную адаптацию осужденных 
в процессе реализации уголовной ответственности. Однако для осуществления 
данной задачи этот механизм недостаточен. Согласно ч. 2 ст. 192 УИК службой 
социальной адаптации ИУ осуществляется воспитательная работа с направлен-
ностью на подготовку осужденного к освобождению и на разъяснение его обя-
занностей и прав после освобождения. 

Действия администрации ИУ по адаптации осужденных к обществу регу-
лируются «Инструкцией о порядке оказания помощи осужденным в трудовом 
и бытовом устройстве», утвержденной постановлением Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь от 15.01. 2014 № 15 [6, с. 178]. При этом в п. 5 
данной Инструкции указаны пять базовых направлений деятельности по быто-
вому и трудовому обеспечению осужденного, а наибольшее внимание уделено 
помощи осужденному по нахождению жилья и работы. 

Регулирование адаптационных мер осуществляется также постановлени-
ем Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 30.03.2012 № 47/93 
«Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия по вопросам трудовой 
и социальной реабилитации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы» (далее – Постановление 47/93) [7]. 

Изучение вышеназванных нормативно-правовых актов говорит о том, что 
взаимодействие субъектов проведения общественно-адаптационных мероприя-
тий по большей части сводится к обмену сведениями о потребности осужден-
ного в определенных социальных услугах, однако упомянутая Инструкция 
и Постановление 47/93 не включают точных обязательных требований по по-
следовательности действий заинтересованных участников в обеспечении опре-
деленных социальных услуг. Недостаточная четкость норм, касающихся совме-
стных действий органов по исполнению наказаний, не дает возможности сде-
лать взаимодействие органов исполнительной ветви власти эффективным для 
решения вопросов социальной адаптации осужденных. 
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Нормы, касающиеся участия местных исполнительных и распорядитель-
ных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей в ресоциали-
зации бывших осужденных, отражены в ст. 19 Закона Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон) [8]. 

Согласно ст. 19 Закона:  
• местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры 

по обеспечению жилыми помещениями и трудоустройству граждан, освобож-
денных из исправительных учреждений, исправительных учреждений открыто-
го типа, арестных домов, а также граждан, вернувшихся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учре-
ждений; 

• в порядке, установленном законодательством, оказывают поддержку ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим рабочие 
места для трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреж-
дений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, предоставляющие рабочие места для 
трудоустройства граждан, освобожденных из исправительных учреждений, 
имеют право на частичную компенсацию затрат по оплате труда таких лиц за 
счет средств, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению 
занятости населения, и иных источников, не запрещенных законодательством.  

Условия получения нанимателем компенсации за прием на работу осво-
божденных из мест лишения свободы закреплены в постановлении Совета Ми-
нистров от 14 апреля 2014 г. № 347 «О порядке организации и финансирования 
мероприятий по трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных 
учреждений» [9]. 

С целью усиления ресоциализационного воздействия уголовно-исполни-
тельного законодательства, а также недопущения произвольного толкования 
заинтересованными субъектами понятия «социальная адаптация», считаем  
целесообразным внести в УИК следующие изменения: дополнить ст. 7 УИК ча-
стью 21 следующего содержания: «социальная адаптация – система мер, на-
правленных на последующее трудоустройство осужденного по месту жительст-
ва, а также планомерный контроль за выполнением условий условно-досрочно-
го освобождения». 

Также следует проработать вопрос повышения результативности участия 
общественных организаций в ресоциализации бывших осужденных, активнее 
привлекать внимание представителей гражданского общества к проблеме соци-
альной адаптации лиц, освободившихся из ИУ. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных правовых институтов, в осно-
ве которых лежат религиозные ценностные установки. Выявлена глубинная взаимо-
связь религиозных и правовых норм в различных моделях государственно-
конфессиональных отношений. Сделан вывод о влиянии религиозных ценностей на 
общественное правосознание, а также вытекающую из этого необходимость обра-
щения законодателя к религиозным положениям как к эффективному источнику со-
циального регулирования, для обеспечения внутригосударственного порядка.  
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Религия играет роль влиятельного социального регулятора, который яв-
ляется эффективным инструментом организации и консолидации общества. 
Помимо этого религиозные догматы формируют ценностную систему общест-
ва, которая впоследствии передается следующим поколениям. 

На сегодняшний день большинство государств являются светскими, то 
есть религиозная власть отделена от государственной и распространяется толь-
ко на членов конфессии. Однако представляется, что и сейчас религиозные 
ценности являются не только основой мировоззрения общества, но и его право-
сознания и, безусловно, имеют огромное влияние на издаваемые законодателем 
нормативно-правовые акты. Стоит заметить, что такое положение вещей харак-
терно не только для государств религиозно-правовой семьи, но и для светских 
государств, а также в некоторой степени для атеистических государств. На наш 
взгляд, эта закономерность связана с тем, что положения религиозных догматов, 
которые на протяжении многих веков регулировали большинство общественных 
отношений, глубоко проникли в сознание людей и стали неотъемлемой частью 
ценностной системы общества. Покровский И. А. справедливо заметил, что нор-
ма права предстоит анализу не только с точки зрения ее «данности», но и с точ-
ки зрения ее «должности», люди оценивают их с точки зрения морали и ценно-
стных установок [1, с. 61]. Пэтому законодатель непременно опирается на вы-
работанные веками религиозные нормы, а в случаях возникновения кризиса 
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ценностей за поддержкой обращается прежде всего к религиозным обществам 
и церкви. 

Каждая крупная религия базируется на определенных постулатах, в рам-
ках которых очерчивается представление о добре и зле, о том, что такое хорошо 
и что такое плохо, определяя границы добродетели и порока. Религия – это 
и форма мировоззрения, и идеология, содержащая в себе нравственность, кото-
рая обосновывается в религиозной форме [2, с. 403]. 

По словам Абдуразакова А. А., право сохраняет в себе принципы религи-
озной догматики, которая отвечает личным и общественным интересам, однако 
изложенные в священных текстах религиозные нормы, которые ни одну сотню 
лет определяли основные категории и критерии нравственности, сегодня под-
вергаются существенным изменениям, и даже ревизии [3, c. 423]. При этом ин-
тересно подметить, что изменением религиозных норм занимаются не только 
представители духовенства и законодатель, но и последователи радикальных 
религиозных течений. Например, члены экстремистких исламских организаций, 
вольно трактуя нормы Корана и Сунны, а также буквально воспринимая требо-
вания «борьбы за веру» (джихад) (К. 2:216; 47:5; 5:352; 2:193 и др.) наносят не-
поправимый ущерб традиционному мусульманскому учению. 

В современном мире теократическая модель религиозно-политических 
властных отношений довольно непопулярна; только два государства относятся 
правоведами к теократиям: Исламская Республика Иран (теократическая рес-
публика), Саудовская Аравия (теократическая монархия), а также государст-
венно подобное образование Ватикан. Обращаясь к особенностям взаимодейст-
вия религиозных постулатов и правовых норм, можно выделить следующие по-
ложения: в теократиях государство зависит от санкционирования высшими 
духовными лицами религиозных и правовых норм, религия и религиозные нор-
мы определяют основные векторы государственного развития; превалирующую 
роль в правотворчестве играют религиозные догматы и духовные лидеры; выс-
шая государственная власть находится в руках религиозных руководителей, 
именно они могут выбирать направления государственной политики; важней-
шим, если не единственным источником права и основным регулятором обще-
ственных отношений выступают религиозно-правовые предписания [4, c. 284]. 
Конституция Исламской Республики Иран признает неоспоримый авторитет 
мусульманского права в его интерпретации Джафаритским мазхабом над нор-
мами не только иранских законодательных актов, принятых Меджлисом (одно-
палатный парламент Ирана), но и Конституции Исламской Республики Иран 
(ст. 4 Конституции ИРИ). Что касается норм международного права, то в Иране 
они действуют только при условии их соответствия мусульманскому праву, 
и в случае ратификации международных конвенций и договоров они приравни-
ваются к внутрииранским законам (ст. 4, 7, 120 Конституции ИРИ). В Королев-
стве Саудовская Аравия не существует конституции в традиционном понима-
нии. Вместо нее установлен Основной низам Королевства Саудовская Аравия, 
в котором Коран и Сунна провозглашаются Конституцией (ст. 1 Основного ни-
зама Королевства Саудовская Аравия). Также в ст. 7 Основного низама указы-
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вается, что Коран и Сунна являются основой данного низама, а также других 
государственных актов. Таким образом, можно утверждать, что взаимодействие 
религиозных норм в теократических государствах строится на принципе под-
чиненности светского права праву религиозному. Религиозная природа ислам-
ского права выражается не только в содержании установленных юридических 
норм, но и в правосознании населения данных государств. 

В светских государствах вопрос взаимодействия религиозных и правовых 
норм разрешается совершенно иным образом. В этих государствах закрепляется 
верховенство права над остальными социально-нормативными средствами ре-
гуляции. Именно государство располагает наиболее широкими возможностями 
для навязывания своей воли субъектам права, благодаря механизму государст-
венного принуждения и нормотворческой деятельности. К тому же именно пра-
вовые нормы обладают монополией на фиксацию общих устремлений общест-
ва, в отличие от локальных и групповых направленностей религиозных сооб-
ществ [5, c.108]. Как правило, юридические нормы, получившие официальное 
закрепление в нормативно-правовых актах, упраздняются или подвергаются 
пересмотру только при их юридической некорректности, но не в случае, когда 
они противоречат каким-либо нравственным или религиозным принципам. Со-
вершенно иначе данные постулаты уступают перед таким универсальным соци-
альным регулятором, как право. Именно правовые нормы на современном этапе 
считаются выражением справедливости и олицетворением общественных цен-
ностей. 

Однако, несмотря на значительное ограничение внешнего влияния рели-
гиозных норм на поведение людей в современных светских государствах, мож-
но утверждать, что они сохраняют свой авторитет в общественном сознании. 
Религиозные принципы образовывают ценностные установки, которые форми-
руют институты, принципы, правила, права и обязанности в обществе. Так, на-
пример, к должностным лицам, осуществляющим правоохранительную и зако-
нодательную деятельность, предъявляются определенные требования, которые 
кроме обладания необходимым набором навыков и знаний подразумевают под 
собой еще и требования морального характера (ст. 3 Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации» от 26.06.1992 N 3132-1) [6, ст. 3, 4]. Данные требова-
ния основаны на «христианской ценностно-нормативной системе». Еще одним 
доказательством данного утверждения является описание института брака во 
многих европейских гражданских кодексах, как моногамного союза мужчины 
и женщины, которое очевидно подверглось влиянию христианских заповедей. 
В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). В свою оче-
редь, в Семейном и опекунском кодексе Республики Польша закреплено, что 
браком является союз мужчины и женщины. Аналогично, конституции некото-
рых стран содержат в себе еще одну форму влияния религиозных установок. 
В качестве примера предлагается обратиться к преамбуле Конституции Ирлан-
дии, которая декларирует, что христианское учение является источником леги-
тимности названного основного закона. При этом в ст. 44 Конституции Ирлан-
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дии провозглашается свобода совести, а также отрицается покровительство го-
сударства какой-либо религии. 

Российская Федерация является светским государством, это провозгла-
шено в ч. 1 ст. 14 Конституции Российской Федерации. 

Также в современной России прослеживается устойчивая тенденция фор-
мирования новой системы моральных ценностей [3, c. 423] взамен советской, 
которая во многом опирается на значительную роль православия в историче-
ском развитии Российского государства. В частности, в преамбуле Федерально-
го закона Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объедине-
ниях» утверждается особая роль православия в истории России [7]. Аналогич-
но, в Указе Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» в очередной раз закрепляются тра-
диционные ценности российского народа, которые во многом происходят из 
тесной связи Российского государства и православия (милосердие, справедли-
вость, достоинство, взаимопомощь, взаимоуважение и др.) [8, ст. 6]. Также 
нельзя не упомянуть поправку к Конституции Российской Федерации, внесен-
ной в 2020 году, которая включает в текст Конституции Российской Федерации 
указание на веру в Бога, переданную народу России предками. Несмотря на то, 
что Конституционный Суд разъяснил, что данная поправка не нарушает свет-
ский характер государства, а также не препятствует свободе совести, совер-
шенно очевидно, что данная поправка добавлена в качестве конституционного 
закрепления связи и преемственности России и Российской империи. При этом 
в очередной раз закрепляется особый статус православия как преобладающей 
религии на российской территории на протяжении нескольких столетий. Дру-
гим примером соприкосновения религиозных и правовых норм в российском 
законодательстве является наделение праздника Крещения Господня статусом 
государственного праздника, причем ни один неправославный религиозный 
праздник не получил статуса государственного. 

Дополнительным аргументом в подтверждение «родства» и незыблемо-
сти взаимосвязи религиозных постулатов и правовых норм можно привести 
в пример атеистические страны. На настоящий момент только два государства 
в истории человечества – СССР и Народная Социалистическая Республика Ал-
бания во времена правления Энвера Ходжи – провозглашали себя атеистиче-
скими. Атеистические государства характеризуются не просто «безбожием» на-
селения, но преследованием верующих, запрещением отправления религиозных 
обрядов, а также установлением антирелигиозной идеологии. Однако, исследуя 
историю данных государств, можно заметить, что стремление избавить право-
сознание от религиозных норм и религии вообще приводит к упадку нравст-
венности, способствует искажению оценки поведения и мотивов субъекта, 
а также лишает закон и право сакральности, принципа высшей и неоспоримой 
модели поведения, которой необходимо соответствовать (может проявляться 
в бесправии). К тому же наказание лишается предназначения духовного и нрав-
ственного очищения. В добавление можно заметить, что религиозное мировоз-
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зрение невозможно вытеснить из человеческого сознания: на данный момент 
согласно статистическим данным большинство населения России и Албании 
являются верующими. Отказ от религиозного мировоззрения и замена его на 
отличную идеологию – это ресурсоемкий и длительный процесс. При этом его 
ускорение при помощи исполнительно-распорядительных методов и атеистиче-
ской агитации приводит к нарушению морального единства общества и не про-
изводит эффективного результата. 

Таким образом, можно сделать вывод о незыблемом влиянии религиоз-
ных ценностей на общественное сознание и вытекающее из него правосозна-
ние. Общепризнанные представления о справедливости, сформированные 
превалировавшим в более ранее время религиозным влиянием, доказали свою 
устойчивость и актуальность независимо от установленной модели государст-
венно-конфессиональных отношений. Анализ правовых норм и их сопоставле-
ние с нормами священных текстов позволяет увидеть данную связь и утвер-
ждать, что законодатель должен принимать во внимание историческую связь 
церкви и светской власти, современное конфессиональную структуру общества, 
а также взаимодействовать с религиозными организациями для достижения оп-
тимальных результатов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению личности лиц, совершаемые преступления 
против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Выяв-
ление особенностей личности преступников-педофилов. Анализ классификации пре-
ступников-педофилов по различным критериям: пол, возраст, возраст жертвы, на-
личие психических заболеваний и др. 
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Личность преступника является неотъемлемым и главным элементом 
всех преступлений. Актуальность исследования личности преступника сохра-
няется и сегодня, это непосредственно связанно с тем, что преступление – это 
результат поведения и волеизъявления лица, обладающего совокупностью ин-
дивидуальных особенностей. Изучение и познание личности преступника спо-
собствует более быстрому выявлению и раскрытию преступлений в той или 
иной сфере, а также является основой для создания эффективных мер преду-
преждения совершения преступлений. 

Особое место исследований личности преступника занимают в процессе 
разработки мер предупреждения преступлений, так как достичь снижения ко-
личества преступлений возможно только изучив поведение носителя причин их 
совершения: социально-демографических, нравственных, социально-психоло-
гических характеристик личности. 

В настоящее время уделяется особое внимание исследованиям, связанных 
с характеристикой личности лиц, совершивших преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Особый интерес, 
к такой категории лиц, вызван увеличением в Республике Беларусь количества 
данного вида преступлений. Согласно статистическим данным Следственного 
Комитета Республики Беларусь количество потерпевших от преступлений про-
тив половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних со-
ставило: в 2015 г. – 157 чел., в 2022 г. – 843 чел., на октябрь 2023 – 951 чел. [1]. 

Приведенные статистические данные указывают на то, что в Республике 
Беларусь на протяжении последних семи лет имеется негативная тенденция 
роста числа преступлений против половой свободы и половой неприкосновен-
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ности несовершеннолетних, что, в свою очередь, свидетельствует о низкой эф-
фективности мер предупреждения данного вида преступлений и низком уровне 
изученности криминологической характеристики личности преступников, со-
вершающих преступление против половой свободы и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних (далее – преступник-педофил). 

Несмотря на количество исследований, посвященных изучению личности 
преступников-педофилов, в настоящее время не существует единого мнения по 
определению личностных характеристик данной категории лиц. Отсутствие 
единого портрета преступника-педофила подтверждается также анализом су-
дебной практики, которая свидетельствует о разнообразии характеристик пре-
ступников-педофилов, совершавших идентичные преступления: социальный 
статус, образование, возраст, материальное положение и иные отличительные 
признаки. 

Однако наряду с множеством различий между преступниками-педофила-
ми имеются и схожие черты, свойственные большинству лиц, совершившим 
преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних: возраст, пол, уровень образованности, психологические осо-
бенности, модель поведения, мобильность и др. Определить общие черты лич-
ностей преступников-педофилов можно путем классификаций по различным 
критериям. 

При изучении вопроса о возрастной категории преступников-педофилов 
следует отметить, что определенной возрастной категории не существует. По 
возрасту можно выделить три категории: 

– от 16 до 25 лет; 
– от 25 до 45 лет; 
– 45 лет и старше. 
Каждая из вышеуказанных категорий лиц имеет свои особенности. 
Преступники-педофилы 16–25 лет обладают повышенной склонностью 

к раннему употреблению наркотических веществ и алкогольных напитков, име-
ется высокая степень активности и эмоциональности, импульсивности, склоны 
к применению насилия и угроз при совершении преступления, поддерживают 
общение с асоциальными группами. 

К особенностям преступников-педофилов 25–45 лет относиться наличие 
социально-материального приоритета над жертвой. Данная категория преступ-
ников активно использует в процессе завлечения жертвы положительные при-
оритеты своего возраста и материального благополучия: делится деньгами, да-
рит подарки, рассказывает интересную историю, завлекает мобильными игра-
ми, угощает алкогольными напитками и табачными изделиями Чаще всего 
люди, состоящие в браке, при совершении преступления не склонны к приме-
нению насилия. Преимущественно это неактивные педофилы. 

Преступники-педофилы от 45 лет и старше отличаются наличием заболе-
ваний, отклонениями функций работы головного мозга, что связано с возрастом, 
как правило, это одинокие лица. Обладают склонностью к насилию в извращен-
ной форме [2, с. 245]. 
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Анализируя половой признак преступников-педофилов, следует отме-
тить, что педофилией преимущественно страдают мужчины, педофилы женско-
го пола встречается в единичных случаях, на практике женщины чаще высту-
пают пособниками педофилов. 

Говоря об образованности преступников-педофилов, можно подразделить 
их на три группы:  

– с низким уровнем образованности – лица, обладающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, имеющие заболевания головного мозга, не пы-
тающиеся скрыть преступление; 

– со средним уровнем образованности – как правило, это лица, имеющие 
среднее, средне специальное, высшее образование, обладающие осторожно-
стью при сокрытии преступления, внимательны к деталям, следам и др.; 

– с высоким уровнем образованности – лица, обладающие специальными 
профессиональными знаниями, что помогает им тщательно скрывать свои пре-
ступления (например, бывшие сотрудники органов внутренних дел). 

Подразделяя преступников в зависимости от сексуальных предпочтений, 
выделяют: истинных педофилов; педофилов с заменяющими предпочтениями; 
лжепедофилов; лиц, страдающих психологическими расстройствами с чертами 
насилия и садизма. 

Истинный педофил – лицо, проявляющее интерес и сексуальное влечение 
к несовершеннолетним (до 13 лет). Особенностью данного вида педофилов яв-
ляется предпочтение жертв, схожих между собой по внешним признакам. 

В свою очередь, истинные педофилы подразделяются на активных и пас-
сивных. Активные педофилы – лица, имеющие сексуальное влечение к лицам 
до 13 лет, отличаются проявлением активных действий. Пассивные педофилы – 
лица, удовлетворяющие свое влечение к несовершеннолетним пассивными ме-
тодами: общение, в том числе в социальных сетях, просмотр и съемка порно-
графических материалов с участием несовершеннолетних и др. 

Педофилы с заменяющими предпочтениями – это лица, имеющие сексу-
альное влечение к несовершеннолетним из-за невозможности вступать в сексу-
альные контакты со сверстниками. Отличительным признаком такого воздейст-
вия является проявление доминирования над жертвой, унижение жертвы 
с применением насилия [3, с. 28]. 

Особой категорией педофилов являются лжепедофилы. Данные преступ-
ники не имеют преимущественного влечения к несовершеннолетним, однако 
могут совершить преступное деяние с таким лицом под влиянием воздействия 
алкогольных напитков, психотропных и наркотических веществ, а также из ху-
лиганских побуждений. 

В качестве критерия классификации личности преступника-педофила 
можно выделить возраст жертвы. По данному критерию исследователи выде-
ляют инфантофилов, педофилов, эфебофилов. 

Инфантофилы – это лица, жертвами которых являются младенцы. Педо-
филы выбираю в качестве жертв лиц до 13 лет. Эфебофилы – лица, предпочи-
тающие в качестве жертв лиц от 14 до 16 лет [4, с. 11]. 
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Помимо вышеуказанной классификации некоторые исследователи выде-
ляют ряд психологических качеств, свойственных большинству педофилов. 
Так, в своих работах Антонян Ю. М. к таким качествам относит импульсив-
ность, неуверенность в себе и ощущение ущербности, вызванные неудачными 
отношениями со сверстниками противоположного пола, повышенный уровень 
тревожности, плохую приспособленность к жизни, неприятие социальных норм 
и требований, отчуждение и дезадаптацию, снижение возможности сопережи-
вания и слабое самосознание [5, с. 366]. 

М. Cohen определял следующие типы личностей педофилов-агрессоров: 
– компульсивные педофилы, для которых сексуальное насилие выступает 

защитной реакцией на собственную неадекватность, служит для восстановле-
ния ощущения компетентности или авторитета; 

– импульсивные педофилы, совершающие насильственное противоправ-
ное деяние, посягающее на половую неприкосновенность малолетних и несо-
вершеннолетних, при благоприятном стечении обстоятельств. Как правило, 
данные преступления не сопровождаются другими преступными действиями; 

– педофилы с недифференцированной тенденцией агрессивных и сексу-
альных девиаций; по мнению ряда авторов данная категория сексуальных на-
сильников с большей вероятностью совершает убийство объекта совершенного 
посягательства; 

– индивиды, страдающие исследуемой в статье формой парафилии, при-
меняющие насилие в состоянии эмоционального возбуждения с целью униже-
ния жертвы или причинения ей страданий, не получают от этого сексуального 
удовлетворения, реализуют другие агрессивные тенденции [6]. 

В качестве отдельного признака классификации личности преступника-
педофила стоит выделить наличие психологических заболеваний. Так, согласно 
статистическим данным в Республике Беларусь за последние 6 лет у 75 человек 
из более чем 2,2 тыс. обвиняемых было выявлено расстройство полового пред-
почтения в форме педофилии. Таким образом, только 4 % от общего количества 
обвиняемых лиц, совершивших преступление против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних, имеют подтвержденный меди-
цинский диагноз «педофилия». Остальные лица совершают преступления исхо-
дя из низких морально-нравственных устоев, усматривая в своих жертвах лег-
кодоступность [1]. 

И. С. Кон утверждает, что основная часть лиц, совершающих насильст-
венные преступления сексуального характера в отношении малолетних, не от-
носятся к категории педофилов, а являются мужчинами с нормальной психи-
кой, состоящими в браке и воспитывающими детей, совершающими преступ-
ные деяния по причине слабохарактерности и неуверенности в себе. Ребенок 
как объект посягательств вызывает интерес своей беззащитностью и беспо-
мощностью, а с сексуальными маньяками-убийцами у таких преступников нет 
ничего общего. Ни педофилия (влечение к допубертатным детям), ни гебефи-
лия (влечение к пубертатным 12–14-летним подросткам), ни эфебофилия (вле-
чение к постпубертатным – от 14 лет подросткам и юношам, причем последняя 
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категория никогда не употребляется в качестве диагноза и не ассоциируется 
с сексопатологией) преступлением считаться не могут. Часть слова «филия» 
означает влечение, и педофилия, таким образом, представляет собой сексуаль-
ное влечение взрослого человека к несовершеннолетним [7]. 

Согласно Международному классификатору болезней Всемирной органи-
зации здравоохранения диагноз «педофилия» может быть установлен при нали-
чии следующих условий:  

– лицо соответствует общим критериям G1, G2, G3 части F65 (парафилия); 
– особым критериям F65.4 (педофилия).  
У лица должны присутствовать необычные сексуальные побуждения, 

фантазии (G1), которые вызывают у него дистресс, или он руководствуется ими 
(G2), а также период подобных явлений должен быть не менее 6 месяцев (G3). 
В особых критериях F65.4 установлено, что сексуальное предпочтение лица 
должно быть направлено на допубертатных или раннепубертатных детей (то 
есть специфицируется G1), а также должен учитываться возраст данного лица 
(не младше 16 лет). Кроме того, имеет значение разница в возрасте между ли-
цом, у которого присутствуют вышеперечисленные факторы, и объектом сексу-
ального влечения, которая должна составлять как минимум 5 лет [8]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педофилом 
считается лицо, достигшее возраста 16 лет, страдающее не менее 6 месяцев от 
систематических необычных сексуальных побуждений, фантазий к малолетним 
детям. 

Таким образом, изучение личности преступника и умение составление 
портрета преступника-педофила играет существенную роль при расследовании 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. Проанализировав статистические данные, можно отметить, 
что высокий уровень и регулярный рост преступлений связан с низкой эффек-
тивностью работы профилактических мер.  
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антропологических факторов в анализе преступной личности для разработки эф-
фективных стратегий предотвращения преступной деятельности, создания эф-
фективной системной реабилитации преступников. 
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, преступность, агрессия. 
 
 

Девиантное поведение как вид отклоняющегося поведения представляет 
собой социальные действия и определяет образ жизни, которые отличаются от 
общепринятых социальных норм и ценностей. Часто в самой структуре деви-
антного поступка заложено противоречие между целями и социально неодоб-
ряемыми средствами ее достижения. При этом положительное девиантное по-
ведение может включать в себя действия, направленные на изменение общест-
венной ситуации в сторону развития и гармонизации отношений, способствуя 
улучшению условий жизни. В то же время одной из наиболее опасных форм 
негативного девиантного поведения является преступность. В рамках социаль-
но-антропологического подхода к его изучению рассматривается воздействие 
социальных структур, институтов, групповой динамики и социального контро-
ля на поведение с учетом врожденных качеств индивида. 

Неравенство, стигматизация, отсутствие социальной поддержки и несоот-
ветствие социальным ожиданиям могут стимулировать девиантное поведение 
в качестве поиска альтернативных способов самовыражения и удовлетворения 
потребностей. С одной стороны, девиантное поведение может быть рассмотре-
но как способ признания, компенсации недостатка внутреннего удовлетворения 
или протеста против общественных ограничений, неравномерности распреде-
ления экономических ресурсов; с другой – такие факторы, как генетическая 
предрасположенность к психическим расстройствам, химические дисбалансы 
в мозге и нейрофизиологические аномалии могут быть связаны с развитием 
девиантного поведения. Социально-антропологический подход предполагает 
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взаимодействие биосоциокультурных факторов в формировании девиантного 
поведения и конкретно преступной личности, что подчеркивает сложность изу-
чения данного явления, его четкой идентификации, объяснения динамики, 
масштабов распространения, региональной специфики. 

Гилинский Я. И. под преступностью понимает массовое устойчивое со-
циальное явление и «хроническую девиацию» [1]. По мнению Ф. И. Долговой, 
преступность обладает свойствами целенаправленности, а также самодетерми-
нации [2]. Это означает, что преступность имеет тенденцию к воспроизводству 
в рамках системы общественного взаимодействия, поддается изучению в дина-
мическом ракурсе, позволяя выстраивать прогнозы долгосрочного порядка, 
а также определять наиболее эффективные способы социально-политического 
воздействия для снижения уровня преступности. 

По данным МВД России, с января по август 2023 г. наблюдалось сокра-
щение уровня преступности на 2,1 %. Больше половины преступлений 
(52,8 %) составляют хищения чужого имущества, т. е. имеют экономическую 
направленность. В то же время на 28,7 % увеличилось количество преступле-
ний в сфере информационно-телекоммуникационных технологий [3]. В совре-
менных условиях мошенничество с использованием сети Интернет имеет ши-
рокое распространение в силу большей доступности преступной среды, обу-
славливая дистанционный характер преступлений, минимизируя живой контакт 
с жертвой. 

Одним из источников формирования преступного поведения может счи-
таться агрессивная личность. Агрессивное поведение, проявляющееся в дет-
ском и подростковом возрасте, может быть связано с нарушениями в развитии 
нейронных цепей, ответственных за регуляцию эмоций и поведения. Эти нару-
шения могут привести к неспособности адекватно реагировать на стрессовые 
ситуации и конфликты, что, в свою очередь закрепляет деструктивные пове-
денческие модели. Социальная среда, в которой формируется личность, также 
оказывает значительное влияние на развитие агрессивного поведения. Напри-
мер, негативный опыт семейных отношений, конфликтная обстановка в образо-
вательном учреждении (буллинг), недостаток социальной поддержки могут 
усиливать агрессию, создавая условия для формирования преступной личности. 
Закрепление агрессивной реакции становится в некоторых случаях фундамен-
том к формированию преступной личности в результате сложного взаимодей-
ствия различных факторов. 

Фромм Э. отмечает, что для первобытного человека не были характерны 
садизм и деструктивная направленность, разрушительность в человеке форми-
ровалась по мере развития цивилизации. По его мнению, основа формирования 
деструктивной личности кроется в социальных условиях. Один из наиболее яв-
ных примеров влияния внешних условий на личность заключается в том, как 
окружающая среда влияет на развитие мозга. Сложность структуры мозговых 
полушарий зависит от получаемой заботы при воспитании детей, от внимания, 
поощрений, свободы передвижения и возможности самовыражения в игре  
и других формах общения. Развитие мозга продолжается на протяжении всей 
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жизни человека. Нет определенного момента, когда оно останавливается, а спо-
собность к самоорганизации и восстановлению исчезает. Любовь, поощрение 
и одобрение окружающих играют значительную роль в формировании нервной 
системы человека на протяжении всей его жизни. У человека есть возможность 
достигать своих целей, если внешние условия позволяют это делать [4].  

По мнению Ю. М. Антоняна, формирование агрессивной личности начи-
нается еще с детства. Так, при нарушении матерью границ «телесного Я» ре-
бенка становится причиной искаженного развития его личности. Мать должна 
понимать язык тела младенца, чтобы правильно интерпретировать знаки в его 
движениях, тем самым достигнув правильного и успешного развития «телесно-
го Я» [5]. Усвоенные границы определяют дальнейшее взаимодействие во 
взрослой жизни. 

Семья как один из основных факторов формирования личности преступ-
ника оказывает влияние на его развитие. Семейная структура, воспитание и об-
разцы поведения, усвоенные в детстве, играют важную роль в формировании 
моральных норм и ценностей у индивида. Семейные конфликты, отсутствие 
положительных ролевых моделей, недостаток внимания со стороны родителей 
и негативное влияние внутри семьи могут стать факторами, способствующими 
развитию антиобщественного поведения ребенка. 

Преступность обусловлена противоречиями между социально сформиро-
ванными потребностями людей и социально обусловленными возможностями 
их удовлетворения. Согласно М. А. Кириллову причиной преступности явля-
ются социально-экономические противоречия в обществе на определенном эта-
пе его развития, т. е. взаимодействие различных явлений общества, которые 
с закономерностью порождают преступность и преступления [6]. 

Социально-антропологические факторы формирования девиантного по-
ведения включают в себя сложное взаимодействие социокультурных норм, 
ценностей и институтов, которые оказывают влияние на индивидуальные пред-
почтения и конечный выбор. Девиантное поведение может возникать в резуль-
тате социальной дезадаптации, недостатка социальной поддержки, а также из-за 
конфликтов между индивидуальными целями и общественными ожиданиями. 

Дриль Д. А. утверждал, что каждый человек рождается с определенными 
задатками, которые наследуются и развиваются под влиянием внешних усло-
вий. При этом социально-экономические факторы лишь предрасполагают 
к преступности, не характеризуя конкретных преступников. Он призывал ис-
кать пути к нравственному оздоровлению общества в улучшении социально-
экономических условий и воспитании чувства законности педагогическими ме-
тодами [7]. Последнее предполагает развитую систему реабилитации и коррек-
цию поведения, сеть учреждений, оказывающих социальное сопровождение. 

При этом ряд исследователей призывают учитывать гендерную специфи-
ку девиантного поведения. П. Тарновская, например, проводила сравнительное 
изучение женщин с социально отклоняющимся и нормативно одобряемым по-
ведением и пришла к выводу, что анатомически женщины-преступницы отли-
чаются от законопослушных женщин. Однако ее выводы противоречили био-
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графиям исследованных женщин, так как большинство из них находились 
в тяжелых условиях до совершения преступлений [8]. 

Влияние социального фактора в гендерном определении девиантного по-
ведения необходимо проанализировать на основе факта распределения доходов, 
понимая его как гендерный разрыв в оплате труда. По данным исследования 
НИУ ВШЭ, за период 1996–2021 гг. в России гендерный разрыв в заработной 
плате находится в диапазоне 5,3–69,9 % со средним значением 37,3 %. На такой 
разрыв оказывают влияние, например, семейные характеристики, отрасль, про-
фессия, размер предприятия, личные качества и др. [9]. 

По мнению Л. Ю. Кирюшиной, часто преступницы манипулируют созна-
нием следователей, используют устоявшиеся в обществе гендерные стереотипы 
о женщинах для оправдания совершенного преступления: трудные жизненные 
обстоятельства, выставляют себя в роли жертвы, давят на жалость, приукраша-
ют мотивы преступления [10]. Нельзя не отметить, что женщина-лидер рас-
сматривается в обществе неравноценно по отношению к мужчине-лидеру, од-
нако ряд преступных группировок были возглавляемы женщинами (Джуди Мо-
ран, Сандра Авила Белтран, Анна Гристина и др.). При этом уровень женской 
преступности за последние 10 лет составляет не более 14–17 % от общего коли-
чества совершенных преступлений [11], представляя собой статистически зна-
чимый факт. Анализ женской преступности требует отдельного исследования 
и статистического наблюдения, что позволяет углубить знание о девиантном 
поведении как таковом. 

Таким образом, на формирование преступной личности влияет ряд соци-
ально-антропологических факторов, который включают в себя нарушение ней-
ронных цепей, особенности развития мозга в совокупности с проблемами во 
взаимоотношении с близкими людьми, конфликтной обстановкой в образова-
тельном учреждении, диктуемыми социальными нормами и ценностями. Пони-
мание и учет этих факторов является важным для разработки эффективных 
стратегий предотвращения преступной деятельности, социально-политических 
мероприятий и создания эффективной системной реабилитации преступников. 
Организация профилактической работы должна быть направлена на все обще-
ство, своевременно ликвидируя очаги социальной напряженности. 
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Аннотация. Поднимается актуальная проблема допустимости доказательств. Про-
анализированы основные положения, рассмотрены некоторые проблемные вопросы: 
отсутствие единого мнения о наиболее правильном определении недопустимых дока-
зательств, признании доказательств допустимыми, если они получены при обыске 
или выемке, если решение о проведении данных следственных действий вызывает оп-
ределенные сомнения в его обоснованности и др. Предложены варианты решения 
данных проблем. Произведен анализ положений из определения Конституционного 
суда Российской Федерации. 
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допустимости и достоверности доказательств, уголовно-процессуальный закон, про-
блемные вопросы. 
 
 

На сегодняшний день в уголовном процессе определенные теоретические 
и практические проблемные вопросы вызывают нормы, регулирующие обеспе-
чение допустимости доказательств. Основная проблематика в теоретическом 
плане вызвана определенной концепцией, которая предполагает, что существу-
ет диспропорция в положениях о допустимости доказательств. Ее цель заклю-
чается в следующем: все нарушения, допущенные при сборе доказательств 
должностными лицами правоохранительных органов, не могут и не должны 
препятствовать их использованию в интересах защиты [2, с. 184]. Здесь необ-
ходимо отметить, что взгляды научного общества разделились на два лагеря: 
тех, кто считает, что требования к допустимости доказательств должны быть 
одинаковыми для сторон [1, с. 35–37], и тех, кто полагает, что правило диспро-
порции должно реализовываться с определенными ограничениями [2, с. 184]. 

Очевиденый юридический и утилитарный интерес вызывает вопрос, 
можно ли признавать допустимыми те доказательства, которые были взяты при 
исполнении такого следственного действия, как обыск или выемка, и при усло-
вии, что решение об их проведении вызывает определенные сомнения в их 
обоснованности. Зачатую подобным вопросом задаются в случае, если обыск 
или выемку проводят в жилище исходя из положений, закрепленных в ч. 5 
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ст. 165 УПК РФ. Не исключена такая ситуация, при которой решение следова-
теля или дознавателя может обосновываться доказательствами, к примеру, ин-
формацией, полученной оперативно-розыскным путем. Поскольку такая ин-
формация не поддается проверке, нельзя определить и факт обоснованности 
и верности такого решения следователя или дознавателя. Безусловно, закон до-
пускает признание информации, полученной оперативным путем, доказатель-
ством, но только в том случае, если она будет соответствовать всем свойствам 
доказательств: относимости и допустимости, достоверности и достаточности. 
При этом важно, что на практике судьи чаще всего признают полученные по-
добным способом доказательства недопустимыми. Вследствие этого возникает 
вопрос: какое значение для следствия имеют предметы, изъятые таким образом, 
в случае, если они имеют доказательственное значение? 

Отвечая на этот вопрос, прежде всего стоит сказать, что какие-либо разъ-
яснения, данные Верховным судом Российской Федерации, отсутствуют. 
Сложность использования доказательств, которые получены в рамках опера-
тивных мероприятий, связана с тем фактом, что распространенность неявных 
методов получения информации не позволяет в ходе судебного заседания их 
проверить и вследствие этого глобально оценить. 

Довольно интересен с точки зрения решения проблемы и следующий во-
прос: установление превосходства стороны обвинения при рассмотрении хода-
тайства заинтересованных лиц об исключении тех доказательств, в допустимо-
сти которых ходатайствующие сомневаются. На практике считается, что про-
верка аналогичных доказательств во время предварительного расследования 
считается достаточной, именно поэтому суды нередко прибегают к использова-
нию подобного рода доказательств. Не забывая о важности актов толкования 
высших судебных инстанций в РФ, считаем целесообразным обратиться к ак-
там Конституционного суда Российской Федерации по этому вопросу. Под-
тверждением вышеупомянутому суждению является определение Конституци-
онного суда Российской Федерации от 13.10.2009 № 1258-О-О. С помощью 
данного определения была проверена конституционность положений ст. 234 
и 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Результатами 
данной проверки конституционность норм, закрепленных в вышеназванных 
статьях, подтвердилась [5]. Конституционный суд РФ дал разъяснение, что 
нормы УПК РФ не освобождают участников уголовного процесса со стороны 
обвинения обосновывать свои возражения против ходатайства стороны защиты 
о признании тех или иных доказательств недопустимыми. Таким образом, пра-
вовые нормы, закрепленные в ст. 234, 236 УПК РФ никак не нарушают консти-
туционные права. 

Проанализировав научную юридическую литературу и нормативно-
правовые акты, можно сделать вывод, что проблем, связанных с обеспечением 
допустимости доказательства достаточно много. Их решение очень важно пре-
жде всего для правоприменителей, поскольку одно из значений института дока-
зывания проявляется в установлении истины, а примером реализации этого 
может послужить процессуальная норма, дающая право суду апелляционной 
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инстанции при проверке трех основных свойств приговора, постановления или 
определения суда, рассматривающего уголовное дело в первой инстанции, на 
изменение или отмену последних в случае, если им в основу приговора было 
положено доказательство, признанное недопустимым. 

Также нельзя не обратить внимание на такую проблему, как недостаток 
определенного единого научного мнения о верном определении или толкова-
нии недопустимого доказательства. Несмотря на то, что есть правовая норма, 
закрепляющая правило о том, что допустимость доказательств предполагает от-
сутствие оснований для признания их недопустимыми, все равно есть ряд дея-
телей науки, которые не рассматривают установленное законодательством пра-
вило. Так, например, И. В. Копейкина в своем научно-исследовательском труде, 
посвященном критериям допустимости доказательств в уголовном процессе, 
обращает внимание на то, что допустимость доказательств – это такое свойство 
доказательств, которое характеризует их со стороны законности источников 
и способов получения, а также форм их закрепления [3, с. 34–36]. П. А. Лупин-
ская [4, с. 8] пишет о том, что «когда справедливость правосудия предполагает 
систему гарантий для защиты прав человека и гражданина от неоправданного 
обвинения, запрещает любые формы насилия, используемые для получения по-
казаний, правила о допустимости доказательств имеют особую значимость, по-
скольку гарантируют права, свободы и законные интересы человека». 

Интересными примерами на практике являются случаи, когда должност-
ные лица проводят опрос потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного процесса, чтобы сделать их объяснения доказательствами. Однако судеб-
ная практика не стоит на стороне таких документальных «маневров». Так, оп-
ределением шестого кассационного суда общей юрисдикции от 27.01.2022 
№ 77-462/2022 данному вопросу была дана следующая юридическая квалифи-
кация [6]. В доводах кассационной жалобы было указано на недопустимость 
доказательств, осужденный полагал, что приговор основан на предположениях. 
Согласно ст. 74 УПК РФ объяснение лица, которое дано по уголовному делу, – 
это не доказательство, значит, производные от объяснений доказательства тоже 
не соответствуют ч. 1 ст. 74 УПК РФ и не могут признаваться допустимыми. 

Подводя итог, следует отметить следующее. На сегодняшний день в уго-
ловно-процессуальном законодательстве существует необходимость в опреде-
лении единого мнения о содержании и толковании термина «допустимость до-
казательств». По нашему мнению, верным является подход, в рамках которого 
допустимость доказательств предполагает соблюдение формальных требований 
к источникам доказательств и процессу их получения. Однако важно иметь 
в виду, что есть и такие требования, предъявляемые к содержанию доказа-
тельств, которые связаны с допустимостью, – это воспрещенные сведения для 
некоторых участников уголовного судопроизводства и полученные при опреде-
ленных обстоятельствах (к примеру, сведения, составляющие адвокатскую тай-
ну и полученные в рамках допроса адвоката). Также нужно отметить необхо-
димость разрешения следующих проблемных вопросов на законодательном 
уровне:  
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1. Соотношение терминов «допустимость» и «достоверность» доказа-
тельств. 

2. Возможность использования доказательств, которые получены в рам-
ках оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Установление превосходства стороны обвинения при рассмотрении 
и принятии решения об исключении доказательства, в допустимости которого 
есть сомнения у заинтересованных лиц. 

Помимо этого нужно акцентировать внимание на том, что цель такого 
следственного действия, как осмотр, заключается в исследовании и в установ-
лении следов преступления и выяснении иных обстоятельств, которые имеют 
доказательственное значение. Само по себе проведение осмотра не свидетель-
ствует о начале производства уголовного преследования в отношении конкрет-
ного лица, значит, оснований считать ст. 176 и 177 УПК РФ неконституцион-
ными нет. 

В заключение еще раз отметим важность института доказательств 
и доказывания в уголовно-процессуальной отрасли права, поскольку такое 
свойство доказательств, как допустимость, является одной из гарантий принци-
пов уголовного процесса, закрепленных в отраслевом кодифицированном акте. 
Гарантия проявляется следующим образом: суд, рассматривающий уголовное 
дело по первой инстанции, не имеет возможности положить в основу приговора 
доказательства, которые признаны недопустимыми, и должен следить за тем, 
чтобы участвующие в судебном заседании не осведомляли присяжных заседа-
телей о наличии недопустимых доказательств, если уголовное дело рассматри-
вается с участием присяжных заседателей. В противном случае суд апелляци-
онной инстанции может изменить или отменить приговор, если будет установ-
лено нарушение данного правила. 
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Институт мер пресечения играет важную роль в уголовном судопроиз-
водстве, поскольку он обеспечивает применение законодательства и защиту 
прав и свобод граждан. Превентивные меры направлены на предотвращение 
возможных нарушений со стороны обвиняемого или подозреваемого, а также 
на создание условий для эффективного расследования преступлений. 

Из смысла закона вытекает, что меры пресечения следует рассматривать 
как меры, принимаемые компетентными органами для обеспечения надлежаще-
го поведения обвиняемого и предотвращения преступлений [1, с. 117]. 

Меры пресечения могут быть избраны лишь при наличии конкретных ос-
нований и условий. Согласно статье 97 УПК РФ основаниями для избрания од-
ной из предусмотренных законом мер принуждения являются достаточные до-
казательства, которые указывают на причастность лица к совершению преступ-
ления, в том числе риск того, что это лицо может скрыться от следствия и суда, 
продолжить преступную деятельность, препятствовать расследованию или 
уничтожить улики [2, ст. 97]. В процессе избрания вида меры пресечения учи-
тываются: тяжесть преступления, возраст и состояние здоровья обвиняемого, 
его семейное положение, наличие иждивенцев, род деятельности, место жи-
тельства и другие обстоятельства, которые могут повлиять на поведение обви-
няемого [2, ст. 99]. 

Статья 98 УПК РФ содержит полный перечень мер пресечения, каждый 
из этих видов имеет свои особенности и применяется в зависимости от обстоя-
тельств дела и личности обвиняемого. 
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Можно выделить следующие меры пресечения. 
Подписка о невыезде – это одна из мер, применяемых к подозреваемому 

или обвиняемому в совершении преступления. Она назначается только в слу-
чае, когда есть основания считать, что обвиняемый может скрыться от следст-
вия и суда, дальше заниматься преступной деятельностью, угрожать свидете-
лям или иным образом препятствовать судебному разбирательству [2, ст. 102]. 

Личное поручительство заключается в том, что поручитель берет на себя 
обязательство следить за поведением обвиняемого и оказывать содействие 
следствию и суду. Поручителями становятся только лица, заслуживающие до-
верия и имеющие возможность контролировать обвиняемого. Применяется 
в случае, если обвиняемый не представляет большой общественной опасности 
и не имеет намерений скрыться или продолжить преступную деятельность 
[2, ст. 103]. 

Наблюдение командования воинской части заключается в контроле 
и обеспечении надлежащего поведения военнослужащего, который является 
обвиняемым или подозреваемым [2, ст. 104]. 

Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым суд может назначить, ес-
ли подросток не достиг 18 лет. Ее суть заключается в том, что родители или 
опекуны обязаны обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетнего 
и его явку в суд. В случае нарушения условий избирается более строгая мера 
пресечения [2, ст. 105]. 

Согласно ст. 105.1 УПК РФ при запрете определенных действий суд мо-
жет запретить обвиняемому выходить из дома в определенное время, общаться 
с некоторыми людьми, использовать интернет и средства связи, а также управ-
лять транспортным средством. Возможна отмена или замена меры судом по хо-
датайству прокурора или защитника обвиняемого [2, ст. 105.1]. 

Залог – это денежная сумма, которую обвиняемый вносит в орган, в чьем 
производстве находится дело, либо суд в качестве гарантии своего надлежаще-
го поведения и явки в суд. Размер определяется в зависимости от характера 
преступления, данных о личности подозреваемого и его имущественного поло-
жения. При нарушении залог обращается в доход государства [2, ст. 106]. 

Домашний арест в качестве меры пресечения регламентируется ст. 107 
УПК РФ и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого 
в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает на закон-
ных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля 
компетентными органами [2, ст. 107]. Домашний арест является промежуточ-
ным вариантом между заключением под стражу и подпиской о невыезде, более 
мягкой мерой по отношению к заключению под стражу. 

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресечения, закре-
пленной в ст. 108 УПК РФ, и предполагает полную изоляцию обвиняемого от 
общества [2, ст. 108]. Срок заключения может составлять до двух месяцев, но 
на основании представленных доказательств и мнения прокурора возможно 
продление до 18 месяцев. Используется лишь в исключительных случаях, когда 
все остальные меры не могут гарантировать, что обвиняемый не скроется от 
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следствия, не продолжит преступную деятельность или не будет угрожать сви-
детелям. 

Правоохранительные органы используют меры пресечения, являющиеся 
важным инструментом, для обеспечения законности и общественного порядка 
в обществе. Однако, как и у любого инструмента, у них есть свои недостатки 
и проблемы в применении. Достаточность доказательств и достаточность факти-
ческих обстоятельств определяют необходимость принятия превентивных мер. 

Сложность избрания подписки о невыезде как меры пресечения считается 
объективная оценка реальной ситуации дознавателем или следователем. Если 
лицо нарушает предписания этой меры, то органы дознания должны учитывать 
уважительные причины, и в случае их наличия не применять более строгую ме-
ру пресечения. В качестве примера укажем, например, необходимость нару-
шить правила подписки по причине болезни близкого родственника. Подписка 
о невыезде избирается только в случае наличия у подозреваемого постоянного 
места жительства. 

Одна из проблем – необоснованное применение самых строгих мер, таких 
как тюремное заключение или домашний арест. 

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2022 г. 
наиболее часто избираемыми мерами пресечения были домашний арест, залог, 
запрет определенных действий и заключение под стражу. При этом было удов-
летворено более 7 тыс. ходатайств об удовлетворении меры пресечения в виде 
домашнего ареста, 71 – залог, около 3 тыс. – запрет определенных действий, 
более 87 тыс. – заключение под стражу [3]. 

Основание для избрания домашнего ареста должно быть обосновано и за-
конно, так как при решении вышестоящего суда о незаконности избранной меры 
пресечения будет являться основанием для применения мер реабилитации и т. д. 
Обстоятельствами являются фактические данные о личности подозреваемого, 
его положение дел в конкретный момент времени. Это состояние здоровья, се-
мейное положение, характеристика с места работы, учебы, поведение в быту и др. 

Если у органа следствия имеются все основания для привлечения челове-
ка к заключению под стражу и об этом составляется ходатайство в суд, то по-
дозреваемый может оспорить указанные основания посредством наличия у него 
реальных обстоятельств (например, такое заболквание, как боязнь закрытых 
маленьких пространств, делает невозможным нахождение в следственном изо-
ляторе и др.). 

Судебная практика указывает на то, что домашнему аресту часто подле-
жат определенные категории, которым относятся несовершеннолетние, лица 
престарелого возраста, женщины и лица, занимающие должности в правоохра-
нительных и местных органах самоуправления.  

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2013 
N 41, суды обязаны обеспечивать соблюдение конституционных прав подозре-
ваемого или обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность. Заключе-
ние под стражу допускается только после того, как суд установит обоснован-
ность подозрений в причастности лица к совершенному преступлению, которое 
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предполагает наличие информации о том, что это лицо причастно к совершен-
ному преступлению, например, застигнуто в процессе совершения преступле-
ния или сразу после его совершения [4, п. 1-2]. 

Для решения этой проблемы предлагается использовать более мягкие аль-
тернативные меры пресечения, такие как залог или подписка о невыезде, кото-
рые могут стать достаточными для обеспечения надлежащего поведения. Кроме 
того, стоит учитывать индивидуальные особенности лица при выборе меры 
пресечения и разработать четкие критерии для выбора меры пресечения, по-
скольку нахождение под стражей может негативно сказаться на состоянии пси-
хики человека и его поведении [5, с. 16, 17]. 

Можно выделить еще одну проблему – отсутствие эффективных средств 
контроля исполнения домашнего ареста. Обвиняемые могут нарушать условия, 
например, выходить из дома или использовать средства связи без разрешения 
органов. Кроме того, сложность состоит в том, что органы не имеют техниче-
ской возможности постоянно контролировать таких лиц. Поскольку сотрудники 
ФСИН устанавливают дома стационарное устройство, на которое передаются 
данные с электронного браслета, который фиксируется на ноге обвиняемого. 
При удалении от роутера сигнал с браслета пропадает, и сотрудникам ФСИН 
поступает об этом информация. Но не всегда такое устройство точно работает, 
так как сигнал теряется, если обвиняемый ушел в самую отдалённую от прием-
ника комнату. Решением проблемы может стать разработка более эффективных 
способов наблюдения за исполнением меры пресечения, а также технических 
средств для осуществления надзора. 

Следует обратить внимание на то, что меры пресечения могут использо-
ваться для давления на подозреваемых и обвиняемых, поэтому нужно обеспе-
чить прозрачность и открытость процесса, соблюдение прав и свобод всех его 
участников. 

Проблемы запрета определенных действий как новой меры пресечения 
заключаются в следующем: отсутствие четких разграничений между этой ме-
рой и домашним арестом по поводу ограничения свободы передвижения, по-
скольку практика применения разрешает наложение одинаковых запретов, на-
пример, ограничение выхода за пределы жилого помещения; наличие в законо-
дательной норме исчерпывающего списка запретов, который необходимо 
увеличить для расширения сферы применения такой меры (например, запрет 
покидать муниципальной образование, в котором проживает лицо, без разре-
шения государственного органа). 

Следующая проблема – недостаточное внимание к индивидуальным осо-
бенностям обвиняемого при выборе меры пресечения вследствие нечеткости 
критериев, что зачастую приводит к несправедливому их применению.  

В своем докладе Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации обратила внимание на проблемы судебной практики использования 
мер пресечения в виде заключения под стражу. Т. Н. Москалькова отметила, 
что любая мера пресечения должна быть минимально достаточной для предот-
вращения вмешательства лица в уголовное судопроизводство, и, как следствие, 
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более строгая мера пресечения избирается только тогда, если мягкая мера не 
может быть эффективной. Однако, как показывает практика, даже при мини-
мальных предпосылках выбирается самая строгая мера [6]. Также Т. Н. Мос-
калькова уточнила, что «сама по себе тяжесть предъявленного обвинения не 
может быть исключительным основанием для оправдания содержания обви-
няемого под стражей» [7]. 

В целях решения этой проблемы следует законодательно закрепить обос-
нования постановлений и ходатайств о выборе меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, обосновать их реальными доказательствами, а не личными 
аргументами для решения этой проблемы. 

Таким образом, институт мер пресечения в уголовном процессе является 
инструментом, позволяющим соблюдать права и свободы человека, помогать 
в эффективном расследовании преступлений. Однако существует ряд проблем, 
которые ведут к неправильному применению мер пресечения, и права граждан 
не могут быть обеспечены. Для их решения требуется усовершенствование за-
конодательства, соблюдение процессуальных норм и повышение квалификации 
представителей государственных органов. 
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Аbstrаct. This sciеntific аrticlе еxаminеs thе institutiоn оf prеvеntivе mеаsurеs in criminаl 
prоcееdings. Thе аuthоrs аnаlyzе thе mаin typеs оf prеvеntivе mеаsurеs, thеir fеаturеs аnd 
thе prоcеdurе fоr thеir аpplicаtiоn. Thе grоunds fоr thе еlеctiоn оf prеvеntivе mеаsurеs аnd 
thе cоnditiоns fоr thеir mоdificаtiоn оr cаncеllаtiоn аrе bеing cоnsidеrеd. Tоpicаl issuеs 
rеlаtеd tо thе usе оf prеvеntivе mеаsurеs аnd pоssiblе sоlutiоns аrе аlsо discussеd. Thе 
аuthоrs cоncludе thаt thе institutiоn оf prеvеntivе mеаsurеs is аn impоrtаnt tооl in thе 
criminаl prоcеss, еnsuring rеspеct fоr thе rights аnd frееdоms оf pаrticipаnts in thе cаsе, аs 
wеll аs cоntributing tо thе еffеctivе invеstigаtiоn оf crimеs. 
Kеywоrds: criminаl prоcеss, аccusеd, prеvеntivе mеаsurеs, prоblеms оf аpplicаtiоn. 
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Участие прокурора в досудебном производстве по уголовным делам – 
неотъемлемая часть всего российского уголовного процесса в целом, в связи 
с чем данный субъект правоприменительной деятельности наделен достаточно 
специфическим кругом полномочий, которые закреплены Уголовно-
процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ) и, соответственно, Феде-
ральным Законом РФ от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре»). 

Важно отметить, что полномочия прокурора на досудебной стадии уго-
ловного процесса являются предметом активных дискуссий как в академиче-
ском сообществе, так и среди участников правоприменительной практики. 
Особенно актуальным является вопрос о «недостаточности» полномочий про-
курора на стадии возбуждения уголовного дела, где ему часто не хватает эф-
фективных инструментов для предотвращения нарушений уголовно-процессу-
ального законодательства со стороны органов предварительного расследования 
[1, с. 2]. Это лишь один из примеров, подчеркивающих необходимость более 
глубокого изучения полномочий прокурора и их оптимального расширения. 

Из текста ст. 37 УПК РФ следует, что прокурор является должностным 
лицом, представляющим интересы государства в качестве обвинителя. У него 
есть две основные функции: 1) осуществление уголовного преследования от 
имени государства во время судебного разбирательства по уголовным делам; 
2) контроль за процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-
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тельного следствия [2]. Эта статья содержит несколько связанных между собой 
положений, регулирующих участие прокурора в уголовном процессе, включая 
чч. 2–4. Важно отметить, что все эти полномочия (или функции) прокурора мо-
гут быть осуществлены им на всех этапах уголовного процесса, что делает его 
уникальным субъектом. Следует понимать, что его деятельность направлена 
исключительно на защиту интересов общества, государства, а также прав, сво-
бод и законных интересов граждан и всех участников уголовного процесса 
[3, с. 2]. 

Говоря о роли прокурора, необходимо уточнить, что его основная функ-
ция заключается в осуществлении уголовного преследования от имени государ-
ства. Это полномочие прокурора полностью реализуется на судебной стадии, 
когда после составления обвинительного заключения и его утверждения проку-
рором уголовное дело направляется в суд. На этом этапе прокурор приобретает 
статус государственного обвинителя в соответствии со ст. 246 УПК РФ [2]. 

Особый интерес представляет полномочие прокурора по контролю за со-
блюдением процессуального законодательства органами предварительного рас-
следования. 

Следственный комитет РФ был выделен из прокуратуры и стал самостоя-
тельным органом исполнительной власти, ответственным за проведение пред-
варительного расследования. В результате этого изменения прокурор лишился 
одного из своих основных полномочий – права на возбуждение уголовного де-
ла. Ученые отмечают, что такое полномочие прокурора, как принятие решения 
о направлении материалов прокурорской проверки в органы следствия или доз-
нания для проведения доследственной проверки, не способно полностью гаран-
тировать законность, обоснованность и своевременность принятия процессу-
ального решения о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела. 
Это создает значительные трудности при реализации принципов уголовного 
судопроизводства, включая назначение уголовного судопроизводства, о кото-
ром говорится в ст. 6 УПК РФ [4, с. 3]. 

Однако прокурорский надзор является неотъемлемой частью уголовного 
процесса на всех его этапах. Понятие прокурорского надзора напрямую не оп-
ределено в законе о прокуратуре, что вызывает интерес у исследователей права. 
Утверждается, что прокурорский надзор представляет собой особую функцию 
прокуратуры, заключающуюся в обеспечении законности и порядка в государ-
стве [5, с. 4]. В контексте уголовного процесса такой надзор осуществляется 
над органами предварительного следствия и дознания, которые собирают ин-
формацию, имеющую значение для уголовного дела. Прокурорский надзор на-
правлен прежде всего на предотвращение нарушений правил и предупреждение 
нарушений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации со сто-
роны следователей и дознавателей [6, с. 3]. В связи с этим был издан приказ 
Генеральной прокуратуры РФ, который устанавливает обязанность сотрудни-
ков прокуратуры проверять законность действий и решений следственных уч-
реждений при разрешении сообщений о преступлениях, а также обоснован-
ность процессуальных решений о принятии дела к рассмотрению или об отказе 



 153

в возбуждении уголовного дела [7]. Этот момент является важным, поскольку 
указанный документ детализирует полномочия прокурора на стадии досудеб-
ного производства. 

Согласно УПК РФ прокурор является уникальным субъектом, который 
обладает исключительными полномочиями по надзору за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного расследования. Это позволяет придать 
приоритетную роль прокурору в сравнении с уголовным преследованием. Над-
зирая за работой органов дознания и следствия, прокурор занимает высочай-
шую позицию в системе правоохранительных органов России [8, с. 3]. Однако, 
как отмечают ученые, осуществление уголовного преследования выполняется 
различными органами, что приводит к тому, что следователь, дознаватель 
и прокурор относятся к одной стороне – стороне обвинения. Это лишает проку-
рора возможности осуществлять контроль над другими участниками стороны 
обвинения, то есть «над собой» [9]. Важно отметить, что эта мысль была выска-
зана давно, но все же она имеет свою смысловую основу. Действия прокурора 
при выполнении его полномочий должны быть подвержены законному контро-
лю. Поэтому уголовно-процессуальное законодательство предусматривает право 
следователя и дознавателя обжаловать постановления и другие акты прокурора, 
если они считают их незаконными и необоснованными. Например, это закреп-
лено в ч. 4 ст. 221 УПК РФ относительно неутверждения прокурором обвини-
тельного заключения и возврата уголовного дела следователю [2]. 

Решение об утверждении обвинительного заключения является одной из 
важнейших полномочий прокурора и завершает стадию досудебного производ-
ства. Это означает, что расследование уголовного дела было проведено всесто-
ронне и следователь выявил всех необходимых лиц, собрал достаточное коли-
чество доказательств, соблюдая при этом требования УПК РФ [10, с. 126]. Про-
курор, утверждая обвинительное заключение, выполняет функцию надзора 
и осуществляет полномочия в рамках уголовного преследования. В данном слу-
чае он принимает позицию следователя по уголовному делу относительно при-
влечения конкретного лица к уголовной ответственности и будет настаивать на 
этом в суде [11, с. 4]. 

Таким образом, на основе вышесказанного, следует отметить, что проку-
рор в ходе предварительного расследования уголовных дел обладает полными 
полномочиями в двух основных ситуациях: 1) при принятии решения об отмене 
постановления следователя о прекращении или, наоборот, о возбуждении уго-
ловного дела, если такое решение считается незаконным или необоснованным; 
2) при утверждении обвинительного заключения (акта, постановления). В этих 
случаях прокурор полностью осуществляет свои контрольные и надзорные 
функции на стадии предварительного расследования. На сегодняшний день 
в ученых кругах существует множество сторонников идеи возвращения полно-
мочий предварительного расследования прокуратуре. Одной из основных при-
чин для этого является возможность принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела самостоятельно, что сможет повысить эффективность расследования 
и ускорить его процесс [1, с. 4]. Возможно, в будущем эта идея будет реализо-
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вана с соответствующими законодательными поправками и изменениями в рос-
сийском уголовно-процессуальном законодательстве. Однако следует пони-
мать, что Следственный комитет РФ стал самостоятельным ведомством и вы-
шел из-под влияния прокуратуры, лишив тем самым ее широких полномочий 
в предварительном расследовании, вследствие негативного воздействия главно-
го надзорного и контролирующего органа государства на всю на правоприме-
нительную практику в области уголовного производства. Обособление следст-
вия от прокуратуры позволило в какой-то степени обеспечить его беспристра-
стность и независимость. 

В связи с этим разумным и правильным представляется придерживаться 
концепции надзора за соблюдением норм УПК РФ со стороны прокурора на до-
судебной стадии, используя правовые механизмы, предусмотренные законода-
тельством. Это поможет поддерживать баланс в системе правоохранительных 
органов. 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным практическим и нормативным вопросам, 
которые связаны с процедурой признания доказательств в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством РФ недопустимыми. Особое внимание уделяет-
ся проблемам, возникающим в процессе подачи ходатайства с целью признания дока-
зательств недопустимыми, их изучению. Поднимается вопрос о таком критерии, 
как существенность нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, подчер-
кивается размытость формулировки «оценки доказательств в их совокупности», 
отмечается отсутствие единой судебной и иной практики при решении вопроса 
о признании того или иного доказательства недопустимым. 
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Вопросы правоприменения в уголовном судопроизводстве, возникающие 
в связи со сбором и правильной квалификацией доказательств, являются доста-
точно актуальными не только среди ученых в области уголовно-процессуально-
го права, но и среди субъектов уголовного процесса, которые занимаются сбо-
ром доказательств для выяснения обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания в соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса (далее – 
УПК) РФ [1], так как доказывание, которое проходит с учетом строгих требова-
ний законодательства, позволяет быстро и качественно следователю или дозна-
вателю работать над уголовным делом, чтобы затем направить дело в суд, ко-
торый будет рассматривать его по существу, в первую очередь обращая внима-
ние на собранную в ходе предварительного следствия доказательную базу. 

Из ч. 1 ст. 88 УПК РФ следует, что каждое доказательство подлежит 
оценке с точки зрения его относимости, допустимости, достоверности [1]. Из 
этого следует, что допустимость доказательств как важный критерий для их 
правильного сбора закрепляется законодательно, однако конкретного определе-
ния допустимости законодатель не дает. Отмечается, что доказательства, полу-
ченные с нарушением требований УПК, являются недопустимыми, не имеют 
какой-либо юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, 
что прямо следует из ч.1 ст. 75 УПК РФ [1]. 

Понятие «допустимость доказательств» было дано многими учеными 
в области правоведения. Принято считать, что допустимость доказательств оп-
                                                           
© Некрасов И. А., 2024 



 157

ределяется как их особое процессуальное свойство, качество и характеристика, 
которые определяют получение доказательств абсолютно законным, правомер-
ным путем [2, с. 4–13]. Но даже из смысла ранее упомянутой ч. 1 ст. 75 УПК 
можно сделать вывод, что законодатель дает определение недопустимости до-
казательств, как отмечают ученые, от обратного, т. е. в негативном смысле 
[3, с. 2]. В то же время необходимо иметь в виду, что Верховный суд РФ в по-
становлении от 05.03.2004 № 1 четко разъяснил, что при решении вопроса о не-
допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве в соответствии 
с требованиями ст. 75 УПК РФ обязательно нужно выяснять, в чем конкретно 
выразилось нарушение УПК РФ [4]. Один из авторов отмечает, что это может 
означать, что не всякое нарушение требований УПК влечет признание доказа-
тельств недопустимыми [5, с. 2]. Это утверждение представляется весьма спор-
ным, так как по своей сути уголовное судопроизводство строится на доказа-
тельственной базе, ибо от этого зависит не только процессуальная судьба уго-
ловного дела, но и, соответственно, судьба фигурантов – лиц, которые проходят 
по данному делу под различным статусом (подозреваемый, обвиняемый, потер-
певший, свидетель, эксперт и др.). Поэтому любое нарушение требований УПК, 
которое прямо или косвенно затрагивает вопросы оценки и собирания доказа-
тельств в процессе осуществления ряда следственных действий, отдельных иных 
процедур, влечет за собой признание таких доказательств недопустимыми судом 
по ходатайству сторон в порядке, предусмотренном ст. 234, 235 УПК РФ [1]. 

Из вышеуказанного вытекает одна из существующих проблем признания 
доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве:  чтобы этот про-
цесс возник, необходимо подать соответствующее ходатайство к дознавателю, 
следователю и прокурору на стадии досудебного производства либо к суду на 
стадии судебного следствия. Такое ходатайство может быть обусловлено, на-
пример, когда в деле присутствуют копии различных документов. Отмечается, 
что на практике существуют примеры, когда фактические данные, содержащие-
ся в копиях документов, могут быть сознательно изменены субъектами право-
применения с целью достижения нужного результата по сравнению с оригина-
лами [6, с. 225–229]. Также, изучая практику, некоторые авторы подчеркивают, 
что на судебной стадии оценка этих ходатайств судом производится поверхно-
стно, при этом не выясняется, как и каким образом было получено то или иное 
доказательство, было ли нарушено при этом законодательство. На стадии досу-
дебного производства вопрос подачи ходатайств регулируется главой 15 УПК, 
что не совсем коррелирует с нормами уголовно-процессуального права о при-
знании доказательств недопустимыми [7, с. 2–4]. 

Таким образом, можно обознвчить следующие проблемы. Во-первых, 
процесс признания доказательств недопустимыми инициируются путем подачи 
ходатайства, это своего рода юридический факт, однако самостоятельно субъ-
екты правоприменения на практике должным образом не оценивают доказа-
тельства с точки зрения их допустимости, как того требуют положения ч. 2 
ст. 75, ст. 87 и ч. 2 ст. 88 УПК РФ [1]. Разумеется, институт подачи ходатайств 
в этом случае очень важен, так как никто не застрахован от ошибок, допущен-
ных в ходе предварительного следствия и дознания. Но в то же время субъекты 
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указанных процедур досудебного производства абсолютно обязаны оценивать 
каждое доказательство, руководствуясь при этом принципами уголовного-
судопроизводства. Во-вторых, совершенно верно отмечено, что нормы 15-й 
главы УПК не совсем коррелируют с аспектами признания доказательств недо-
пустимыми, если говорить о подаче такого ходатайства следователю, дознава-
телю, прокурору. Представляется возможным, исходя из этого, дополнить 
ст. 121 УПК отдельным положением, которое бы подробно регламентировало 
аспект подачи, а также тщательного и всестороннего рассмотрения ходатайства 
от подозреваемого или обвиняемого, их представителей и защитников о при-
знании того или иного доказательства в уголовном деле недопустимым. Также 
научным сообществом предлагается в указанной статье увеличить срок разре-
шения этих ходатайств до 10 суток, так как заявленный в 15-й главе УПК срок 
(не более трех дней) не является оптимальным для решения такого вопроса, как 
признание доказательств материалов уголовного дела недопустимыми [7, с. 5–7]. 

Следующая проблема заключается в таком критерии, как существенность 
нарушения норм процессуального законодательства. Учеными и практиками 
подчеркиваются именно формальные нарушения – опечатки в процессуальных 
документах, когда общий смысл и их содержание по своей сути не утрачивают-
ся, но это может повлечь за собой признания таких протоколов в качестве дока-
зательств недопустимыми, когда их будут расценивать как существенные, на-
пример, в случае, если ошибочно было указано ночное проведение допроса, так 
как проведение следственных действий в ночное время в отсутствии объектив-
ной необходимости и важности не допускается; или когда ошибка была допуще-
на в части продолжительности допроса, так как в данном случае превышение 
времени – это грубое нарушение прав допрашиваемого лица, и доказательства, 
полученные в ходе данного допроса, будут признаны недопустимыми, если не 
будет установлено, что фактического превышения не было [8, с. 2]. Из этого при-
мера следует, что даже такого рода ошибки могут повлечь достаточно серьезные 
последствия в виде признания отдельных доказательств недопустимыми, поэто-
му всем субъектам уголовного судопроизводства независимо от его стадии необ-
ходимо обращать внимание на правильность составления процессуальных доку-
ментов, их содержание. В связи с этим существенность нарушения норм УПК 
при оценке доказательств как недопустимых – это оценочная категория. Сущест-
венность нарушения необходимо оценивать исходя из фактических обстоя-
тельств дела, корректности проведения тех или иных следственных действий. 

Вышеуказанная проблема коррелирует с тем фактом, что УПК не содер-
жит норм, позволяющих с точностью определить существенность нарушений 
при собирании и оценке доказательств. Кодекс содержит в себе лишь общие 
положения о нарушении уголовно-процессуального законодательства, не кон-
кретизируя, какие нарушения могут послужить основанием для признания до-
казательства недопустимым, и в то же время отмечается, что перечень, пред-
ставленный в ч. 2 ст. 75 УПК, является открытым [8, с. 2]. 

Еще одна проблема заключается в том, что на сегодняшний день отсут-
ствует единообразная практика, в том числе судебная (а это немаловажный 
момент), признания доказательств недопустимыми в уголовном судопроизвод-
стве. Ученые подчеркивают, что нет единого подхода к определению оценки 
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доказательств в их совокупности, как того требует ч. 1 ст. 88 УПК РФ [1], под-
разумевая, что за этим должны стоять некие логические операции и выводы. 
В результате такого пробела суды неоднозначно трактуют это правило, во-
первых, не придавая этому особого значения, а во-вторых, выводя из этой сово-
купности абсолютно новые доказательства, упуская, что совокупность – это 
прежде всего качественная величина, а не количественная [3, с. 4]. То есть та-
ким умозаключением совокупность доказательств можно обосновать как «всё 
и вся», так как такая формулировка является достаточно расплывчатой и неточ-
ной, что порождает больше вопросов в ходе правоприменения [9, с. 115]. Стоит 
также добавить, что существует неясность относительно того момента, что бу-
дет с доказательственной базой, если в ходе ее совокупной оценки одно из про-
чих доказательств будет признано недопустимыми; повлечет ли это за собой 
признание остальных доказательств недопустимыми, или они сохранят свою 
юридическую силу; на чем будет основываться обвинительный акт, утвержден-
ный прокурором, и обвинительный приговор, вынесенный судом. 

Косвенно отвечая на этоти вопросы, некоторые авторы, рассматривающие 
аналогичную проблему, исходят из презумпции невиновности: последствие 
признания доказательства недопустимым влечет его невключение в обвини-
тельный акт, обвинительное заключение и обвинительное постановление, так 
как все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу, и, таким 
образом, признание доказательства недопустимым имеет последствия только 
для стороны обвинения [10, с. 5]. Однако если такое доказательство, разумеет-
ся, оценивалось с другими в их совокупности, то почему это не влечет за собой 
как минимум оспоримость остальных доказательств с точки зрения их допус-
тимости? 

В конечном итоге нельзя не согласиться с тем, что отсутствие разъясне-
ния такой формулировки, как «оценка доказательств в их совокупности», – это 
определенно упущение Верховного суда РФ, основной задачей которого явля-
ется приведение судебной и следственной практики к своему единообразию 
касательно применения норм уголовно-процессуального законодательства РФ. 

Таким образом, в статье представлены некоторые проблемы, возникаю-
щие в ходе правопримения в процессе признания доказательств недопустимы-
ми в российском уголовном процессе. Стоит подчеркнуть, что вышеуказанные 
проблемы не являются исчерпывающим перечнем. Существуют и другие про-
блемные ситуации, связанные с институтом доказывания в части признания до-
казательств недопустимыми, что, в свою очередь, не лишает данный вопрос ак-
туальности его полного и всестороннего обсуждения в научной и профессио-
нальной среде, в том числе и на высшем законодательном уровне, не исключая 
компетенции и роли Верховного суда РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу злоупотребления правом участниками доле-
вого строительства (дольщиками). Права дольщиков должны соблюдаться, но при 
этом и права застройщиков не должны нарушаться. Наблюдается тенденция увели-
чения количества случаев использования дольщиками своих прав в целях извлечения 
материальной выгоды. Подобные ситуации недопустимы, а в случае их выявления 
судом должны быть применены положения статьи 10 ГК РФ и отказано в удовле-
творении требований недобросовестных дольщиков. Целесообразно закрепить по-
ложение о взыскании штрафных санкций за необоснованное обращение за судебной 
защитой. 
Ключевые слова: злоупотребление правом, застройщик, участник долевого строи-
тельства, недобросовестное поведение, защита гражданских прав. 
 
 

Феномен злоупотребления правом берет свое начало в эпоху Античности. 
Римские юристы, первыми столкнувшиеся с рассматриваемой проблемой, 
предложили свои варианты ее решения. Гай в первой книге «Институций» (53) 
справедливо указал, что male enim nostro iure uti non debemus («мы не должны 
злоупотреблять предоставленным нам правом») [1, с. 35]. Другой известный 
римский юрист Цельс считал, что «знать законы – значит, воспринять не их 
слова, но их содержание и значение» [2, с. 168]. 

Злоупотребление правом, известное римскому частному праву, со време-
нем достигло международных масштабов, и стало характерно и для субъектов 
российского гражданского права. В доктрине данная правовая категория рас-
сматривалась учеными-юристами В. П. Грибановым [3, с. 63], С. Д. Радченко 
[4, с. 63], А. А. Малиновским [5, с. 63] и др. 

Законодателем в статье 10 ГК РФ установлен запрет на «злоупотребле-
ние правом», однако на сегодняшний день проблема не решена, а случаи 
и способы злоупотребления субъективным правом совершенствуются в своем 
многообразии. 

Вопрос злоупотребления правом в строительной сфере, а именно доль-
щиками по спорам, возникающим из договора участия в долевом строительстве 
(далее по тексту – ДУвДС) в правовой доктрине не рассматривался, всесторон-
ние исследования не проводились. Судьи крайне редко, лишь в исключитель-
ных случаях, применяют положения статьи 10 ГК РФ при рассмотрении споров, 
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возникающих из ДУвДС в период гарантийного срока между дольщиками и за-
стройщиками. 

Подобному положению вещей способствует тот факт, что законодатель-
ство о защите прав потребителей распространяется на отношения, возникшие 
из ДУвДС: за дольщиком признается статус потребителя со всеми правами по-
следнего. 

Судебная практика закрепила за потребителем – дольщиком – статус 
«слабой стороны», соответственно, бремя доказывания возложено на застрой-
щика, чем и пользуются недобросовестные дольщики. Полагаем, что можно го-
ворить о том, что в отношении застройщика как лица, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность на профессиональной основе, действует «пре-
зумпция вины», что недопустимо, тем самым нарушается принцип 
справедливости и принцип равноправия сторон. 

На основании статистических данных, размещенных на официальном 
сайте Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [6], 
количество споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строи-
тельстве МКД и иных объектов недвижимости, за 2022 г. существенно возросло 
в сравнении с показателями 2021 г. 

Кроме того, если сравнивать размер суммы заявленных дольщиками ис-
ковых требований за весь 2021 г. с первым полугодием 2023 г., то суммы прак-
тически равны. Соответственно, если сумму заявленных дольщиками исковых 
требований в 2023 г. за первое полугодие умножить на два, то исходя из расче-
та сумма требований за 2023 г. ровно в два раза превысит сумму требований за 
2021 г. 

 
Споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве МКД 
и иных объектов недвижимости 

Показатель Сумма заявленных  
исковых требований, руб.

Суммы, присужденные к взысканию 
по удовлетворенным искам,  
включая моральный вред, руб. 

за 2021 г. 13 294 985 484 7 588 595 474 
за 2022 г. 16 880 363 704 8 859 961 971 
за 1 полугодие 2023 г. 13 050 263 162 1 764 166 356 

 
В соответствии с официальными статистическими данными по сравне-

нию с 1-м полугодием 2021 г. сумма исковых требований, предъявленных в 1-м 
полугодии 2022 г., в 2 раза превышает фактически удовлетворенные судом сум-
мы. Данное обстоятельство свидетельствует о верности позиции автора об уве-
личении случаев злоупотребления правами дольщиками, то есть обращении 
с исковыми заявлениями с искусственно завышенными суммами требований 
в целях последующего извлечения материальной выгоды. 

По нашему мнению, баланс интересов сторон ДУвДС нарушен, застрой-
щик находится в невыгодном положении, в котором доказать недобросовест-
ность дольщиков, а тем более злоупотребление правом с их стороны затрудни-
тельно, а в некоторых случаях невозможно. 
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В связи с этим считаем необходимым рассмотреть Решение Кировского 
районного суда города Новосибирска по делу № 2-257/2020 (2-3891/2019) [7], 
которое является одним из немногих примеров применения судом положений 
статьи 10 ГК РФ по отношению к действиям дольщиков. 

Исходя из материалов дела судом установлено, что дольщики лишили за-
стройщика права в досудебном порядке урегулировать спор, не допустили 
в квартиру представителей застройщика для осмотра и фиксации недостатков, 
составления акта, сметы и других необходимых документов. Дольщики наме-
рено сообщили застройщику неверное время для осмотра, в связи с чем он не 
явился на осмотр и не отправил своих представителей. Более того, застройщик 
добровольно удовлетворил часть требований дольщиков, но полученную сумму 
потребители не исключили из суммы предъявленных исковых требований. 
В связи с этим судом установлен факт того, что истцы действуют в обход зако-
на с противоправной целью, а также то, что их действия содержат в себе при-
знаки злоупотребления правом, соответственно, удовлетворению не подлежат. 

Вышеуказанное решение суда подтверждает позицию автора, что доль-
щики чаще всего обращаются в суд с исковым заявлением не в целях восста-
новления своих якобы нарушенных прав, а в целях извлечения материальной 
выгоды, что неоспоримо причиняет вред финансовому положению застройщика. 

Представляется верным, что возникла необходимость законодательно за-
крепить: 

1) штрафные санкции, применяемые к дольщику, в случае выявления су-
дом в процессе разбирательства факта недобросовестного поведения дольщика, 
выраженного в злоупотреблении правом, в целях извлечения материальной вы-
годы. Так как цель штрафа носит компенсационный характер, то его размер 
должен включать расходы застройщика, вызванные участие в судебном разби-
рательстве по необоснованному требованию дольщика (размер госпошлины 
при ее оплате; расходы на проведение экспертизы; расходы на оплату услуг 
представителя и др.); 

2) признать участие застройщика при проведении экспертизы обязатель-
ным, а в случае согласия застройщика с дефектами/недостатками установить 
максимальный срок для их устранения, равный 60 календарным дням, с учетом 
того факта, что застройщику необходимо время для привлечения генерального 
подрядчика, подрядчиков, субподрядчиков и др. 

Кроме того, если в досудебном порядке стороны ДУвДС – застройщик 
и дольщик – решат урегулировать спор посредством денежного возмещения 
(дольщик самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранит выявлен-
ные недостатки), то предлагается установить срок для перечисления денежных 
средств не более 30 календарных дней с даты заключения соглашения. 

Предлагаемое изменение законодательства способствует соблюдению ба-
ланса прав и интересов, а также несет дополнительное положительное влияние, 
и будет способствовать снижению количества споров между застройщиками 
и дольщиками, соответственно, снижению нагрузки судей. 
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Влияние картельного сговора на имущественные торги  

 
 
Аннотация. Картельный сговор – это теневая форма монополии, ограничивающая 
право конкуренции участников имущественных торгов. Участники, действительно 
заинтересованные в приобретении предмета аукциона, в процессе проведения торгов 
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Основой экономической политики современного рынка в настоящее вре-
мя является конкуренция, необходимая для реализации и защиты имуществен-
ных интересов продавцов и покупателей. Субъекты бизнеса, конкурируя между 
собой, предлагают покупателю товары или услуги лучшего качества за наибо-
лее низкую стоимость. «Конкуренция как конституционная ценность не вправе 
быть ограниченной или ущемленной», – гласит действующее антимонопольное 
законодательство. Однако не всегда субъекты бизнеса желают, чтобы конку-
ренция оставалась равной для всех и прозрачной во всех механизмах рынка. 
Продавцы готовы на нарушение законодательства в целях получения наиболь-
шей прибыли, заключают соглашения, направленные на теневое регулирования 
конкуренции и создание незаконной монополии рынка. Такие соглашения, на-
рушающие и тормозящие экономическое развитие рынка, называют картелями. 

Участники торгов, дискредитируя их идею, осуществляют сговор между 
собой, договариваясь о ведении единой ценовой политики на товар или услу-
гу. Часто картельное соглашение заключается неофициально – в устной фор-
ме, по телефону или на неофициальных встречах, что значительно затрудняет 
работу Федеральной антимонопольной службы по выявлению факта сговора. 

Стоит отметить, что смысл картельных соглашений в сфере имуществен-
ных торгов значительно различается. Здесь картель – это инструмент для хище-
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ния государственных средств, наносящий ущерб в первую очередь бюджетной 
системе Российской Федерации. К сожалению, экономика России предраспо-
ложена к заключению картельных сговоров ввиду отсутствия эффективной сис-
темы наказания за выявленный факт сговора, несмотря на административную 
и уголовную ответственность. 

Кроме того, необходимо отметить, что Федеральным законом от 
07.10.2022 № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство РФ ут-
вердило проведение открытых торгов с 01.03.2023 только в электронной форме, 
что означает, что к числу причин картелизации в Российской Федерации можно 
добавить несовершенность системы проведения процедуры аукциона. 

Хозяйствующие субъекты бизнеса, принимая участие в одних и тех же 
аукционных процедурах в определенный промежуток времени, присутствуя на 
процедуре проведения торгов, ни разу не изъявив свое ценовое предложение, 
будучи хорошо осведомленными об остальных участниках аукциона, достига-
ют соглашения между «конкурентами». 

Дополнительным доказательством является пассивное поведение в ходе 
проведения аукциона – ситуации, в которой заявитель постоянно подает заявку, 
изъявляя желание участвовать в торгах, но ценовых предложений в ходе прове-
дения аукциона от него не наблюдается. Антимонопольные органы оценивают 
такое поведение как «стереотипная модель поведения, направленная на под-
держание наибольшей цены лота» [1]. 

Действительно заинтересованные лица будут предлагать приемлемые 
суммы повышения стоимости от начальной цены, имея искренние мотивы при-
обретения объекта недвижимости или земельного участка в собственных интере-
сах, однако ровно также могут столкнуться с манипуляциями вплоть до угроз, 
вымогательством денег в обмен на отказ в участии аукциона от иных лиц, чей 
интерес направлен в сторону получения наибольшей выгоды от проведенных 
аукционов. В случае отказа мошенники могут воспользоваться стратегией «та-
ран» – выдворения добросовестных участников с торгов, искусственно повышая 
стоимость лота. 

Стоит отметить, что искусственно повышать цену стоимости предмета 
аукциона может даже не сам заявитель, а примененный им аукционный робот, 
запрограммированный на максимальную или минимальную цену. Подобного 
рода сговоры были раскрыты уже в 2017 году, где участники аукциона исполь-
зовали специальные программы для автоматического поддержания максималь-
ной цены при участии в аукционах, где общая сумма закупок составила более 
145 млн руб. [2]. По последним проверкам ФАС выявило более 2000 электрон-
ных аукционов с признаками использования аукционных роботов. 

В настоящее время Федеральным законом от 04.08.2023 № 426-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
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правонарушениях» ответственность за использование любого программного 
обеспечения, принимающего решение для реализации картельных соглашений, 
будет отнесено к отягчающим обстоятельствам. Однако следует отметить, ана-
лизируя статистику проверок, что данное ужесточение не уменьшает количест-
во действующих картельных сделок [3]. 

Участники торгов, имеющие цель провести теневую махинацию, могут 
привлекать к действиям приближенные аффилированные лица – знакомых или 
друзей по бизнесу, супругов, детей или даже не только себя как гражданина 
и физического лица, но созданное им юридическое лицо, где оно является уч-
редителем. Подобные ситуации, в которых одна из заявок подается заявителем-
как физическим лицом, а другая – как юридическим недопустима, однако наи-
более распространена в связи с неимением доказательств у антимонопольной 
службы о хозяйствующем субъекте. 

Вместе с тем 1 сентября 2023 г. вступили в силу поправки в Федеральный 
закон «О защите конкуренции». Так, если соглашения между хозяйствующими 
субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствую-
щих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен кон-
троль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем од-
ного лица, приводят к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, 
то такие соглашения признаются картелями. 

Однако остается бремя доказывания, что такие хозяйствующие субъекты 
находятся под контролем одного лица либо что физическое лицо (гражданин) 
является хозяйствующим субъектом. Для сбора доказательств исследуется: 

– приобретал ли гражданин имущество с целью последующего извлече-
ния прибыли от его использования или реализации; 

– имеет связи с покупателями, продавцами, иными контрагентами и др. 
Как правило, такое бремя ложится на организатора торгов или постра-

давших участников торгов, подавших в УФАС жалобу о наличии признаков ан-
тиконкурентных соглашений, или антимонопольный орган самостоятельно 
проводит проверку выявления и наличия таких соглашений.  

Кроме пагубного влияния на экономическое развитие рынка, картельные 
сговоры в долгосрочной перспективе могут привести к деградации картелиро-
ванного рынка, ухудшению инвестиционного климата, росту социальной на-
пряженности и потере бюджетной системы РФ на всех уровнях власти. В крат-
косрочной перспективе заявителям сложнее подать заявку на проводимую про-
цедуру торгов в связи с созданием искусственных барьеров картелями, 
понуждение малых субъектов бизнеса к присоединению к картелям или же 
стоимостные судебные тяжбы, отягощающие заявителей несогласных на вступ-
ление в картельный сговор, доводимый до банкротства или прекращение дея-
тельности.  

Для заявителя, вступившего в картельный сговор, чувство ответственно-
сти покрывается потребностью в получении большей прибыли, в связи с чем 
ужесточение мер по пресечению картельных сговоров только в юридическом 



 168

аспекте вряд ли будет прогрессивно действовать на экономическую ситуацию 
рынка. ФАС признает факт свершившегося картельного соглашения только 
в момент совершения сделки, или когда соглашение уже какое-то время дейст-
вует на сделку, не пресекая его при создании сговора. 

Ужесточив правила и нормы вхождения на рынок субъектов бизнеса, по-
высив количество проверок участников рынка, запретив практику теневого 
влияния на конкуренцию, пресекая создание незаконной монополии, можно 
снизить процент картелизации рынка. 

Кроме того, государство должно вести мониторинг за соблюдением зако-
нодательства о конкуренции, включая сферу торгов, открытых по своему соста-
ву, имея предупредительный эффект для нарушителей антимонопольного зако-
нодательства [4]. Необходимо детальное изучение источников рисков, доработка 
законодательства, как регламентирующего проведение торгов, так и регулирую-
щего его, создание актуального реестра недобросовестных участников аукцио-
нов, имеющих иные цели при проведении торгов. 

В заключение можно отметить, что картельные сговоры – это горизон-
тальные соглашения, созданные с целью теневой монополизации рынка и полу-
чения наибольшей прибыли. Картели в сфере имущественных торгов приводят 
к уменьшению действительно заинтересованных лиц в приобретении лотов, 
создают искусственные барьеры для вхождения новых заявителей, завышают 
цены на предметы аукциона, а в долгосрочной перспективе – наносят огромный 
ущерб всей бюджетной системе РФ, запускают процесс деградации картелиро-
ванного рынка и развитие роста социальной напряженности. Дискредитируя 
идею торгов, картельные сговоры мешают развитию внутреннего климата рын-
ка, его продвижению и улучшению. Снизив влияние картелей на сферу имуще-
ственных торгов, государство сможет эффективно управлять и вовлекать иму-
щество, увеличит экономическую составляющую и повысит наполняемость 
бюджетов всех уровней власти. 
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Аннотация. В данной статье изучаются особенности правового статуса эксперта 
в уголовном процессе. Приводится сравнительный анализ правового статуса экс-
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В уголовном процессе эксперты играют ключевую роль в предоставлении 
объективной и независимой информации. Немаловажно отметить, что законная 
и правильная экспертиза в уголовном процессе играет важную роль в защите 
прав и свобод человека. Качество работы экспертов в уголовном процессе име-
ет прямое влияние и на общественное доверие к судебной системе. Работа экс-
пертов важна для принятия судебных решений и может оказывать существен-
ное влияние на исход дела. Изучение этой темы поможет лучше понять, как ра-
ботают эксперты и как их выводы влияют на судебный процесс. 

Также в настоящее время существуют некоторые проблемы, связанные 
с ролью и статусом эксперта в уголовном процессе Российской Федерации. Це-
лью данной статьи является освещение некоторых из них с учетом последних 
изменений в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Эксперт в уголовном процессе – это физическое лицо, которому поручено 
проведение судебной экспертизы и подготовка заключения в установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) поряд-
ке, что обусловлено его специальными знаниями в определенных областях нау-
ки. Нормы, которые возложены на судебного эксперта и имеют определяющее 
значения для его правового положения во время проведения судебной экспер-
тизы, представляют собой правовой статус судебного эксперта. 

Особенностью эксперта в уголовном процессе является то, что его обя-
занности закреплены в Федеральном законе «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации»[2] в отличии от других само-
стоятельных участников уголовного процесса, чей перечень обязанностей не 
указывается в упомянутом выше законе и регулируется Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ [1]. 
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Важнейшими обязанностями эксперта являются: принятие судебной экс-
пертизы, порученной ему, а также непосредственное проведение полного ис-
следования предоставленных объектов и материалов дела с подготовкой заклю-
чения по поставленным вопросам. Составление мотивированного письменного 
сообщения о невозможности дать заключение и направление его в соответст-
вующий орган или лицо, которые назначили экспертизу, тоже является одной 
из главных обязанностей эксперта. Это может произойти, если вопросы выхо-
дят за пределы специальных знаний эксперта, или если объекты и материалы не 
пригодны или недостаточны для исследования и заключения, или эксперту бы-
ло отказано в запросе на дополнительные материалы. Также если современный 
уровень науки и техники не позволяет ответить на поставленные вопросы. Сле-
дует упомянуть и такую обязанность, как обеспечение сохранности предостав-
ленных эксперту объектов и материалов дела [4]. 

Несмотря на четкое законодательное определение правового статуса экс-
перта, возникают вопросы, связанные с правомерностью его деятельности в оп-
ределенных случаях. 

В соответствии с практикой следователь (или суд) может назначить экс-
пертизу, предполагая, например, что некоторые предметы могут содержать 
микрообъекты. В процессе выполнения задания следователя эксперт осматри-
вает предоставленные ему предметы и в случае обнаружения микрочастиц фик-
сирует этот факт в своем заключении. Предметы, которые были обнаружены 
экспертом и признаны вещественными доказательствами, направляются на 
дальнейшие исследования по другим вопросам, связанным с экспертизой. Та-
ким образом, в данном случае можно сказать, что эксперт фактически собирает 
доказательства, что является нарушением п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ [3]. 

Чтобы решить эту проблему, нужно провести осмотр места обнаружения 
предмета. Микрообъекты должны быть детально описаны в протоколе осмотра 
места происшествия и затем приобщены к делу в качестве вещественных дока-
зательств. Если микрообъекты не могут быть обнаружены при осмотре предме-
та на месте происшествия, их можно исследовать в лаборатории в рамках до-
полнительного следственного осмотра, в ходе которого следователь составляет 
протокол, фиксируя индивидуализирующие признаки. 

Что касается решения об отводе эксперта, то такая возможность при на-
личии должных оснований предусматривается ст. 61 УПК РФ. Однако если го-
ворить о самоотводе эксперта, то ни в ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», ни в положениях УПК РФ 
такая мера не регламентирована. Случаями, когда можно было бы обратиться 
к данной процедуре, являются: служебная или же иная зависимость эксперта от 
одной из сторон или же ее представителей, заинтересованность эксперта в ис-
ходе дела, иные обстоятельства, влияющие на его беспристрастность. Положе-
ние о самоотводе эксперта наделило бы его обязанностью, несоблюдение кото-
рой налагало бы ответственность перед законом, что благоприятно отражалось 
бы на надлежащем производстве судебной экспертизы. 
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Следует внести разъяснение по такому документу, как заключение экс-
перта. Оно представляет собой письменное содержание исследования и выводы 
по вопросам, которые поставили перед экспертом лица, ведущие производство 
по уголовному делу, или же стороны. То есть оно является самостоятельным 
доказательством, несущим юридическую силу. Эксперт может отказаться от 
дачи заключения в следующих случаях: 

– если предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения; 
– если поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его специ-

альных знаний. 
Целесообразнее было бы сделать дачу заключения неотъемлемым про-

цессом, предусматривающим возможность ходатайства эксперта о предостав-
лении ему либо дополнительных материалов, либо о его замене. 

Если говорить о сравнении правового статуса специалиста и эксперта, то 
оно играет важную роль в уголовном процессе, поскольку оба оказывают непо-
средственное влияние на судебные решения. Также становятся понятными их 
функции и ответственность за даваемые профессиональные мнения и эксперт-
ные выводы. 

Говоря об отличиях, в первую очередь бы хотели бы рассмотреть роли 
и задачи специалистов и экспертов. Первый является лицом, имеющим специ-
альные знания в конкретной области (например, инженерия, медицина и др.), 
которые наравне с профессиональным мнением он предоставляет только в рам-
ках этой области. Эксперт – объективный и независимый специалист, его за-
ключения и экспертные выводы основываются на его опыте и знаниях. 

Важным отличием является также степень участия в уголовном процессе. 
Специалист приглашается любой из сторон для предоставления мнения, про-
фессиональных знаний или консультации, в то время как эксперт назначается 
органом дознания или судом (при этом он не зависит ни от них, ни от сторон) 
для проведения экспертизы и дачи заключения. 

Также необходимо рассмотреть такой аспект, как равноправие специали-
ста и эксперта в рамках уголовного процесса. Как известно, следователь при-
нимает решение о проведении экспертизы, выборе экспертного учреждения, 
предоставлении эксперту документов, постановке ему вопросов и др. Сторона 
защиты может только ходатайствовать о том, чтобы при назначении экспертизы 
ее мнение учитывалось, и следователь принимает решение, удовлетворять хо-
датайство или нет. Такой видимый перевес в правах «компенсируется» воз-
можностью получения стороной защиты заключения специалиста по тем же 
или иным вопросам, что и у эксперта. 

Далее сторона подает ходатайство о приобщении данного заключения 
к уголовному делу, удовлетворить которое уже намного сложнее. Дело в том, 
что ст. 307 УПК РФ, предусматривающая ответственность за заведомо ложное 
заключение эксперта, не предусматривает ответственность за заведомо ложное 
заключение специалиста (лишь за заведомо ложные показания), в связи с чем 
сторона обвинения может обоснованно выдвинуть аргумент, что его выводы 
могут быть необъективны и недостоверны. 
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Таким образом, сторона защиты вопреки равноправию в уголовном про-
цессе куда более ограничена в предоставлении доказательств из-за того, что 
просто не все из них могут быть приняты, что сказывается на осуществлении 
защиты в целом. 

Несмотря на все вышесказанное, оба являются компетентными и квали-
фицированными лицами, обладающими профессиональным опытом и знания-
ми. К тому же для обеспечения объективных и достоверных мнений и выводов 
и эксперт, и специалист применяют научные стандарты и методы. Их работа 
играет важную роль в выяснении фактов и обстоятельств дела, а также влияет 
на принимаемые судьей решения. 

Несмотря на то, что специалист и эксперт выполняют разные функции 
и имеют различия в роли и ответственности, оба оказывают необходимую экс-
пертную и профессиональную помощь в достижении справедливого правосудия. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что эксперт в уголов-
ном процессе Российской Федерации имеет весьма значительную роль. Для 
корректного и объективного заключения он должен обладать образованием, 
профессиональными навыками, знаниями и опытом. Нередко именно от него 
зависит исход разрешения дела. Однако в законодательстве имеется немало 
пробелов, либо ограничивающих, либо иным образом препятствующих его 
надлежащему исполнению обязанностей. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам государственного регулирования креатив-
ных индустрий. Приводятся примеры необходимых методов развития креативной 
отрасли в Российской Федерации и зарубежных странах, основными из которых яв-
ляются законодательное регулирование, грантовая поддержка, создание дорожных 
карт по развитию креативного сектора. Делается вывод о большой роли креатив-
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Изучение права креативных индустрий имеет большое значение в совре-
менном мире. Развитие креативных индустрий, таких как музыка, кино, дизайн 
и реклама, играет важную роль в экономике и культуре. Право креативных ин-
дустрий включает в себя вопросы авторских прав, защиты интеллектуальной 
собственности, лицензирования и законодательства в области культуры и ис-
кусства. Научные исследования по этой теме дают трактовку и понимание пра-
вовых норм специалистам в области креативных индустрий, а также возмож-
ность защищать свои творческие и интеллектуальные права. 

Конституция Российской Федерации [1, с. 1] 1993 года обеспечивает права 
на свободу творчества и защиту интеллектуальной собственности. Статья 44 Кон-
ституции РФ гарантирует каждому право на творчество, а также вознагражде-
ние за использование его творческих работ. Вместе с тем ст. 55 Конституции 
РФ устанавливает, что авторы произведений науки, литературы и искусства 
имеют право на интеллектуальную собственность. Они имеют эксклюзивное 
право на использование своих произведений и решение вопросов отчуждения 
имущественных прав на них. Таким образом, главный закон страны нацелен на 
защиту свободы творчества и прав интеллектуальной собственности. 

Креативные индустрии играют важную роль в правовом государстве, так 
как поддерживают развитие культуры, инноваций и свободы выражения. Они 
способствуют разнообразию и развитию искусства, музыки, кино, дизайна  
и других форм креативности, что способствует укреплению демократических 
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ценностей и обогащению культурного наследия. Охрана прав интеллектуальной 
собственности в креативных индустриях также способствует развитию честной 
конкуренции и защите творческих трудов авторов. Правовое государство обес-
печивает законодательную базу для защиты интеллектуальной собственности, 
свободы творчества и деятельности в креативных сферах, что способствует раз-
витию общества в целом. 

Следует отметить, что развитие творческих индустрий в нашей стране 
протекает географически неравномерно. Согласно Концепции развития творче-
ских (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года 
[2, с. 1] особым вниманием охвачены территории именно больших городов, на-
ходящихся в европейской части России, городов-миллионников. Но в настоя-
щее время в России разрабатываются законы на уровне регионов, которые ре-
гулируют креативную сферу, среди них: закон «О креативных индустриях 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (2020), закон «О развитии 
творческих (креативных) индустрий в Самарской области» (2022). Во многих 
регионах РФ создаются планы мероприятий (дорожные карты) по развитию 
творческих (креативных) индустрий (Иркутская область, Тюменская область). 
Например, в ХМАО информация о мерах поддержки для субъектов креативных 
индустрий доступна на официальном сайте Фонда поддержки предпринима-
тельства «Мой Бизнес» и включает следующие возможности [3, с. 28]: инфор-
мационная и консультационная помощи; размещение креативных продуктов 
в онлайн-магазинах; доступ к коворкингам; образовательная поддержка; кон-
сультации по получению товарного знака «Сделано в Югре!»; подбор программ 
для получения грантовой поддержки. 

На федеральном уровне подобный законопроект находится на уровне рас-
смотрения. В частности предлагается передать Правительству России полномо-
чия по определению федерального органа исполнительной власти, который бу-
дет ответственен за формулирование и осуществление государственной поли-
тики в области креативных индустрий. Кроме того, Правительству России 
предлагается разработать список приоритетных креативных индустрий и спи-
сок имущества, принадлежащего Российской Федерации и относящегося к ин-
фраструктуре креативных индустрий. 

Анализируя зарубежный опыт регулирования креативных индустрий, 
можно вынести следующие аспекты [4, с. 2]. 

В США креативные индустрии регулируются в двух направлениях: в пер-
вую очередь это развитие некоммерческих организаций, что означает поддерж-
ку социальной сферы, и коммерческих организаций как создателей креативного 
предложения для поддержания спроса потребителей. В каждом из штатов, му-
ниципалитетов это регулируется отдельно. 

В скандинавских странах (Норвегия, Финляндия) креативную сферу ре-
гулируют из принципов социального государства. В странах сформированы 
программы развития креативных индустрий, проводятся исследования в этой 
сфере индустрий для креативных предпринимателей. 
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На востоке (Китай, Южная Корея) государство воспринимает креативные 
индустрии как сообщество и взаимодействует с ним. Благодаря этому воспро-
изводит «мягкую силу», распространяется влияние восточной субкультуры на 
весь мир (например, «корейская волна», которая связана с жанром корейской 
поп-музыки, переросшей в глобальную субкультуру) [5, с. 85]. 

Подводя итоги вышесказанному, предлагаются следующие методы госу-
дарственного регулирования креативных индустрий. 

Законодательство: принятие законов и нормативных актов, регулирую-
щих сферы авторского права, интеллектуальной собственности, лицензирова-
ния, налоговой политики и многие другие аспекты, связанные с деятельностью 
в креативных областях. 

Финансовая поддержка: предоставление грантов, субсидий, налоговых 
льгот или других финансовых инструментов для поддержки креативных проек-
тов, инноваций и развития индустрий. 

Образование и культурная политика: создание программ образования, 
культурных и креативных индустрий, поощрение искусства и творческого раз-
вития через поддержку образовательных учреждений и инициатив. 

Инфраструктура: развитие инфраструктуры, такой как технические пло-
щадки, студии, культурные центры, выставочные залы, поддержка коворкингов 
и других мест для творческой деятельности. 

Сотрудничество и обмен: участие в международных, всероссийских 
культурных и торговых программах, договорах и соглашениях для защиты 
творческих работ за рубежом и продвижения национальных креативных инду-
стрий. 

Перечисленные методы должны исходить со стороны государства, пред-
ставленный список не является исчерпывающим. Такие возможности в первую 
очередь направлены на создание благоприятной среды для развития креатив-
ных индустрий, защиты прав и интересов творческих профессионалов и стиму-
лирования инноваций в сфере искусства и дизайна, что положительно сказыва-
ется на поддержании демократических свобод правового государства и разви-
тии национальной креативной экономики. Креативные индустрии, таким 
образом, могут выступать как ценность права. 
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Российская модель местного самоуправления имеет характерный дуа-
лизм. С одной стороны, юридические нормы Гражданского кодекса РФ при-
знают муниципалитеты полноправными участниками гражданского права, ста-
вят их на один уровень с государством и другими юридическими субъектами. 
С другой стороны, органы местного самоуправления получают возможность 
активного воздействия на районную экономику, осуществления правового ре-
гулирования в этой сфере. Важной дополнительной точкой ориентира для ме-
стного самоуправления является соблюдение утвержденных финансовых стан-
дартов, определенных законодательством Российской Федерации. 

Особенности моделей местного управления представлены в таблице. 
С введения в действие Конституции России и вплоть до 2000 года городские 
структуры рассматривались как самостоятельные фискальные субъекты не 
только в частном праве, но и в вопросах публичного права. Они сохранили пра-
во автономной роли в гражданском обороте на равных с другими субъектами 
права. В результате конституционное право устанавливать районные налоги 
и сборы свелось к выбору ставок, предусмотренных налоговым законодатель-
ством. Государственные органы власти осуществляют жесткий контроль над 
органами районного самоуправления в экономической сфере, в финансовой оп-
ределены обязательства за неисполнение делегированных возможностей [1]. 

Федеральная и местная власть тесно переплетаются, образуя сложную 
систему взаимодействия. Важно осознавать, что эти два субъекта не существу-
ют в изоляции, а взаимно влияют друг на друга (см. табл.). 
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Модели местного самоуправления [2, 3] 
Модель Характеристика 

Административная  Возникает предоставление функционала муниципальной соб-
ственностью местным органам власти, который характеризу-
ется тотальным экономическим и финансовым контролем 

Децентрализованная Аппарат управления на территории имеет полную волю 
в использовании методов и форм руководства финансами. 
Они действуют как независимые экономические субъекты, 
взаимодействие осуществляется на принципе взаимного рав-
ноправия. Для осуществления финансовых планов на местном 
уровне необходимо согласовывать все действия 

Дуалистическая  Территориальный аппарат управления может приобретать 
черты экономической автономии в определённых сценариях, 
становясь активными участникам финансовой политики. Их 
полномочия ограничены государством. Утверждая конкрет-
ные практические финансовые задачи органам местного
управления, государство передает определенные полномочия 

 
Правовая система, регулирующая общественные взаимоотношения в сфе-

ре местного самоуправления, основывается на правовых актах. Во-первых, 
важнейшей является Конституция Российской Федерации, которая определяет 
основные принципы и ценности государства. Во-вторых, федеральные законы, 
указы, распоряжения, положения Президента РФ и Правительства РФ, норма-
тивные акты Конституционного суда РФ и др. В-третьих, на уровне субъекта 
принимаются законы и другие нормативные акты, уставы муниципальных об-
разований. В-четвертых, решения, принятые на референдумах и сходах граж-
дан, имеют юридическую силу и занимают особое месте при регулировании 
территории [4]. 

Бюджет местного самоуправления является экономической основной дея-
тельности на местном уровне. В соответствии с Федеральным законом № 131 от 
06.10.2003 года элементы местного бюджета представлены на рис. 1. 

 

Районные налоги, сборы и штрафы;
отчисления от федеральных налогов;
отчисления от налогов субъектов РФ

Денежные активы, переданные органами
гос. власти органам районного самоуправления
для реализации отдельных муниципальных

полномочий

Поступления от приватизации имущества;
от сдачи городского имущества в аренду;

от районных займов и лотерей

Иные способы, возникающие в итоге работы
органов районного самоуправления

Доля выгоды от компаний, учреждений
и организаций, зарегистрированных

на данной территории

Дотации, субвенции, трансфертные платежи,
другие поступления

 
Составные элементы местного бюджета [5, 6] 
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Нормативное законодательство Российской Федерации регулирует широ-
кий спектр налогов, сборов и других доходов, включая налоговую систему, до-
бычу и использование недр, экономические и внебюджетные права, приватиза-
цию муниципальных и городских помещений. Все эти нормы и правила опре-
деляют порядок формирования и использования финансовых ресурсов.  

Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» устанавливает обязанность феде-
ральным органам власти и субъектам обеспечить минимальный месячный 
бюджет городских образований. Для этого предусмотрено укрепление доход-
ных финансовых ресурсов, которые покроют некритические расходы в район-
ном бюджете. Конкретные затраты определяются законами субъектов, основы-
ваясь на нормативах малой экономической составляющей. Распределение благ 
малых местных бюджетов обеспечивается законодательно с использованием 
долгосрочных финансовых ресурсов. 

Муниципальная собственность представляет собой права принадлежно-
сти, а градообразующий орган выступает субъектов этих прав. Право владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью осуществляется 
районным муниципалитетом. Данный порядок регулируется Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом № 131 и другими актами. 

Например, в соответствии с положением ст. 215 кодекса муниципальная 
собственность определяется как актив, представляющий собой объект права 
нахождения в собственности городских и сельских населенных пунктов, а так-
же иных образований. Одна из частей городского имущества может быть за-
креплена за государственными предприятия в соответствии с условиями, пре-
дусмотренными ст. 294, 298 кодекса. Весь остальной имущественный актив пе-
редается в управление муниципалитету [7]. 

Муниципальная собственность признается и защищается одинаково с го-
сударственным. Статья 50 исчерпывающим образом определяет область при-
менения, устанавливая, что при возникновении права собственности у город-
ских структур на актив, не имеющий никакого отношения к районным вопро-
сам, имеется возможность перенаправить переданные муниципальные 
полномочия и обязанности, а также использовать муниципальные ресурсы 
в целях обеспечения эффективности функционирования районного управления. 
Учреждения сталкиваются с ситуацией, когда возникает необходимость изме-
нить целевое назначение определенных активов или их передачи [8]. Активы 
делят на две группы: 

– государственные предприятия для осуществления хозяйственной дея-
тельности и оперативного управления; 

– оформленные в казну городского образования в соответствии с п. 3 
ст. 215 кодекса, включая активы местного бюджета и незакрепленных предпри-
ятий [9]. 

Казна включает в себя отдельные здания, объекты, которые принадлежат 
предприятиям. В нее также входит имущество (движимое и недвижимое), кото-
рое поступает из муниципального сектора путем перераспределение имущест-
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ва, создания новых активов и отчуждения от учреждений и предприятий муни-
ципалитета. Кроме того, в казну входит имущество, переданное городскому об-
разованию согласно законодательным основам, относящимся к имуществу [10]. 

Нельзя забывать и о значимости муниципальных документов, вытекаю-
щих из воли жителей данного муниципального образования либо изысканных 
органами местного самоуправления. Например, в Ленинском административ-
ном округе города Омска утверждены надлежащие нормативно-правовые ак-
ты, отражающие финансово-экономические аспекты местного самоуправле-
ния. Постановление № 816 от 16.07.2009 г. «Об утверждении Положения 
о критериях и порядке формирования городского поручения учредителя для 
городских автономных учреждений и порядке денежного обеспечивая выпол-
нения городского поручения». Данный документ определяет обстоятельства 
и порядок формирования городского задания учредителем в отношении го-
родских автономных учреждений, сделанных на основе имущества, оказавше-
гося в городском владении, и порядок денежного обеспечивая выполнения по-
ручения. 

Таким образом, правовая и экономическая основа местного самоуправле-
ния закреплена на законодательном уровне. Она включает в себя активы, финан-
сы районных бюджетов, имущественные права образований. Органы районного 
самоуправления самостоятельно обладают, используют и распоряжаются иму-
ществом на основе установленных прав. Именно через призму четких норм 
и нормативов достигается эффективное управление финансово-экономической 
основой в деятельности органов местного управления в современных реалиях.  
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В Российской Федерации охрана окружающей среды регулируется рядом 
законодательных актов, основная цель которых заключается в: обеспечении ус-
тойчивого развития, сохранении природных ресурсов и биоразнообразия, 
а также защите здоровья граждан от негативного воздействия антропогенных 
факторов. 

Конституционное право на благоприятную окружающую среду закрепле-
но в ст. 42. 

Наряду с указанными правами в ст. 58 Конституции РФ содержатся нор-
мы устанавливающие обязанности по бережному отношению к природным бо-
гатствам. Каждый гражданин обязан воздерживаться от действий, причиняю-
щих вред природной среде. Реализация прав и обязанностей, установленных 
в Конституции РФ, требует создания эффективного механизма правового регу-
лирования в федеральном законодательстве. Кроме того, реальное исполнение 
экологических обязанностей возможно только при осознанном нравственном 
отношении всех членов общества в необходимости сохранения природной сре-
ды, соблюдении экологических норм [3, 4]. В этой связи актуальным является 
вопрос о повышении экологической и правовой культуры граждан. 

Законодательное установление обязанности возмещать природе причи-
ненный вред является важнейшим элементом правового механизма охраны 
природы и обеспечения права граждан на ее благоприятное состояние. 

Частью 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» предусмотрено полное возмещение вреда окружающей 
среде в случае нарушения норм в области охраны окружающей среды. 
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Согласно ч. 1 ст. 78 вышеуказанного закона предусмотрено два способа 
возмещения экологического вреда: добровольно либо по решению суда или ар-
битражного суда. 

Одним из ярких примеров судебной практики по возмещению вреда при-
родной среде в Российской Федерации является дело по ущербу, нанесенному 
экологии в результате несанкционированной вырубки леса. Такие дела в России 
рассматриваются с учетом законодательства о защите окружающей среды 
и лесных ресурсов. 

Например, в 2020 г. Слободской районный суд Кировской области вынес 
решение по делу о штрафе и возмещении ущерба в связи с незаконной выруб-
кой леса на территории застройки [7]. В результате судебного разбирательства 
были приняты решения о взыскании компенсации за ущерб, нанесенный окру-
жающей среде, а также о взыскании штрафа за экологические правонарушения. 

Анализируя процесс возмещения вреда, можно выделить следующие 
этапы. 

1. Определение ущерба, нанесенного природной среде. Включает оценку 
загрязнения воды, почвы, воздуха, разрушение экосистем, потерю биоразнооб-
разия и другие виды ущерба. 

2. Идентификация ответственных сторон, то есть лиц или организаций, 
чья деятельность привела к нанесению ущерба окружающей среде. 

3. Определение меры возмещения. Включает финансовую компенсацию, 
реставрацию экосистем, восстановление земель, очистку загрязненных участ-
ков и др. 

4. В международном праве работает принцип «загрязнитель платит», со-
гласно которому лица или организации, вызвавшие загрязнение или ущерб 
природной среде, несут ответственность за его устранение и возмещение. 

5. В процессе возмещения вреда природной среде важно обеспечить уча-
стие общественности, так как это позволяет учитывать интересы граждан и об-
щественных организаций, а также обеспечивает прозрачность и открытость 
процесса. 

6. Ущерб природной среде часто имеет трансграничный характер, поэто-
му для эффективного возмещения вреда необходимо развивать международное 
сотрудничество и координацию действий между государствами. 

Экологическое законодательство предусматривает разнообразные спосо-
бы исчисления размера причиненного вреда: определение фактических затрат 
на восстановление с учетом убытков, разработка проектов по рекультивации 
и иных работ, расчет по установленным таксам и методикам. Такое многообра-
зие методов определения вреда зачастую в действующих нормах не сопровож-
дается установлением конкретного способа возмещения, что не способствует 
эффективному правоприменению в данных отношениях.  

Также законодательство устанавливает широкий круг субъектов, которые 
могут предъявлять требования о возмещении экологического вреда. К ним от-
носятся: государственные и муниципальные органы власти, граждане и их объ-
единения, некоммерческие организации. 
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Одним из примеров нанесения вреда окружающей среде является ситуа-
ция, произошедшая в г. Миньяр Челябинской области в начале декабря 2023 г. 
Власти города спилили ель на земельном участке, находящемся в частной соб-
ственности, чтобы установить ее на главной площади города. Как утверждают 
в администрации города, они посчитали, что участок является заброшенным, 
и предлагали владельцам участка либо выплатить компенсацию, либо высадить 
на месте происшествия «зеленую» аллею. На данный момент правозащитники 
советуют собственникам обращаться в суд. В соответствии с п. 15 абз. 2 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ № 21 рубка деревьев, произрастающих 
на территории частной собственности, может быть квалифицирована как хище-
ние либо уничтожение или повреждение чужого имущества. 

В силу ст. 1082 Гражданского Кодекса РФ, ст. 78 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7 
«Об охране окружающей среды» возместить вред можно через взыскание 
убытков, выплату утраченного либо возложение на ответственного за наруше-
ние обязанности исправить, восстановить поврежденный объект окружающей 
среды. При обращении в суд определить способ возмещения вправе сам потер-
певший. 

В своем Постановлении от 30.11.2017 г. № 49 Пленум Верховного суда 
РФ [2] прояснил некоторые аспекты возмещения ущерба, причиненного окру-
жающей среде. Особое внимание было уделено тому, что согласно толкованию 
ст. 79 ФЗ «Об охране окружающей среды», восстановление первоначального 
состояния природной среды не служит в качестве основания для освобождения 
лица от ответственности за причинение вреда здоровью граждан или имущест-
ву как физических, так и юридических лиц вследствие осуществления указан-
ным лицом хозяйственной или иной деятельности, которая привела к негатив-
ному воздействию на окружающую среду. 

Судебная практика в России по возмещению ущерба природной среде иг-
рает важную роль в поддержании баланса между экономическими интересами 
и необходимостью сохранения окружающей среды. Важно отметить, что реше-
ния судов в таких делах способствуют укреплению экологической ответствен-
ности и содействуют сохранению природы для будущих поколений. 

В качестве примера стоит рассмотреть ситуацию, при которой лицо, обя-
зано возместить и причиненный вред, и возместить убытки, которые стали 
следствием загрязнения окружающей среды (например, гибель животных). 

Говоря о санкциях за нарушение законодательства, нужно отметить, что 
в различных актах по большей части содержатся бланкетные нормы. Так, при 
определении размера возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся 
в них природным объектам, Лесной кодекс в ст. 100 отсылает к Постановлению 
Правительства РФ, устанавливающему данный порядок; для исчисления разме-
ра вреда, причиненного водным объектам, необходимо обращаться к Водному 
кодексу, который в ст. 69 также отсылает к иному нормативному акту – Прика-
зу Минприроды России. 

Однако поскольку причиненный вред регулируются различными норма-
тивными актами, на практике возникают серьезные вопросы, связанные с при-
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менением данных норм, в связи с чем считается необходимым кодифицировать 
экологическое законодательство. Данное нововведение обосновано тем, что на-
личие множества законов, отдельных кодексов приводит к путаницам и неодно-
значности, постоянные отсылочные части все создают определенные трудности 
при осуществлении расследования. Кодификация экологического законода-
тельства позволила бы собрать воедино все нормативные акты, касающиеся то-
го или иного направления экологии, будь то нарушения в области лесного хо-
зяйства, либо водного, либо животного мира; также отдельной главой регули-
ровались бы отношения по возмещению вреда [5, с. 40]. 

Важным направлением является совершенствование законодательства 
в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Так, существующее определение «вред окружающей среде», данное в ст. 1 
ФЗ «Об охране окружающей среды», нельзя назвать полным, в связи с чем счи-
таем необходимым внести изменения в данную статью и изложить определение 
в следующей редакции: вред окружающей среде – любое негативное изменение 
окружающей среды в результате ее загрязнения и (или) разрушение, повлекшее 
за собой деградацию естественных экологических систем и истощение при-
родных ресурсов вследствие различных антропогенных факторов, а также по-
влекшее ущерб здоровью и благополучию человека. 

Также считаем необходимым отразить в ФЗ «Об охране окружающей 
среды» понятие «ущерб, причиненный окружающей среде», так как некоторые 
специалисты не проводят отличий между «причиненным вредом» и «нанесен-
ным ущербом», и изложить данное изменение в следующей редакции: ущерб, 
причиненный окружающей среде, – негативное изменение окружающей среды, 
влекущее утрату объектов природной среды без возможности их восстанов-
ления вследствие различных антропогенных факторов. 

Считаем, что данные изменения позволят более конкретно подходить 
к оценке ущерба, который подлежит возмещению, а также избежать дальней-
шей путаницы в определениях. 

Еще одной проблемой является отсутствие общего порядка возмещения 
ущерба, который был причинен экологическим правонарушением [6, c. 42]. 
Кроме того, ряд принятых ранее документов носят лишь рекомендательный ха-
рактер. Так, Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесен-
ного окружающей природной среде в результате экологических правонаруше-
ний [1], не были официально опубликованы. Зачастую при причинении вреда 
окружающей среде от тех или иных проишествий техногенного характера не-
возможно с точностью определить размер причиненного ущерба, что, в свою 
очередь, влечет невозможность должного возмещения вреда. 

В связи с этим считаем, что на законодательном уровне нужно установить 
более четкие правила и рамки по определению причиненного ущерба. 

Также считаем, что необходимо уточнить порядок возмещения причи-
ненного вреда окружающей среде от неприродных воздействий путем внесения 
изменения в ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 
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Проблема видится и в ограниченных полномочиях независимых органи-
заций занимающихся проведением экспертиз по оценке причиненного вреда, 
в связи с чем считаем необходимым изменить положения ст. 22 Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» для расширения данных полномочий. 

Таким образом, в настоящее время законодательство об охране окру-
жающей среды постоянно совершенствуется, однако при этом сохраняется ряд 
проблем, связанных с возмещением вреда окружающей среде. Прежде всего это 
обуславливается тем, что до сих пор не введен Экологический кодекс, который 
мог бы кодифицировать правовые нормы из различных законодательных актов 
воедино. Также важным направлением в данной области является расширение 
понятийного аппарата для конкретизации оценки ущерба, подлежащего возме-
щению. 
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Abstract. The article analyses modern Russian legislation, which regulates the procedure 
of compensation for damage to the natural environment, and identifies some of the key 
problems and gaps in its regulation, and suggests ways to improve and solve them. 
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Некоторые аспекты оценки эффективности  
административно-правовых санкций в современных условиях  

 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций оценки эффектив-
ности назначаемых и применяемых к правонарушителям административно-правовых 
санкций с точки зрения целесообразности. Анализируется обоснованность систем-
ного подхода в назначении альтернативных и дополнительных наказаний в отноше-
нии различных субъектов права. 
Ключевые слова: наказания, административная ответственность, эффективность, 
санкции, административный штраф. 
 
 

Развитие общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности, 
стремительное внедрение новейших технических устройств и технологий, 
трансформация структуры российского общества, активизация роли государст-
ва по отдельным социально-значимым вопросам и многое другое предполагают 
последовательные преобразования, в том числе и в правоохранительной сфере. 

Государственная политика сегодня определяется комплексом факторов, 
ориентированных на формирование стабильного развивающегося общества 
с устойчивыми нравственными ценностями и пониманием важности адекватно-
го и справедливого реагирования на нарушения правовых установок. При этом 
огромная роль в числе такого рода правовых регуляторов отводится институту 
административной ответственности, как наиболее востребованному с точки 
зрения простоты и возможности оперативного реагирования на различные пра-
вонарушения со стороны уполномоченных органов административной юрис-
дикции. Это объясняет необходимость глубокого анализа столь востребованно-
го способа защиты интересов общества и государства, как административная 
ответственность, с точки зрения соответствия его правовых санкций и степени 
их воздействия на ту или иную категорию субъектов права. 

Указанный инструментарий в идеале должен быть максимально ориенти-
рован на высокую степень управляемости происходящими в обществе процес-
сами за счет сбалансированной системы мер принудительного характера, к ко-
торым правоприменитель может прибегнуть исходя из характера совершенного 
деяния и анализа окружающей обстановки. 
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Очевидно, что в основе той или иной административно-правовой санкции 
должны находиться множество взаимосвязанных факторов: финансовая состав-
ляющая, научно-технологическая обеспеченность, технические и организаци-
онные возможности реализации, информационно-коммуникативная компонен-
та, профессионально-кадровая и функционально-структурная подсистема, т. е. 
самые разнообразные аспекты и ресурсы, с помощью которых обеспечивается 
и осуществляется процесс их реализации. 

Существующая сегодня система мер административной ответственности 
в целом способствует решению задач, определяемых законодателем в качестве 
приоритетных для минимизации количества совершаемых правонарушений. 
Вместе с тем, как представляется, необходимо совершенствовать и корректиро-
вать имеющийся в распоряжении правоприменителей организационно-право-
вой арсенал за счет поиска новых ограничительных мер, ориентированных на 
тех или иных субъектов ответственности. 

Очевидно, что ужесточение или смягчение мер административной ответ-
ственности должно быть обосновано посредством анализа статистики совер-
шенных правонарушений и данных правоприменительной практики различных 
органов административной юрисдикции. 

Например, необоснованное увеличение размера административных 
штрафов может привести к обратному эффекту, когда в силу невозможности 
реализации санкции по различным причинам серьезному риску будет подверг-
нут один из важнейших принципов установления административной ответст-
венности – неотвратимость наказания. 

Вместе с тем ряд исследователей отмечают, что установленные сегодня 
исключительно штрафные административно-правовые санкции зачастую не 
достигают необходимого правового результата в силу их низкой эффективно-
сти по отдельным составам правонарушений [1, с. 39]. 

Необходим системный анализ предусмотренных размеров администра-
тивных штрафов по тем составам правонарушений, которые приносят наи-
больший вред существующим общественным отношениям и оказывающим 
наиболее деструктивные последствия в силу сложившейся ситуации в стране 
и мире. Очевидно, что среди них должны оказаться те сферы административно-
деликтного законодательства, в которых наблюдается устойчивая тенденция 
к рецидиву ранее совершенных правонарушений и значительный удельный вес 
в общем массиве правонарушений. Именно административно-наказательная 
политика должна четко расставлять государственные приоритеты правового ре-
гулирования, в основе которых справедливое наказание за совершенное деяние. 

Основанная на данных судебной статистики и правоприменительной 
практики объективная оценка целесообразности корректировки применяемых 
мер воздействия должна соответствовать обозначенным целям правового регу-
лирования в соответствующей сфере общественных отношений. 

Кроме того, надо четко понимать, что сама по себе корректировка право-
вой санкции окажется недостаточной, если не будет обеспечен компетентност-
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ный подход к процессу ее доведения до логического завершения, т. е. право-
применения. 

В этой связи согласимся, что эффективность реализации норм права, 
в том числе и административных, в значительной мере зависит от действующе-
го механизма их применения, регламентации порядка привлечения к такой от-
ветственности [2, с. 62]. 

Не вызывает сомнения, что в современных условиях крайне востребован-
ным и эффективным средством правового воздействия на правонарушителей 
остается административный штраф, назначаемый по огромному количеству со-
ставов правонарушений. Вместе с тем в отдельных сферах предусмотренные 
размеры штрафов не выступают сдерживающим фактором, следовательно, не 
выполняют одну из своих важнейших целей – предупреждение совершения но-
вых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. За-
частую правонарушители фактически вынуждены снова совершать правонару-
шения по причине отсутствия возможности найти иной источник дохода и низ-
кого уровня воздействия на них мерами финансового влияния. Необходим 
поиск новых организационно-правовых средств воздействия на правонаруши-
телей, включая расширение сферы использования альтернативных мер наказа-
ния и закрепления наряду с основными дополнительных санкций. 

При этом очевидно, что следует внимательнейшим образом оценивать 
целесообразность закрепления альтернативных санкций по целому ряду соста-
вов правонарушений. В одном случае такая возможность предоставляет для ор-
ганов административной юрисдикции более широкий спектр действий и дает 
право с учетом обстоятельств усилить или смягчить наказание, а в другой си-
туации представляется весьма неудачной, поскольку создает условия для фак-
тического уклонения от реального возмездия за содеянное. 

Так, отдельные авторы отмечают, что, например, применение малозначи-
тельности вызывает серьезные практические затруднения, что объясняется от-
сутствием пояснения, в каких случаях признавать деяние малозначительным, 
а в каких – нет [3, с. 31]. 

Ориентация в развитии института административной ответственности на 
ярко выраженную фискальную направленность в ряде случаев не вполне оп-
равдана по причине того, такой подход не учитывает складывающуюся право-
применительную практику и реалии сегодняшнего дня. Для одних субъектов 
ответственности (причем и физических и юридических лиц) материальная со-
ставляющая не вызывает никаких социальных потрясений, а другие просто не 
в состоянии восполнить назначенную финансовую санкцию. Поэтому в совре-
менных реалиях и требуется обеспечение именно альтернативности в выборе 
наказаний, где с учетом большого количества факторов юрисдикционный орган 
сможет максимально приблизить назначаемое наказание к достижению цели 
административной ответственности. 

Также принципиально важно в поиске эффективного механизма воздей-
ствия на правонарушителей не «скатиться» к чрезмерному стремлению ужесто-



 192

чить правовые санкции, полагая, что это отпугнет потенциального правонару-
шителя от совершения противоправного деяния. 

В этой связи согласимся, что повышение эффективности правового регу-
лирования административной ответственности не должно определяться уже-
сточением наказаний, а должно обеспечиваться систематизацией норм в сторо-
ну их гуманизации с одновременным повышением правовой культуры граждан 
и развитием системы правового просвещения и правовой идеологии [4, с. 77]. 

Наметившиеся в последние годы тенденции и подходы в дифференциа-
ции и минимизации размеров штрафных санкций в отношении субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, микропредприятий, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица и пр. свидетельствуют 
о трансформации общей концепции назначения наказания. В качестве основы 
здесь прослеживается не стремление наказать, финансово обременить правона-
рушителя, а ориентир, прежде всего, на профилактику совершения новых дея-
ний под угрозой применения более серьезных санкций при повторном правона-
рушении. 

В заключение хотелось бы отметить, что складывающаяся в современном 
мире геополитическая обстановка и связанное с этим форматирование новой 
роли нашего государства в самых разных процессах определенным образом 
оказывает влияние на существующую идеологическую основу и задачи инсти-
тута административной ответственности. Приходит осознание того, что зачас-
тую бездумное стремление к попыткам встроиться в систему общеевропейских 
ценностей, в том числе и в регулировании административно-деликтной полити-
ки, отнюдь не способствуют поддержанию суверенитета государства, решению 
иных глобальных вопросов. Требуется в первую очередь определиться с общей 
концепцией и фундаментальными идеями развития теории и практики админи-
стративно-юрисдикционной деятельности в масштабах всего государства, что 
позволит, в том числе, упорядочить законотворчество об административной от-
ветственности и на региональном уровне. 
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Аннотация. Анализируется актуальная проблема использования технологии 
deepfake, позволяющая создавать виртуальных двойников. Рассматриваются потен-
циальные правовые последствия данной технологии. Указывается зарубежный опыт 
правового регулирования технологии. Выделяются причины общественной опасности 
технологии дипфейк. Приводится классификация проблем, возникающих вследствие 
неправомерного использования дипфейка. Автор подчеркивает важность законода-
тельного закрепления понятия «дипфейк» с дальнейшим официальным толкованием 
термина. 
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Повсеместная автоматизация давно перестала быть в новинку. Ежегодно 
создается большое количество приложений и сервисов, которые могут упро-
стить жизнедеятельность человека. В последние годы набирают популярность 
приложения, синтезирующие фото-, видео-, аудиозаписи при помощи искусст-
венного интеллекта, имитирующие образ конкретного человека, – дипфейки. 
Самым известным приложением в данной области является DeepFaceLab, соз-
данное автором iperov. Изначально такие приложения создавались исключи-
тельно только для развлечения, но сейчас используется для продвижения и уп-
рощения бизнес-процессов. Однако можем ли мы говорить о том, что технология 
deepfake может нести не только положительные, но и негативные последствия? 

Добробаба М. Б. выделяет, что синтезирование контекта при помощи 
технологии дипфейк не является общественно опасным деянием и не затраги-
вает права и свободы других граждан. Более того, данная технология применя-
ется в киноиндустрии, искусстве или рекламе [1, с. 112]. Можно согласиться 
с позицией автора. Действительно, само синтезирование не является общест-
венно опасным деянием, однако результат такого процесса может быть исполь-
зован в преступных целях. Более того, созданные дипфейки могут нанести вред 
не только частным лицам, но и национальной безопасности государств. 

Необходимо отметить, что общественная опасность технологии дипфейка 
заключается в том, что определить, является ли видео поддельным, весьма 
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сложно. Для этого необходимо использовать специальные сервисы. Однако 
предполагается, что если данная технология выйдет на новый уровень, то отли-
чить оригинал от подделки будет невозможно, что существенно может изме-
нить общественную жизнь граждан. Сейчас это только предположение. Как го-
сударству обеспечить безопасность граждан? 

Обратимся к практике зарубежных стран. В Европейском союзе в августе 
2023 года был принят Закон о цифровых услугах (Digital Services Act – DSA), 
в котором предусматривается ответственность за дипфейки, поскольку главной 
целью закона является обеспечение тщательной проверки контента и миними-
зация дезинформации [2]. В Китае в 2020 году был принят правовой акт «По-
ложения об администрировании глубокого синтеза информационных сервисов 
интернета» (Internet Information Service Deep Synthesis Management Provisions). 
В данном положении рассматриваются сферы применения технологии «дипфейк» 
и уровень ответственности за нарушение указанного положения [3, c. 122]. 
В Сингапуре в 2019 году был принят Закон «О защите от распространения 
в интернете фейковой информации и манипуляций». Данный закон предусмат-
ривает уголовную ответственность за умышленное распространение фальши-
вой информации. Наказание за такое преступление может назначаться в виде 
заключения под стражу до 10 лет и штрафа в размере до 1 млн сингапурских 
долларов (735 тыс. долларов) [4]. 

В Российской Федерации Государственной думой 23 января 2024 года 
в первом чтении были приняты два законопроекта, усиливающие администра-
тивную и уголовную ответственность за утечку персональных данных. Первый 
законопроект регламентирует внесение поправок к ст. 13.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административной ответственности, а именно увеличение 
штрафа за утечку персональных данных. Второй законопроект предусматривает 
введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хране-
ние персональных данных, полученных незаконным путем, и за создание ин-
формационных ресурсов, их распространяющих посредством добавления 
в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 272.1 («Незаконные действия 
с компьютерной информацией, содержащей персональные данные»). Более то-
го, предлагается ко второму чтению законопроектов добавить положение о дип-
фейках [5]. 

В Республике Беларусь отсутствует прямая ответственность за дипфейки. 
Однако Уголовным кодексом Республики Беларусь предусматривается ответст-
венность за незаконные действия в отношении информации о частной жизни 
лица (лиц) и персональных данных [6]. Данная статья регламентирует ответст-
венность за незаконный сбор, предоставление информации о частной жизни 
и персональных данных другого лица без его согласия, соответственно, при-
влечь к ответственности за создание и распространение дипфейка невозможно, 
поскольку дипфейк может не посягать на конфиденциальность персональных 
данных. 

Петкилёв П. И. выделяет следующие причины общественной опасности 
технологии дипфейка: 1) проблема использования цифровых двойников зло-
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умышленниками; 2) проблема использования внешности известных персон; 
3) проблема использования внешности умерших лиц [7]. С нашей точки зрения 
классификация проблем, возникающих вследствие использования технологии 
дипфейка, иная: 1) проблема использования виртуальных двойников в корыст-
ных целях; 2) проблема создания дипфейка, порочащего честь и достоинство; 
3) проблема утечки данных вследствие использования дипфейка. Рассмотрим 
каждую проблему по отдельности. 

Проблема использования виртуальных двойников в корыстных целях. 
В эпоху развитых социальных сетей не составляет труда использовать любую 
фотографию в корыстных целях. Однако информация о субъекте права, разме-
щенная в социальных сетях, является общедоступными персональными данны-
ми. Соответственно, исключается ответственность относительно привлечения 
лица за неправомерное завладение персональными данными. Поскольку основ-
ная цель дипфейка – ввести лицо в заблуждение, можно ли говорить о том, что 
данная технология используется в качестве способа совершения мошенниче-
ских действий? В постановлении Пленума Верховного суда «О применении су-
дами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» от 21 де-
кабря 2001 г. № 15 указано, что при мошенничестве (ст. 209 УК) потерпевший 
либо иное лицо, которому имущество вверено или под охраной которого оно 
находится, сами добровольно передают имущество или право на имущество 
виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием [8]. То есть 
преступное лицо может при помощи созданного дипфейка совершить преступ-
ление. С нашей точки зрения при квалификации преступления дипфейк необ-
ходимо относить к средству совершения преступления. Это мотивировано тем, 
что средства совершения преступления – это устройства, механизмы, приспо-
собления и иные предметы материального мира, используемые в процессе со-
вершения преступления [9, c. 119]. Поскольку дипфейк может использоваться 
в качестве приспособления для облегчения совершения преступления, то он 
[дипфейк] является средством преступления, согласно теории уголовного права. 

Проблема распространения дипфейка, порочащего честь и достоин-
ство. Согласно ст. 53 Конституции Республики Беларусь каждый обязан ува-
жать достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц [10]. Однако 
не все субъекты права соблюдают указанную конституционную обязанность 
и создают дипфейки с целью дальнейшего распространения и нанесения ущер-
ба чести и достоинства. Мы считаем, что информация, заложенная в дипфейке 
и распространенная с целью подрыва чести и достоинства, носит порочащий 
характер. В постановлении Пленума Верховного суда «О практике рассмотре-
ния судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации» 
от 23 декабря 1999 г. № 15 указано, что порочащими являются такие не соот-
ветствующие действительности сведения, которые умаляют честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического 
лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических 
лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев [11]. В связи 
с этим если контент дипфейка не соответствует действительности, то его можно 
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отнести к информации, носящий порочащий характер. И, соответственно, у гра-
жданина, чья честь и достоинство были задеты, возникает возможность защиты 
своих прав в виде требования опровержения порочащих сведений.  

Проблема утечки данных вследствие использования дипфейка. Дип-
фейк может создаваться как на информации, взятой из социальных сетей, так 
и на информации, носящей конфиденциальный характер, однако привлечь лицо 
к ответственности за незаконную обработку персональных данных, если ин-
формация была взята из общего доступа, нельзя, так как такая информация бы-
ла распространена самим пользователем и не носит конфиденциальный харак-
тер. Но в случае, если в дипфейке были отражены конфиденциальные персо-
нальные данные, то лицо, создавшее такой дипфейк, подлежит ответственности 
(уголовной или административной) за незаконное распространение персональ-
ных данных. Следует учитывать и тот факт, откуда были эти данные получены: 
если утечка персональных данных произошла по причине неправомерных дей-
ствий оператора по обеспечению безопасности персональных данных, то опе-
ратор также подлежит ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология дипфейка может 
использоваться как развлекательных целях, так и корыстных. С нашей точки 
зрения необходимо законодательно закрепить понятие «дипфейк». Также для 
того чтобы существовала возможность верно толковать приведенное понятие, 
необходимо разъяснить, что именно подразумевается под дипфейком, и за ка-
кие деяния наступает ответственность. 
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Несмотря на экономическую и политическую обстановку в мире, сфера 
туризма стойко сохраняет свою позицию на рынке. Стремление людей к иссле-
дованию новых мест, знакомству с культурой и отдыху играет решающую роль.  

Изучив данные Федеральной службы государственной статистики, можно 
прийти к выводу, что на территории России наблюдается стабильная динамика 
роста количества туристских фирм (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика численности турфирм, ед. [1] 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Всего, 
В том числе: 13 674 12 690 12 463 13 076 13 608 

турагентская 11 172 10 249 9935 10 412 10 822 
туроператорская 751 753 817 886 959 
туроператорская и турагентская 1751 1688 1711 1778 1827 

 
Это подтверждается устойчивым спросом на туристские пакеты, основу 

которых составляют услуги по перевозке и размещению (табл. 2). 
 

Таблица 2. Число турпакетов, реализованных населению, ед. [1] 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего, 
В том числе: 4 585 325 5 336 503 3 125 334 4 811 089 5 279 169

гражданам других стран  
по территории России 374 893 314 560 18 413 12 284 10 603 

гражданам России  
по другим странам 2 575 437 2 910 942 1 013 050 1 942 650 2 236 044

гражданам России  
по территории России 1 634 995 2 111 001 2 093 871 2 856 155 3 032 522

                                                           
© Мнацаканова Л. В., Мустафаев Р. Т., 2024 
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Отрасль туризма неразрывно связана с аспектами прав потребителей. 
Граждане, путешествующие в качестве потребителей услуг, обладают опреде-
ленными правами, включая доступ к достоверной информации, обеспечение 
безопасности и получение соответствующего обслуживания.  

Основным нормативно-правовым документом, который регулирует поря-
док оказания туристских услуг, является Федеральный закон от 24.11.1996 г. 
№ 132 «Об основах туристской деятельности». Согласно закону реализация ту-
ристского продукта должна осуществляться на основании письменного договора 
между туристом (и/ или иным заказчиком) и туроператором (или турагентом). 

В туристском законодательстве отсутствует термин «туристский дого-
вор». Однако согласно п. 2 ст. 779 ГК РФ оказание туристских услуг подкреп-
ляется договором возмездного характера: исполнитель обязуется по заданию 
заказчика предоставить услуги, заказчик – их оплатить [2]. 

Проведя анализ учебно-методических и научных источников, стоит выде-
лить авторское определение понятия «туристский договор». По мнению авто-
ров, туристский договор – это юридически закрепленный документ, заключае-
мый между туристом (и/или иным заказчиком) и туроператором (или тураген-
том), который обладает существенными условиями и регулирует права 
и обязанности сторон правоотношений в туристской сделке.  

По результатам анализа правоприменительной практики было выявлено, 
что всё чаще возникают случаи, связанные с нарушением прав заказчиков (ту-
ристов), которые приводят к конфликтным ситуациям и судебным разбиратель-
ствам с исполнителями (туроператорами, турагентами), предоставляющими ус-
луги. Такие ситуации стали возникать с возрастанием количества приобретае-
мых туристских услуг через виртуальные каналы сети Интернет. Согласно 
данным Ассоциации туроператоров (АТОР) около 15 % туристов выбирают пу-
тешествия напрямую на сайте туроператора, 6 % приобретают их через цифро-
вые платформы – агрегаторы туров [3]. 

К наиболее распространенным нарушениям, встречающимся в онлайн до-
говорах о реализации туристских услуг на сайтах туроператоров, можно отне-
сти: отсутствие существенных условий; неприменение типовой формы догово-
ра; включение в договор критериев и условий, нарушающих права туристов. 

Федеральным агентством по туризму 27 ноября 2020 года был издан при-
каз № 448-Пр-20 «Об утверждении типовых форм договора о реализации тури-
стского продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) 
иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, заключаемо-
го между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком», содержащий обяза-
тельные положения [4]. В соответствии с ним туроператоры (турагенты) обяза-
ны при заключении договора с туристом (иным заказчиком) следовать сущест-
венным условиям, реализуя туристские услуги. Отсутствие хотя бы одного 
критерия может привести к признанию документа недействительным, в том 
числе рассматриваться как нарушение прав потребителей.  

Как показывает практика, многие туристские фирмы в рамках заключае-
мых договоров о реализации туристских услуг включают условия, противоре-
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чащие интересам и правам туристов, что зачастую остается незамеченным са-
мими заказчиками. К таким условиям относятся те, изменение которых воз-
можно только с согласия заказчика: увеличение стоимости турпродукта, замена 
отдельных услуг и другое. 

Авторами был проведен анализ договоров о реализации туристского про-
дукта трех крупных туроператоров России, часть из которых в 2023 году вошли 
в топ-10 туроператоров России по версии Ростуризма: PEGAS Touristik и Anex 
Tour [5], а также туроператор «Новые Туристические Технологии» (НТТ), более 
известный как Tutu.ru 

Договора туроператоров были проанализированы на признак соответст-
вия типовой форме договора о реализации туристского продукта, заключаемого 
между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком (табл. 3). Утвер-
жденная типовая форма договора о реализации туристских услуг состоит из 
восьми обязательных пунктов, в каждом из которых указаны подпункты, кото-
рые являются основными. При анализе договоров туроператоров было обнару-
жено несоответствие содержанию утвержденной типовой форме договора, 
а также положения нарушающие права туристов. 

 
Таблица 3. Соответствие договоров туроператоров с типовой формой 

Обязательные положения  
(существенные условия) 

PEGAS 
Touristik Anex Tour НТТ 

Полное и сокращенное наименования, адрес 
(место нахождения), почтовый адрес и рее-
стровый номер туроператора 

Есть поля  
для указания 
наименований

Отсутствует Отсутствует 

Сведения о туристе, а также об ином заказ-
чике и его полномочиях (если турист не яв-
ляется заказчиком) 

Есть Отсутствует Отсутствует 

1. Предмет договора Есть Есть Есть 
Исполнитель обязуется обеспечить Заказ-
чику оказание комплекса услуг, входящих 
в турпродукт 

Соответствует
(есть 

дополнения) 

Соответствует 
(есть 

дополнения) 

Соответствует

2. Общая цена туристского продукта Порядок  
расчетов 

(не указана 
стоимость) 

Соответствует 
(не указана  
стоимость) 

Соответствует 
(не указана 
стоимость) 

3. Взаимодействие сторон Соответствует Соответствует Соответствует
Достоверная информация о потребитель-
ских свойствах 

Соответствует
(публикация 
на сайте) 

Соответствует Соответствует

Меры по обеспечению безопасности ин-
формации 

Отсутствует Соответствует Отсутствует 

Оказать содействие по требованию Заказ-
чика в предоставлении услуг по страхованию 
рисков 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Оказать все услуги, входящие в турпродукт Соответствует Соответствует Соответствует
Передать заказчику не позднее 24 часов до 
начала путешествия документы 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Своевременно оплатить турпродукт Соответствует Соответствует Соответствует
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Окончание табл. 3 
Обязательные положения  
(существенные условия) 

PEGAS 
Touristik Anex Tour НТТ 

Передать документы для совершения путе-
шествия 

Соответствует Соответствует Соответствует

Информировать о неоказании или ненадле-
жащим оказании услуг 

Соответствует Соответствует Соответствует

4. Ответственность сторон Соответствует Соответствует Соответствует
5. Срок действия Договора и условия изме-
нения и расторжения 

Частично  
соответствует

Соответствует Соответствует

6. Условия изменения и расторжения дого-
вора 

Отсутствует Соответствует 
(нарушения) 

Соответствует
(нарушения) 

7. Порядок и сроки предъявления претен-
зий. Порядок разрешения споров 

Соответствует
(нарушения) 

Отсутствует Соответствует
(нарушения) 

Информация о порядке и сроках предъявле-
ния туристом и (или) иным заказчиком тре-
бований о выплате страхового возмещения 
по договору страхования ответственности 
туроператора 

Соответствует Отсутствует Нарушения 

Информация о порядке и сроках предъявле-
ния туристом и (или) иным заказчиком тре-
бований о возмещении реального ущерба ту-
ристу 

Соответствует Отсутствует Нарушения 

 
В результате проведенного анализа на соответствии договоров о реализа-

ции туристского продукта трех крупных туроператоров России с утвержденной 
типовой формой договора, а также основным положениям ФЗ № 132 «Об осно-
вах туристской деятельности», установлено, что договоры туроператоров в ос-
новном соответствуют обязательным положениям [6]. 

Наиболее высокий уровень соответствия наблюдается у договора туропе-
ратора Anex Tour, так как, несмотря на отсутствие положения «Порядок разре-
шения споров», в договоре предусмотрены практически все обязательные под-
пункты и выявлено наименьшее количество нарушений прав туристов.  

При этом во всех рассматриваемых договорах отсутствуют сведения «об 
обязанности Исполнителя оказать содействие по требованию Заказчика в пре-
доставлении услуг по страхованию рисков и передать заказчику не позднее 
24 часов до начала путешествия документы». Такая тенденция свидетельству-
ет о том, что туроператоры стремятся снять с себя ответственность по страхо-
вым рискам и накладывают ответственность за получение документов на ту-
риста. 

К сожалению, во всех анализируемых договорах были выявлены грубые 
нарушения ФЗ № 132. Например, исполнитель – туроператор PEGAS Touristik 
требует от заказчика возмещения фактически понесенных расходов (ФПР), 
в случае отказа консульства иностранного государства в выдаче визы туристу; 
обязует заказчика самостоятельно найти и изучить информацию о стране пре-
бывания; а также считает субъективное мнение туриста о качестве турпродукта 
не гарантированным показателем. 
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Исполнитель – туроператор Tutu.ru уведомляет о том, что за отмену или 
изменения времени рейса туроператор не несет никакой ответственности; также 
требует от заказчика, в случае возникновения претензий к качеству услуг пере-
возчика, предъявлять претензии именно к перевозчику. Одним из грубых нару-
шений является приравнивание неявки на рейс по «любым причинам» к отказу 
от исполнения договора.  

Исполнитель – туроператор ANEX Tour нарушает права туристов тем, что 
обязует самостоятельно запрашивать необходимые документы у туроператора 
заблаговременно. 

Таким образом, становится очевидным, что заключенные договоры о реа-
лизации туристского продукта между туроператором и туристом не всегда 
обеспечивают полное соблюдение прав последних. В ряде случаев недобросо-
вестные туроператоры стремятся избежать ответственности за свои действия, 
внося изменения в обязательные условия договора, используя недостаточное 
желание туриста внимательно изучать его содержание. Такая тенденция в зна-
чительной степени усложняет разрешения споров между туристом и туропера-
тором и затрудняет защиту прав туриста, также делает его уязвимым перед не-
предвиденными обстоятельствами, такими как отмена поездки или изменение 
условий проживания и, самое главное, лишает туристов ключевых прав и га-
рантий, которые предусмотрены законодательством. 
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Аннотация. В статье речь идет о том, что в процессе политической деятельности 
отделить политику от морали и нравственности действующего субъекта нельзя. 
Политика всегда имеет ту или иную моральную, нравственную окраску. Действия 
субъекта неразрывно связаны с его нравственностью, с господствующими в обще-
стве принципами и нормами морали. Без нравственности и морали политика либо 
перестает быть политикой в ее человеческом измерении, либо растворяется, исче-
зает вместе с миром человеческого. 
Ключевые слова: политика, мораль, нравственность, политическое сознание, объек-
тивные интересы. 
 
 

Политика всегда была и есть сфера, в которой мораль, нравственность иг-
рают особо значимую роль, поскольку политика связана с ответом на вопрос: 
какой способ существования общности, человека наиболее приемлем? В зави-
симости от ответа на этот вопрос политику называют моральной, нравственной 
или аморальной, безнравственной. Таким образом, политика всегда имеет ту 
или иную моральную, нравственную окраску. Ее нельзя оторвать от морали 
и нравственности действующего субъекта политики. Более того, мораль фор-
мировалась под воздействием политики. Институционализировашись в общест-
ве homo sapiens, став регулятором общественных отношений, мораль стала ока-
зывать обратное воздействие на политику. Всякие политические действия чело-
века стали получать ту или иную моральную оценку. Целесообразность как 
атрибут политики оказалась под постоянным влиянием (давлением) морали 
и нравственности. Политика становится моральной или аморальной (в научной 
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литературе даже появился специальный термин – «политическая мораль»), т. е. 
отрицающей нормы и правила существующей морали, но не безморальной.  

Без морали политика либо перестает быть политикой в ее человеческом 
измерении, возвращаясь в свое естественное, животное, стадное состояние, ли-
бо растворяется, исчезает вместе с миром человеческого.  

Политик вольно или невольно ищет оправдания отступлениям от критери-
ев общепринятой морали, поскольку моральное оправдание для него очень важ-
но, оно служит одним из важнейших легитимирующих доводов его политики. 

В политике процесс формирования и реализации интересов изначально 
связан с моральным выбором человека. Представления о справедливости, 
о границах свободы, равенства, характера отношений с государством и т. д. – 
все это влияет на его политические установки и поведение. Человек размещает 
политические вопросы в поле взаимоотношений добра и зла. 

Исходя из социальной природы человека, требующей соответствующего 
образа жизни, между политикой и моралью должна быть гармония. Цели 
и средства ее достижения должны быть оправданы смыслом социального бытия 
человека. Для политики, находящейся в гармонии с нормами и правилами об-
щечеловеческой морали, опасен не тот, кто в рамках требований коллективно-
сти существования думает, поступает иначе, чем другие, а тот, кто отрицает 
коллективизм как основу бытия человека, ибо он таким образом разрушает то, 
что скрепляет человеческое общество, не дает ему деградировать, распасться. 

Политик, равнодушный к нормам и ценностям общечеловеческой морали, 
не должен пользоваться уважением и доверием общества. 

К сожалению, далеко не каждому человеку, принимающему участие в по-
литической жизни, удается разобраться в тонкостях взаимодействия политики 
и морали. Одна из причин такого явления – отсутствие четкого и ясного опре-
деления политики (чем пользуются недобросовестные политики); другая – не-
способность человека различать глубинные, объективные интересы тех или 
иных социальных групп, классов. «Люди всегда были и всегда будут глупень-
кими жертвами обмана и самообмана в политике, – писал В. И. Ленин, – пока 
они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех 
или иных классов» [1, с. 47]. 

Неспособность различать глубинные, объективные интересы тех или 
иных социальных групп, классов приводит к тому, что в обществе возникает 
парадоксальная ситуация, когда порочному политическому лидеру оказывается 
массовая поддержка. 

Тезис «политика – грязное дело» не относится к политике, основанной на 
принципах общечеловеческой морали, гуманизма, такая политика характерна 
только для индивидуалистов, так как их личной интерес всегда превыше обще-
ственного. Они и создают угрозу общественным отношениям, устоявшемуся 
в обществе образу коллективного существования. 

Нормы и принципы общечеловеческой морали призваны удерживать че-
ловека, политического лидера от возвышения эгоцентрических интересов над 
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коллективными, они предохраняют человеческое общество от опасности рас-
пада. 

Замечание Н. Лумана о том, что «политическая система не задумана для 
контроля с помощью моральных критериев», а «способна лишь к политическо-
му саморегулированию», что она «сама регулирует, в каких аспектах и формах 
мораль становится релевантной» [2, c. 76]. 

Луман утверждает, что у политиков существует какая-то особая мораль. 
В таком случае мы можем утверждать, что и у разносчика пиццы или бизнес-
мена тоже есть своя особая мораль. Но мораль есть совокупность общеприня-
тых духовных норм, правил, регулирующих поведение человека. Следователь-
но, речь должна идти не об «особой морали», а об особенностях ее содержания 
у того или иного действующего субъекта. Невозможно согласиться с тезисом 
Лумана и по поводу того, что «интересы, имеющие большую ценность (общее 
благо), упраздняют мораль». Интересы упраздняют не мораль, а определенные 
нормы и правила морали, заменяя их другими, более или, наоборот, менее гу-
манными или вообще антигуманными. Мораль не может требовать «немораль-
ного поведения», поскольку вне морали разумного человека не существует. 
Луман сам отмечает, что «политическая коммуникация пронизана моральным 
содержанием». Если политик знает, что его политическое решение, поступок 
антигуманны, но он все-таки совершает их, ссылаясь на некие чрезвычайные 
обстоятельства, то это говорит не о расхождении политики и морали, а о соот-
ветствующем состоянии нравственности данного политика. «Непопулярные 
решения» необязательно означают их аморальность, это может быть недоста-
точное осознание населением важности такого решения для них же. 

Известно, что так называемые «демократические» режимы часто нару-
шают нормы общечеловеческой морали, «экспортируя демократию» в другие 
страны и свергают неугодных им руководителей других государств и т. п. При 
этом противопоставляют свою демократию некоему тоталитаризму, диктатуре, 
совершенно игнорируя то, что их «экспорт демократии» есть не что иное, как 
демократическая диктатура. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах, например, 
при угрозе существования нации, государства, действительно возможна дикта-
тура, не противоречащая демократии и общечеловеческой морали. 

Режим диктатуры подразумевает достаточно жесткие формы и методы 
правления. Однако это не означает, что их применение не может быть легитим-
ным. На наш взгляд, следует согласиться с мнением некоторых авторов (Лукья-
нова Л. И., Короленок Л. Г., Жуковская Ю. С., Савко С. Р., Комаровский В. С., 
Буренко В. и др.), что «демократия и диктатура – понятия не абсолютно проти-
воположные» [3]. 

Можно согласиться и с утверждением Г. Алмонда и С. Вербы в том, что 
при становлении гражданского общества политика должна соответствовать мо-
рально-нравственным положениям и основываться на них [4], вопрос только 
в том, что это за положения. Если они относятся к коллективистским, общече-
ловеческим принципам и нормам морали, то это одно, а если с индивидуали-
стическими – то это уже совсем другое. Но и в том, и в другом случае государ-
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ство (если оно хочет себя сохранить) не может не осуществлять той политики, 
которая адекватна господствующей в обществе морали. 

Влияние морали и нравственности на политику может осуществляться, 
во-первых, по линии соответствующей государственной внутренней и внешней 
политики; во-вторых, по линии различных государственных, общественных, 
коммерческих организаций (что-то вроде «кодексов чести» или «клятвы Гиппо-
крата» у врачей); в-третьих, по линии системы образования и воспитания под-
растающего поколения, студенчества. Разумеется, что государственная полити-
ка, охватывающая все эти направления, задача весьма сложная. Возможны раз-
личного рода издержки, перекосы и перегибы в ее осуществлении. Однако 
практика современных международных и внутригосударственных отношений, 
особенно в сфере предпринимательства, бизнеса, наглядно демонстрирует не-
обходимость такого рода действий. Человеческое общество должно перейти от 
способа существования, в котором человек – средство существования другого 
человека, к обществу, где главная цель – сам человек, его духовное, нравствен-
ное развитие и совершенствование. 

Нравственная атмосфера в обществе оказывает существенное влияние на 
политическую деятельность. Стабильная высоконравственная атмосфера в об-
ществе способствует укреплению политических отношений и политической 
системы в целом. Поэтому нельзя отделять мораль от политики они находятся 
в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Следует, на наш взгляд, согласить-
ся с В. С. Соловьевым, который утверждал, что «полное разделение между 
нравственностью и политикой составляет одно из господствующих заблужде-
ний и зол нашего века» [5, c. 7]. Политика без морали возможна только в сооб-
ществе приматов (хотя и там уже есть зачатки морали) [6]. 

В настоящее время взаимосвязь политики и общечеловеческих норм мо-
рали начинают играть судьбоносную роль в истории человечества. Мораль-
ность политики становятся не благим пожеланием, а насущной потребностью 
его выживания. 

Субъект политики в своих действиях всегда руководствуется не только 
своими потребностями и интересами, но и имеющимися у него представления-
ми о добре и зле, справедливом и несправедливом, прекрасном и безобразном 
и т. д. Эти представления наряду с потребностями и интересами определяют 
выбор тех или иных средств для достижения цели, задают направленность его 
политическим действиям как участника политического процесса. 

Неподчинение политики принципам и нормам общечеловеческой морали 
превращает людей в роботов, имеющих политические цели, но не имеющих 
понятия о ценности человеческой жизни. Еще Аристотель говорил, что лучшая 
политика вырастает на этической основе. Цель политики, по его мнению, со-
стоит в том, чтобы обеспечить общее благо. Иными словами, отрыв политиче-
ских целей и средств ее достижения находится вне поля человеческого сущест-
вования, вне предназначенного ему социальной природой коллективного образа 
жизни. Мораль и политику невозможно оторвать друг от друга, они всегда вме-
сте, так как у них один и тот же носитель – человек, который должен действо-
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вать в соответствии со своей социальной природой, а не противоречащими этой 
природе эгоцентрическими интересами. 

По причине того что политика, к примеру, государственная, имеет дело 
с интересами и судьбами тысяч и миллионов людей, цена ее безнравственности, 
аморальности очень высока. Ответственность такой политики, точнее людей ее 
осуществляющих, возрастает в тысячи и миллионы раз. 

Высшая нравственность в политике – жертвенность во имя такого спосо-
ба существования людей, общества, которое подразумевает общее благо для 
всех. Человек своим жертвованием как бы отдает свой долг обществу, людям, 
благодаря которым он и стал человеком. Такое поведение символизирует поли-
тическую мораль в действии. Но такая мораль характерна только для человека, 
обладающего коллективистским типом политического сознания, а его надо 
воспитать. Для чего необходимо построить соответствующую систему образо-
вания и воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, на практике политика не может осуществляться субъек-
том вне рамок морали и нравственности. Без морали политика существует 
только в теории. На практике она невозможна без моральных принципов, уста-
новок, ценностей человека. Политика всегда в многоцветье одежд нравственно-
сти и морали. Мораль требует, чтобы с ней считались, чтобы каждое политиче-
ское действие было с ней согласовано. Это понимал, например, английский 
консерватор Эдмунд Берк. По мнению Актона, Берк считал, что «принципы ис-
тинной политики суть расширенные принципы нравственности; и я ни сейчас, 
ни когда-либо в будущем не признаю каких бы то ни было иных» [7, с. 172]. 
Тем не менее он допускал, что «во время войны правила морали не действуют» 
[8, с. 157]. 

Как политика, так и мораль связаны со способом существования челове-
ка, общества. Только мораль отражает принципы и нормы поведения людей, 
а политика – их деятельность, направленную на сохранение, формирование оп-
ределенного образа жизни общества, людей. И это не может быть не связано 
самым непосредственным образом с принципами и нормами морали, нравст-
венности. Господствующая в обществе мораль определяет и господствующую 
в нем политику, а господствующая политика сохраняет, закрепляет или деста-
билизирует, разрушает господствующий в обществе образ жизни, способ суще-
ствования. Без политики невозможно утверждение в обществе определенных 
моральных ценностей, принципов и норм, а без наличия их у субъекта полити-
ческой деятельности невозможно установление определенной политической 
системы общества, его способа существования. Перед каждым действующим 
субъектом политики всегда стоит нравственный выбор: каких моральных прин-
ципов и норм придерживаться при определении политической цели, и какие 
средства использовать для ее достижения. 
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Аннотация. Рассматривается система стратегического планирования Российской 
Федерации, ее уровни и особенности функционирования. Изучается нормативная ба-
за стратегического планирования, рассматриваются этапы и принципы осуществ-
ления такого планирования. Рассматривается значение осуществления деятельно-
сти по стратегическому планированию, её конечный результат, а также ее роль 
в развитии нашей страны. Кроме того, приведен список субъектов, участвующих 
в разработке документов стратегического планирования. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, госпрограммы, стратегия развития. 
 
 

Стратегическое планирование является неотъемлемой частью государст-
венного управления на всех уровнях, так как именно оно обеспечивает основу 
необходимую для достижения целей и задач государственного развития. От 
грамотного стратегического планирования зависит эффективность проводимых 
в дальнейшем мероприятий и работа государственных органов в целом.  

Стратегическое планирования осуществляется на всех уровнях власти для 
всех территорий и затрагивает социальную, политическую, экономическую 
и духовную сферы, требует большого числа участников, которые будут сла-
женно и ответственно действовать во благо общества. При этом огромная сис-
тема планирования должна быть гибкой и готовой к быстрым изменениям в за-
висимости от внешних и внутренних условий.  

При этом история развития нашего государства накладывает определен-
ный отпечаток на систему стратегического планирования в России. Российская 
федерация самая большая по площади страна, а ее население многонационально. 
Кроме того, наша страна имеет серьезный вес на политической мировой арене, 
что также накладывает свой отпечаток на систему стратегического планирова-
ния. В конце прошлого столетия страна перешла от директивного к индикатив-
ному планированию, от плановой экономики – к рыночной [1]. Такие изменения 
потребовали переформатирования всей системы государственного управления 
и системы стратегического планирования. Так, 20 июля 1995 года был принят 
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федеральный закон о государственном прогнозировании № 115-ФЗ [2]. Однако 
в 2014 году на его смену пришел новый федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ [3], который действует по 
сей день. В данном нормативном акте закреплялось понятие стратегического 
планирования, его задачи и цели, участники и принципы, а также другие со-
ставляющие системы стратегического планирования в России. 

Согласно рассматриваему документу под стратегическим планированием 
понимается деятельность участников стратегического планирования по целепо-
лаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государст-
венного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого соци-
ально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безо-
пасности Российской Федерации.  

Согласно определению стратегическое планирование включает в себя не-
сколько этапов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы стратегического планирования 

Такая поэтапность вполне понятна и закономерна, так как от соблюдения 
каждого из данных процессов зависит качество стратегического плана. Следует 
отметить, что данные этапы проходят все уровни власти, указанные в опреде-
лении: федеральный, региональный и местный. Однако основополагающей 
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стратегией для разработки региональных и муниципальных является стратегия, 
разработанная на уровне федерации. 

Система стратегического планирования в Российской Федерации базиру-
ется на законодательно закрепленных принципах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принципы стратегического планирования [3] 

Именно на основании данных принципов реализуется вся деятельность по 
разработке стратегического планирования.  

Процесс разработки стратегического плана преследует следующие зада-
чи [3]:  

• согласование стратегического управления на различных уровнях;  
• разработка мер бюджетной политики в соответствии со стратегическим 

планом;  
• определение внутренних и внешних условий, рисков и возможностей;  
• разработка социально-экономической политики (цели, задачи, приори-

теты);  
• принятие решения о способах достижения поставленных целей; разра-

ботка и проведения мероприятий, направленных на достижение поставленных 
целей;  

• распределение ресурсов, необходимых для достижения поставленных 
целей;  
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• координация действий участников и мероприятий стратегического пла-
нирования; мониторинг и контроль;  

• вовлечение населения в процесс стратегического планирования. 
Ответственными за исполнение указанных задач являются участники стра-

тегического планирования [3]. На каждом уровне стратегического планирования 
участники отличаются. Так, на федеральном уровне к их числу относятся Прези-
дент, Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации, а также 
Совет Безопасности, Счетная палата Российской Федерации, Центральный банк 
и, при необходимости, иные федеральные органы и организации. На уровне 
субъекта РФ участниками стратегического планирования являются губерна-
тор/глава субъекта; законодательные и исполнительные органы власти; кон-
трольно-счетный орган субъекта и, при необходимости, иные органы и органи-
зации. На местном уровне за стратегическое планирование отвечают органы 
местного самоуправления, а также иные привлекаемые организации. То есть на 
каждом уровне вопросами стратегического планирования занимаются высшие 
органы власти, должностные лица, а также могут привлекаться представители 
бизнеса и предприятий, некоммерческих организаций, общественность. 

Рассмотрим существующие документы стратегического планирования 
различных уровней власти, начиная с федерального уровня (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Документы стратегического планирования федерального уровня 

Как видно на рисунке, на уровне федерации разрабатывается большое ко-
личество различных видов документов. 

Рассмотрим документацию стратегического планирования на региональ-
ном уровне (см. рис. 4). 

На рисунке заметно сокращение количества разрабатываемых и реали-
зуемых документов по сравнению с федеральным уровнем. 

Рассмотрим документы стратегического планирования на муниципальном 
уровне (см. рис. 5). 
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Рис. 4. Документы стратегического планирования регионального уровня 

 
Рис. 5. Документы стратегического планирования на муниципальном уровне 

Рассмотрев все три рисунка, можно сделать вывод, что основополагаю-
щим и самым объемным уровнем стратегического планирования является  
федеральный. Далее субъекты и муниципалитеты уменьшают количество до-
кументов, что естественно для иерархичного построения системы стратегиче-
ского планирования. Такая система определяет согласованную и взаимосвя-
занную работу всех уровней власти по достижению общих целей Российской 
Федерации.  

Как правило, разработанные стратегические планы в дальнейшем ложатся 
в основу разработки различных госпрограмм. Как пример, стратегия социально-
экономического развития России. Данная стратегия разрабатывается каждые 
6 лет, что соответствует сроку полномочий Президента РФ. Такое соответствие 
не случайно, именно президент задает вектор социально-экономического раз-
вития. И после каждого ежегодного послания Президента РФ происходит кор-
ректировка стратегии Правительством РФ. 

Содержание стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации [3] отражает рисунок 6. 

В дальнейшем на основе положений стратегии социально-экономическо-
го развития разрабатываются различные госпрограммы, которые призваны ре-
шить основные проблемы развития России и обеспечить достижение нацио-
нальных целей. 
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Рис. 6. Содержание стратегии социально-экономического развития 

Что касается регионального уровня, то в каждом из субъектов разработа-
на собственная стратегия социально-экономического развития региона. Это еще 
одно требование законодательства. Стратегия субъекта во многом схожа с фе-
деральной: имеет такие же сроки, содержит ту же информацию, отражает ос-
новные приоритеты. Однако региональные стратегии не дублируют федераль-
ную. Каждый регион способствует достижению национальных целей с помо-
щью достижения своих специфических региональных целей. Таким образом, 
все 89 регионов России трудятся во имя процветания нашей страны. 

Сегодня перед Российской Федерацией стоят следующие серьезные вызо-
вы: демографический (естественная убыль населения и миграционный отток), 
технологический (развитие информационных систем и научно-технический 
прогресс), экологический (повсеместное загрязнение окружающей среды, что 
влияет на жизнь всего населения планеты), социально-экономический (требо-
вания к комфортной жизни и справедливости, качеству и спектру услуг), геопо-
литический (нестабильная и неспокойная ситуация на мировой арене). Для пре-
одоления данных угроз, а также для достижения национальных целей развития 
и были созданы государственные программы. 
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Во втором десятилетии XXI века Россия в очередной раз задалась вопро-
сом поиска своего места и пути в мире. Проблема выбора «кто мы, откуда, куда 
идем и почему» присутствует в российской политической реальности фактиче-
ски с момента возникновения государственности.  

Важными вехой было принятие христианства в 988 году, которое на дли-
тельный период фактически «срастило» духовную и политическую сферу, 
а позже вылилось в знаменитую концепцию Филофея «Москва – Третий Рим». 
Затем было возвышение Москвы и свержение татаро-монгольского ига в XV ве-
ке, заложившие основы новой государственности, реформы Петра I и ориента-
ция на Европу в политическом и культурном смысле, которые сформировали 
новую проблему выбора исторического пути и привели к спору западников 
и славянофилов. Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года вы-
звали раскол в российском обществе, перестроили систему международных от-
ношений и вновь заставили российскую интеллигенцию (как советскую, так 
и эмигрировавшую) искать ответа на вопрос о судьбе России и стратегии ее 
развития. Распад Советского Союза заставил российское политическое руково-
дство и деятелей науки и культуры снова задаться вопросом об определении 
стратегического курса, пересмотр которого в очередной раз был произведен 
в недавнее время в связи со Специальной военной операцией на Украине 
и большим поворотом на Юг и Восток. 

Все крупные политические события и изменения, указанные выше, тре-
бовали мощной теоретической и идеологической поддержки. Следует отметить, 
что не только Россия переживала серьезные потрясения и изменения в полити-
ческой сфере, поэтому вопросами определения судеб мира и направления раз-
вития собственных государств занимались и европейские, и азиатские полити-
ческие деятели и мыслители. 
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В европейской политической мысли в эпоху Нового времени вопросы оп-
ределения пути развития государства начинают рассматриваться в рамках кон-
цепции «национального государства», которая представлена такими именами, 
как Ш. Л. Монтескье, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. Пейн, Г. Гегель, И. Г. Фихте. 
Позже, в XIX–XX веках, оформляются цивилизационные концепции государст-
венного развития. Идеи панславизма Н. Данилевского, считавшего носителями 
исторической жизни десять «культурно-исторических типов», О. Шпенглера 
с его классификацией великих культур, А. Тойнби и его теории локальных ци-
вилизаций увязывают специфику государства с его культурными особенностя-
ми, религиозным, технологическим и коммуникативным потенциалом. Про-
должателями цивилизационного подхода к истории России в XX веке стали ев-
разийцы. Однако в целом в XIX–XX веках на первый план выходит идея 
национального государства, связанная в первую очередь с идеями либерализма 
и неолиберализма, а во второй половине XX века – с понятиями модернизации, 
вестернизации и глобализации по западному образцу.  

Интерес к концепции «государство-цивилизация» возобновился только 
в начале XXI века. Одним из первых это понятие ввел в широкий оборот бри-
танский исследователь Китая Мартин Жак. В своей работе «Когда Китай правит 
миром: конец Западного мира и рождение Нового мирового порядка» (2009 г.) 
он отмечал, что история Китая как государства-нации насчитывает всего лишь 
120–150 лет, а как цивилизация он существует тысячелетия [1]. 

В марте 2023 года был утвержден Указ Президента Российской Федера-
ции № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Феде-
рации» [2] (далее – Концепция). Сургуладзе В. проанализировал данный доку-
мент, а также Концепцию внешней политики РФ от 2016 года, послания Прези-
дента В. В. Путина Федеральному собранию в период с 2000 по 2018 г. 
и пришел к двум основным выводам. 

1. Начиная с 2000 г. в программных документах Россия так или иначе 
описывалась как цивилизация (хотя в разные годы подчеркивались разные ас-
пекты «цивилизационности» и отсутствовала структурность и концептуаль-
ность явления). 

2. До относительно недавнего момента в большинстве документов и вы-
ступлений четко прослеживалась ориентация на цивилизационный статус Рос-
сии именно в рамках западного мира [3]. 

Тимофеев И., генеральный директор Российского совета по международ-
ным делам, программный директор международного дискуссионного клуба 
«Валдай», отмечает, что понятие государства-цивилизации в стратегических 
документах России для многих оказалось неожиданностью, и что его появление 
может стать началом смены концептуальной рамки российского внешнеполи-
тического мышления. Причем смены как в сравнении с постсоветскими док-
тринальными документами, так и базовыми установками советского периода. 
Он считает, что новой концепции предстоит серьезная конкуренция с тремя 
крупными политическими теориями – либерализмом, социализмом и консерва-
тизмом [4]. 
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Лебедева О. и Бобров А. отмечают, что новая Концепция вводит новую 
форму стратегического планирования в российской политике с опорой на новое 
понятие «стратегический интерес» [5]. 

Понятие государства-цивилизации не предполагает замкнутость, закры-
тость от мира и «сворачивание в себя». По словам В. В. Путина, на пленарном 
заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (5.10.2023 г.): 
«Наше понимание цивилизации совершенно иное. <…> Цивилизаций много. 
И ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители 
чаяний своих культур и традиций своих народов. Для каждого из нас это свое» 
[6]. Речь идет о многополярности современного мира, о четком понимании Рос-
сией своей истории, сложности и многогранности общественного и культурно-
го уклада, особых интересов, проистекающих их специфики географии, приро-
ды, многонациональности и многоконфессиональности, а также общемировых 
тенденций развития. Возможно, многовековые поиски Россией самой себя 
в рамках концепции государства-цивилизации приведут к внутриполитической 
и внешнеполитической гармонии. 
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Изучение особенностей моделей рекрутирования политической элиты яв-
ляется актуальным для обеспечения эффективного развития и функционирова-
ния политической системы общества и государства. Еще В. Парето отмечал, 
что «развитие общества в основном определяется качествами правящей элиты, 
наличием социальной циркуляции в ней и между ней и остальной частью обще-
ства» [1, с. 26]. Поэтому особенно важно исследовать существующие модели 
рекрутирования элит, так как это позволит сформировать лучшее понимание 
происходящих политических процессов, поможет в прогнозировании возни-
кающих изменений в политической системе, а также откроет возможности для 
разработки эффективных стратегий политического участия.  

Исследователи выделяют два типа рекрутирования политической элиты – 
открытый и закрытый. Открытый тип рекрутирования сопровождается процес-
сом циркуляции элит, характерен для государств с развитой демократической 
системой. Как отмечает О. В. Гаман-Голутвина, «элиту можно назвать откры-
той, если доступ в ее круг открыт представителям различных социальных 
страт» [2]. Закрытый тип рекрутирования элит характеризуется тем, что отбор 
осуществляется из узкой базы привилегированного слоя, что в конечном итоге 
может приводить к так называемому вырождению элит, а впоследствии, 
и к смене типа рекрутирования на открытый. Профессор Г. К. Ашин считает, 
что «чем более закрытой является элита, чем уже ее социальная база, тем 
меньше у нее шансов продлить свое господство, выжить в соревновании с дру-
гими социально-политическими системами» [3, с. 512]. Важно также отметить, 
что между вышеуказанными типами рекрутирования элит существует и проме-
жуточный тип – полузакрытый, когда вертикальная мобильность все еще оста-
ется ограниченной для большей части населения целым рядом факторов, на-
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пример, социальным происхождением, но в то же время доступ к элитным по-
зициям открыт для гораздо большей части людей, чем при закрытом типе рек-
рутирования. 

Интерес вызывает классификация моделей рекрутирования политических 
элит, предложенная политологом Б. Рокменом, а именно: рекрутирование через 
систему гильдий и антрепренерскую модель. Стоит подчеркнуть, что в чистом 
виде данные модели встречаются крайне редко. Исторически первой сформи-
ровалась модель рекрутирования элит посредством системы гильдий. Отбор 
элит происходит из замкнутых объединений, интерес которых направлен на со-
хранение своего элитного положения. Для системы гильдий характерным явля-
ется наличие закрытости, определенных институциональных фильтров, а также 
низкий уровень конкуренции. В то же время главной особенностью этой моде-
ли рекрутирования является низкая вероятность совершения кадровых ошибок 
и возникновения внутриэлитных конфликтов [3, с. 514]. 

Вторая модель рекрутирования, выделенная Б. Рокменом, – антрепренер-
ская. Отбор претендентов на элитные позиции в данной модели осуществляется 
из широкого круга посредством демократических процедур, поэтому характер-
ными особенностями являются высокая степень конкуренции, а также выделе-
ние лучших качеств и преимуществ кандидатов. Модель рекрутирования элит 
по антрепренерской системе способствует обновлению элит, а также открывает 
возможности для попадания в элиты совершенно случайных людей, которые 
в то же время могут оказаться непрофессионалами своего дела. Однако несо-
мненным достоинством этой модели можно назвать ее открытость для новаций 
[3, с. 515]. 

Специалисты в области исследования элит выделяют также третью мо-
дель рекрутирования элит – номенклатурную, которая представляет собой не-
кую разновидность модели, основанной на системе гильдий. Данная модель по-
лучила широкое распространение в социалистических странах. Ключевую роль 
в элите в данном случае занимала партийная номенклатура. Отличительными 
особенностями номенклатурной модели являются личная преданность ниже-
стоящих руководителей вышестоящим, а также определенная степень замкну-
тости и строгая иерархия. Все это приближает номенклатурную модель к элите 
закрытого типа [4, с. 47]. 

Исследуя модели рекрутирования политических элит, нужно также обра-
тить внимание на то, что самому процессу рекрутирования присуще наличие 
состояния некоего внутреннего противоречия, когда с одной стороны выступа-
ет фактор демократизации, гарантирующий открытость политических обществ, 
с другой – интересы уже устоявшихся элит и функциональные требования 
сложных процессов выработки политики, которые выступают в роли своеоб-
разных ограничителей для потенциальных кандидатов на элитные позиции 
[5, с. 93]. 

Таким образом, рассмотрев существующие модели рекрутирования поли-
тических элит, можно выделить некоторые их ключевые особенности. Во-пер-
вых, рекрутирование элит представляет собой сложный процесс, который мо-
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жет иметь разные характеристики в зависимости от политической системы 
и используемой модели рекрутинга. Отличительной особенностью модели рек-
рутирования элит по системе гильдий можно назвать уравновешенность при 
принятии важных решений, а также низкую степень риска и существующую 
преемственность элит. Антрепренерскую модель характеризует ее открытость 
и большая возможность для попадания на элитные позиции для молодых и ак-
тивных лидеров, а для номенклатурной модели присуща строгая иерархия и за-
крытая система внутренних привилегий. Во-вторых, вышеуказанные модели 
могут быть взаимосвязаны между собой, использоваться в различных вариаци-
ях в разных государствах и обществах в зависимости от институциональных 
особенностей, политической культуры и социально-политического и экономи-
ческого контекстов. 
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Каждый политический ход того или иного политика прослеживает его 
выбор стратегии, по которой он будет двигаться к поставленной цели. Абсо-
лютно то, что предпочтение в стратегии и тактике у любого лидера личное, но 
он должен осознавать правила игры, где у его оппонентов не менее сильное же-
лание сделать политическую карьеру и добиться для себя больше дивидендов. 

В политическом пространстве существует множество способов, как про-
ложить путь к вершинам власти, но не существует точной стратегией, гаранти-
рующей уверенной победы на выборах. Всегда присутствует риск поставить на 
все и не добиться ничего. Тем не менее в любой выбранной стратегии есть воз-
можности и перспективы, и главное – не упустить их. Поэтому политическая 
неудача не является проигрышем, а может стать перспективой для триумфа как 
для президента США Г. Трумэна, когда на него уже никто не делал ставку. 

В конце 40 х годов, когда началась холодная война, американское обще-
ство, подвергшееся пропаганде мнимого коммунистического вторжения, хотело 
видеть такого будущего президента США, который сможет жестко выступить 
против нового врага и не позволит ему подорвать мировое могущество США. 
В 1948 г. (в год президентских выборов) президент Г. Трумэн столкнулся 
с внутрипартийным расколом, подорвавшим его рейтинговые позиции на пере-
избрание. В демократической партии по идеологическим соображениям обра-
зовалось три фракции: на левом фланге однопартийцы выбрали кандидатом 
в президенты бывшего вице-президента Г. Уоллеса; на правом фланге сторон-
ники расовой сегрегации на юге страны предпочитали губернатора Южной Ка-
ролины С. Термонда; и только у представителей центральной фракции Г. Тру-
мэн получил полную поддержку. Во многом такое отторжение было связано 
с личностью самого главы государства. Наследник Ф. Рузвельта, Г. Трумэн по 
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харизме и авторитету никак не походил на своего великого предшественника, 
спасшего страну во время Великой депрессии. Г. Трумэн из низов пробился 
к власти, не имел ни опыта, ни престижного образования, лишь заручился по-
кровительством со стороны коррумпированного мэра Канзас-Сити Т. Пендер-
гаста, открывшего ему коридоры во власть. В политическом истеблишменте 
считали Г. Трумэна неприметной и случайной фигурой, ставшей по воле об-
стоятельств главой государства после смерти Ф. Рузвельта. К тому же первой 
срок президента Г. Трумэна не оправдал надежд граждан на благополучное 
правление. Приемник Ф. Рузвельта не смог продемонстрировать влияние 
и внешнеполитическую мощь в противостоянии с СССР, неумело управлял эко-
номикой на фоне инфляционного хаоса и допустил проникновение агентов 
влияния во властные структуры, из-за чего началась политика маккартизма. 
В общественном мнении закрепилось убеждение о неспособности президента 
США управлять страной, и широко была известна фраза «из бывшего галанте-
рейщика президента не вылепишь» [1]. 

В связи с этими обстоятельствами фортуна на политическом поприще 
благоприятствовала лидеру республиканкой партии Т. Дьюи. Республиканцы 
тщательно продумали эффективную кампанию о разрушении партийного един-
ства и углубления раскола среди демократической партии, правившей страной 
с 1932 г. Для этого Т. Дьюи ловко использовал «образ врага» в лице «страш-
ных» коммунистов, окопавших в стране по вине администрации президента 
США. Непримиримое противостояние с коммунистами должно было сыграть 
на репутации лидера республиканцев как защитника демократии и вынудить 
Г. Трумэна развернуть «охоту на ведьм», чтобы он потерял поддержку левого 
крыла своей же партии. Постоянные обвинения претендента от республиканцев 
в мягкотелости власти вызывали у главы государства антикоммунистические 
лозунги и действия, вредившие его имиджу, поскольку в демократической пар-
тии было много сторонников левых идей, считавших, что с СССР нужно искать 
пути компромисса и договариваться. Антисоветская политика президента США 
стала причиной отделения левой фракции, которые создали Прогрессивную 
партию под руководством Г. Уоллеса. В этих условиях главе государства при-
шлось занять популистскую риторику по вопросам социального обеспечения 
беднейших слоев населения и гражданских прав темнокожих жителей США. 
Вместо привлечения к себе часть левых сил Г. Трумэн оттолкнул от себя демо-
кратов южных штатов, выступавших категорически против попыток начать 
процесс либерализации законов расовой сегрегации. Они образовали независи-
мую от демократов политическую партию диксикратов во главе С. Термондом. 
В итоге рейтинг Г. Трумэна начал стремительно падать, что отразилось на по-
ражении демократической партии на выборах в Конгресс 1946 г.Республиканская 
партия контролировала обе палаты парламента и обладала большинством своих 
кандидатов на губернаторских постах. К тому же сам Т. Дьюи, занимая долж-
ность губернатора Нью-Йорка, смог переизбраться и пользовался огромной по-
пулярностью у избирателей. По этой причине воодушевленные успехом рес-
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публиканцы ловко использовали стратегию «разделяй и властвуй» обвиняя оп-
понентов в пассивности перед лицом русской коммунистической угрозы [2]. 

В ответ на критику республиканцев Г. Трумэн в марте 1947 г. издал указ 
о лояльности государственных служащих и учредил Программу безопасности, 
где были установлены правила приема сотрудников на государственные учреж-
дения, определяющие их лояльность к системе. Хотя Г. Трумэн отрицал, что 
принятие такой программы было связано с защитой от нападок оппозиции. 
В результате этого предпринятые действия Г. Трумэна возымели желаемый эф-
фект и теперь Т. Дьюи труднее было обвинять президента в подыгрывании 
подрывным элементам, что лишило его политических противников крупного 
козыря, однако главе государства так и не удалось вернуть отколовшиеся силы. 
Большинство политических обозревателей поставило на Г. Трумэне крест. Со-
циологические опросы, экспертные мнения и пресса предсказывали победу 
республиканца Т. Дьюи. Никто не предполагал, что раскол демократов окажет-
ся стратегическим преимуществом президента для переизбрания на второй 
срок. Находясь в подвешенном состоянии, Г. Трумэн обратился за помощью 
к своему другу политтехнологу К. Клиффорду, который ему посоветовал не те-
рять силы на уговоры своих отколовшихся соратников и сосредоточиться на 
своей предвыборной кампании. Пользуясь полной свободой от мнений ушед-
шей внутрипартийной оппозиции, Г. Трумэн объединил оставшихся демокра-
тов и получил абсолютную поддержку на проведение политики в области граж-
данских прав и антикоммунистических мер. Вокруг президента образовался 
ядерный электорат, что сделало лидера демократов сильнее. Г. Трумэн разъез-
жал на поезде по всей стране, не пропуская ни одну станцию, постоянно произ-
нося пламенные речи, не оставляя никаких шансов оппозиции. В свою очередь, 
уверенный в своей победе Т. Дьюи начал вести свою кампанию бездарно и пе-
рестал отдавать политической борьбе все силы. Боясь, что к демократам могут 
вернуться две отколовшиеся фракции, он ограничивал себя в выражениях, при-
зывая только к национальному единству. Проведение такой предвыборной ос-
торожности связана с опытом участия его в президентских выборах в 1944 г. 
«На тех выборах у Т. Дьюи появилось чувство, что он позволил президенту 
Ф. Рузвельту втянуть себя в многословную кампанию «обливания грязью», и он 
полагал, что это стоило ему голосов. Поэтому его убедили производить впечат-
ление беспристрастного человека и подчеркивать положительные аспекты сво-
ей кампании, игнорируя оппонента. Такая стратегия оказалась совершенно 
ошибочной, поскольку дала Г. Трумэну возможность постоянно критиковать 
и высмеивать Т. Дьюи, в то время как тот почти не отвечал ни на какие крити-
ческие высказывания Г. Трумэна» [3]. Разногласия способствовали очищению 
партии и лишь укрепили позиции президента как единоличного лидера. Г. Тру-
мэн сумел изменить расклад сил и сколотить новую коалицию, которая и при-
вела его в Белый дом. Безусловно, это был грамотных ход, которого не ожидали. 

Таким образом, этот пример с президентской кампанией 1948 г. наглядно 
демонстрирует, что противникам Г. Трумэна не удалось посеять внутрипартий-
ную вражду, и ими был упущен шанс на победу. Политика «разделяй и власт-
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вуй» со времен Древнего Рима доказала свою эффективность в политической 
борьбе, но раскол соратников Г. Трумэна по партии на три фракции не привел 
к нужному результату. Отсюда можно сделать вывод, что феномен политиче-
ских неудач не всегда означает сокрушительное поражение, но может принести 
перспективы и возможности для оппонента, от которого будет зависеть исход 
стратегии на опережение. Поэтому раскол в данной ситуации не ослабил внут-
рипартийную дисциплину, а укрепил ее, очистил партию от недругов, сыграв 
большую роль в победе Г. Трумэна на выборах. 
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Every political move of a politician traces his choice of strategy, according to 
which he will move towards his goal. It is absolutely true that any leader’s preference 
in strategy and tactics is personal, but he must be aware of the rules of the game, 
where his opponents have an equally strong desire to make a political career and 
achieve more dividends for themselves. 

In the political space, there are many ways to pave the way to the heights of 
power, but there is no precise strategy that guarantees a confident victory in the elec-
tions. There is always a risk to bet on everything and achieve nothing. Nevertheless, 
there are opportunities and prospects in any chosen strategy, and most importantly, 
do not miss them. Therefore, a political failure is not a loss, but can become a pros-
pect for triumph as President of the United States. Truman, when no one was betting 
on him anymore. 

At the end of the 1940s, when the Cold War began, American society, exposed 
to the propaganda of an imaginary communist invasion, wanted to see a future US 
president who could speak out harshly against the new enemy and would not allow 
him to undermine the global power of the United States. In 1948, in the year of the 
presidential election, President G. Truman faced an internal party split that under-
mined his rating position for re-election. Three factions have been formed in the De-
mocratic Party along ideological lines. On the left flank, the party members chose the 
former vice-president as their presidential candidate. On the right flank, supporters of 
racial “segregation” in the south of the country preferred the governor of South Caro-
lina, S. Thurmond, and only in the center, G. Truman received the full support of 
party members. In many ways, this rejection was due to the personality of the head of 
state himself. The heir of F. In terms of charisma and authority, G. Truman did not 
resemble his great predecessor, who saved the country during the “Great Depres-
sion”. G. Truman literally made his way to power from the bottom, who had neither 
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experience nor prestigious education except for the patronage of the corrupt mayor of 
Kansas City, T. Pendergast, who opened the corridors of power to him. In the politi-
cal establishment, G. Truman was considered an inconspicuous and accidental figure 
who, by the will of circumstances, became the head of state after F. Roosevelt’s 
death. In addition, the first term of President G. Truman did not justify the hopes of 
citizens for a prosperous government. Receiver F. Roosevelt was unable to demon-
strate influence and foreign policy power in the confrontation with the USSR, mis-
managed the economy against the background of inflationary chaos and allowed 
agents of influence to penetrate into power structures, which led to the policy of 
“McCarthyism”. The belief about the inability of the US president to govern the 
country was entrenched in public opinion, and there was even a saying: “you can’t 
make a president out of a former haberdasher” [1]. 

Due to these circumstances, fortune favored the leader of the Republican Party, 
T. Dewey, in the political field. The Republicans carefully thought out an effective 
campaign to destroy party unity and deepen the split among the Democratic Party that 
had ruled the country since 1932. To do this, T. Dewey deftly used the “image of the 
enemy” in the face of the “terrible” communists entrenched in the country through 
the fault of the US presidential administration. The irreconcilable confrontation with 
the Communists was supposed to play on the reputation of the Republican leader as 
a defender of democracy and force G. Truman is to launch a “witch hunt” so that he 
loses the support of the left wing of his own party. The constant accusations of the 
Republican challenger about the softness of the government caused the head of state 
to use anti-communist slogans and actions that harmed his image. Because there were 
a lot of supporters of left-wing ideas in the Democratic Party who believed that it was 
necessary to look for ways of compromise with the USSR and negotiate. The anti-
Soviet policy of the US president caused the separation of the left faction, which cre-
ated the Progressive Party under the leadership of G. Wallace. In these circumstances, 
the head of state had to adopt populist rhetoric on issues of social security for the 
poorest segments of the population and the civil rights of black residents of the 
United States. Instead of attracting some of the left forces, Mr. Truman alienated the 
Democrats of the southern states, who categorically opposed attempts to begin the 
process of liberalizing the laws of racial “segregation”. They formed the Dixiecrats 
political party, independent of the Democrats, headed by S. Thurmond. As a result, 
the rating of Truman began to fall rapidly, which was reflected in the defeat of the 
Democratic Party in the 1946 congressional elections. The Republican Party con-
trolled both houses of parliament and had the majority of its candidates for gover-
nor’s posts. In addition, T. Dewey himself, holding the post of governor of New 
York, was able to be re-elected and was very popular with voters. For this reason, the 
Republicans, inspired by success, deftly used the divide and rule strategy, accusing 
opponents of passivity in the face of the Russian communist threat [2]. 

In response to Republican criticism, Truman in March 1947 issued a decree on 
the loyalty of government employees and established a Security Program, which es-
tablished rules for the admission of employees to government agencies, determining 
their loyalty to the system. Although Mr. Truman denied that the adoption of such 
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a program was related to protection from attacks by the opposition. As a result, the 
actions taken by Mr. Truman had the desired effect and now T. It was more difficult 
for Dewey to accuse the president of playing along with subversive elements, which 
deprived his political opponents of a major trump card, but the head of state failed to 
return the breakaway forces. Most political observers have given up on Mr. Truman. 
Opinion polls, expert opinions and the press predicted the victory of Republican 
T. Dewey. No one imagined that the split of the Democrats would prove to be a stra-
tegic advantage for the president to be re-elected for a second term. Being in limbo, 
Mr. Truman turned for help to his friend and political strategist K. Clifford, who ad-
vised him not to waste his strength on the persuasions of his breakaway colleagues 
and focus on his election campaign. Taking full advantage of the complete freedom 
from the opinions of the departed internal party opposition, Mr. Truman united the 
remaining Democrats and received absolute support for the implementation of a pol-
icy in the field of civil rights and anti-communist measures. A nuclear electorate 
formed around the president, which made the Democratic leader stronger. Mr. Tru-
man traveled by train all over the country, not missing a single station, constantly 
making fiery speeches, leaving no chance for the opposition. In turn, confident of his 
victory, T. Dewey began to launch his campaign in a mediocre manner and stopped 
giving all his strength to the political struggle. Fearing that two splinter factions 
might return to the Democrats, he limited himself in terms calling only for national 
unity. Carrying out such electoral caution is connected with his experience of partici-
pating in the presidential elections in 1944. “In those elections, T. Dewey had a feel-
ing that he allowed President F. Roosevelt dragged himself into a long-winded cam-
paign of "mudslinging", and he believed it cost him votes. Therefore, he was per-
suaded to give the impression of an impartial person and emphasize the positive 
aspects of his campaign, ignoring his opponent. This strategy turned out to be com-
pletely wrong, since it gave Mr. Truman the opportunity to constantly criticize and 
ridicule T. Dewey, while he almost did not respond to any critical statements by Mr. 
Truman” [3]. Based on this, the disagreements helped to purify the party and only 
strengthened the position of the president as the sole leader. G. Truman managed to 
change the balance of power and put together a new coalition, which brought him to 
the White House. Of course, this is a smart move that was not expected. 

Thus, the illustrative example of the 1948 presidential campaign clearly dem-
onstrates when, out of what seemed to be a political setback for the President of the 
United States, G. Truman's opponents failed to effectively sow internal hostility and 
they missed the chance to win. The “divide and rule” policy has proved its effective-
ness in the political struggle since the time of Ancient Rome, but the split of G. Tru-
man’s party associates into three factions did not lead to the desired result. Hence, the 
phenomenon of political failures does not always mean a crushing defeat, but even 
brings with it prospects and opportunities for the opponent, on whom the outcome of 
the proactive strategy will depend. Therefore, the split in this situation did not 
weaken internal party discipline, but on the contrary strengthened and cleared of 
enemies, rendering a great service for the victory of Mr. Truman. 
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С 2010 года Китай стал второй крупнейшей экономикой мира. Конечно, 
США бытли этим обеспокоены. Начиная с политики реформ и открытости, Ки-
тай на протяжении десятилетий рос очень высокими темпами. Осознавая это, 
Китай предложил Соединенным Штатам создать «Большую двойку» – объе-
динение, которое будет играть ведущую роль в мировых делах [1, с. 213]. Ко-
гда к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп, этой идее при-
шел конец. 

Достижения последних десятилетий движения за фритредерство оказа-
лись под реальной угрозой, когда к власти пришел Дональд Трамп в 2017 году. 
Соединенные Штаты наложили импортные тарифы на китайские товары. Тор-
говый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем начался после того, 
как в октябре – ноябре 2017 года Международная торговая комиссия США 
(USITC) представила заключения о том, что импорт солнечных батарей и сти-
ральных машин вредит американским компаниям. Представители данных от-
раслей направили запросы на проведение расследования в начале 2017 года 
в соответствии с разделом 201 Закона о торговле 1974 года; это было первым 
случаем подобного обращения с 2001 года. В результате в январе 2018 года До-
нальд Трамп одобрил введение тарифов на ввоз солнечных батарей и фотоэле-
ментов на сумму 8,5 млрд долларов США и крупногабаритных домашних сти-
ральных машин на сумму 1,8 млрд долларов США. Тарифы вступили в силу 
7 февраля 2018 года. В качестве ответной меры китайское правительство обра-
тилось в апелляционный орган ВТО. Вместе с тем Китай заявил о готовности 
ввести тариф на импорт сельскохозяйственной продукции и сорго из США на 
уровне 179,6 %. Данные тарифные меры вступили в силу уже в апреле 2018 года. 
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Тарифы на импорт сорго были упразднены по итогам двусторонних перегово-
ров в мае 2018 года. В августе 2018 года Китай вновь подал жалобу на Соеди-
ненные Штаты и обратил внимание ВТО на ситуацию с тарифами на импорт 
солнечных батарей. Оба случая сигнализировали о увеличении торговых про-
тиворечий между двумя этими странами и негативном влиянии конфликта на 
мировую экономику [1, с. 217] 

В феврале 2018 года администрация Дональда Трампа ввела импортные 
пошлины на сталь (25 %) и алюминий (10 %) под предлогом защиты нацио-
нальной безопасности в соответствии с разделом 232 Закона о расширении тор-
говли 1962 года. На долю КНР приходилось только 6 % импортных поставок 
из-за ранее введенных США антидемпинговых и компенсационных мер. Объем 
затронутой товарной торговли составил около 3 млрд долларов США. В ответ 
Китай ввел импортные пошлины на товары из США, которые затронули 128 то-
варных позиций. 

Развитие конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира объ-
ясняется несколькими причинами. В их числе: несбалансированность торгового 
баланса между Соединенными Штатами и Китаем; протекционистская полити-
ка США; недобросовестные торговые практики Китая в области интеллекту-
альной собственности, технологических обменов и инноваций, наносящие вред 
американским компаниям; соперничество двух стран за позицию сверхдержавы 
в XXI веке [1, с. 220]. 

Противоречия между США и Китаем в торговых вопросах имеют между-
народное значение. Соединенные Штаты и Китай в общем производят 2/5 ми-
рового ВВП, а стоимостное выражение торговли между двумя странами со-
ставляет около четверти общемирового показателя. Таким образом, двусторон-
ний торговый конфликт между США и Китаем оказывает влияние на весь мир, 
поскольку эти страны представляют собой два из трех крупнейших мировых 
производственных центров наряду с ЕС. 

Одним из наиболее значимых событий торговой войны стало официаль-
ное предъявление 29 января 2019 года американской стороной обвинения ки-
тайской кампании Huawei в обходе санкций против Ирана, а также промыш-
ленном шпионаже. Месяцем ранее стало известно о задержании на территории 
Канады финансового директора этой компании Мэн Ваньчжоу, что, в свою 
очередь, вслед за заявлением Трампа о том, что он готов «вмешаться в ее дело, 
если при этом удастся заключить с Пекином сделку по торговле», сразу поли-
тизировало эту ситуацию. В то же время переговоры, прошедшие 30–31 января 
в Пекине, не привели к достижению никаких конкретных договоренностей, 
и было принято решение о продолжении переговоров [2, с. 269]. 

Причиной начала торгового конфликта в первую очередь стала протек-
ционистская политика Соединенных Штатов в президентство Дональда Трампа, 
особенно усилившаяся на фоне таких проблем, как дефицит торгового баланса 
США с основными зарубежными торговыми партнерами, неравенство доходов 
населения, значительный показатель дефицита государственного бюджета и др. 
Правительство Соединенных Штатов ввело высокие тарифы на импорт солнеч-
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ных батарей и стиральных машин; затем ограничительные меры были введены 
в отношении импорта стали и алюминия. После пересмотра соглашения о сво-
бодной торговле с Республикой Корея (KORUS FTA) и НАФТА Соединенные 
Штаты начали вводить дополнительные тарифные ограничения на торговлю 
с Китаем вплоть до угрозы введения 25%-го тарифа на весь импорт из Китая, на 
что Китай вынужден был ответить зеркальными мерами. Соединенные Штаты 
планировали ввести 25%-й тариф на весь импорт автомобилей и комплектую-
щих, однако в мае 2019 года решение было отложено на 6 месяцев. В январе 
2020 года Соединенные Штаты и Китай подписали торговое соглашение, на-
правленное на урегулирование кризиса. С другой стороны, в настоящий момент 
еще невозможно предугадать, насколько в полной мере будут соблюдаться ус-
ловия соглашения. 

В заключение можно сказать, что вплоть до нынешнего времени эконо-
мическое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира носит 
крайне резкий и непредсказуемый характер. С одной стороны, имеет место це-
ленаправленная тактика американского правительства, направленная на созда-
нив силу своего технологического преимущества трудных условий конкуренту 
с последующим их снятием в обмен на определенные уступки. Наиболее на-
глядно данная тактика была продемонстрирована на примере компании ZTE, 
что служит примером того, что Соединенные Штаты в полной мере сохраняют 
свое преимущество в технологической и экономической сфере, в то время как 
позиции Китая в этом отношении остаются нестабильными. История с компа-
нией ZTE наглядно свидетельствует, что долгосрочной целью Америки являет-
ся не только снижение зависимости экономики Соединенных Штатов от эконо-
мики КНР, но также лишение Китая стратегического потенциала к выходу на 
принципиально новый уровень технологического развития, самой возможности 
политической конкуренции с Соединенными Штатами в XXI веке. 

Также необходимо отметить, что дисбаланс в торговле между Америкой 
и Китаем носит принципиально структурный характер; полноценное отчужде-
ние экономик этих стран (на что была стратегически нацелена экономическая 
политика Дональда Трампа) не будет возможно до тех пор, пока в США не бу-
дут в полной мере реанимированы те индустриальные сектора экономики, про-
изводственные мощности которых были перенесены в свое время в Китай. 

Тем временем экономика Китая может столкнуться с проблемой закрытия 
внешних рынков. Вследствие этого развитие внутреннего спроса будет крайне 
затруднено, и это может поставить под сомнение успешность всей политики 
предшествующих 40 лет. Можно сказать, что события последних нескольких 
лет дают достаточно оснований прогнозировать, что глобальный мир в обозри-
мом будущем станет миром «отчужденных экономических регионов». 
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Одной из самых спорных исторических личностей на сегодняшний день, 
остается японский император Хирохито (Сёва). Он вступил на престол в конце 
1926 года – накануне очередного конфликта Японии с Китаем. Его правление 
длилось шестьдесят два года, за которые страна прошла через войны, испытала 
горечь поражения и американской оккупации, пережила неуютный мир периода 
холодной войны и вступила в эру процветания. Нет однозначной оценки его 
деятельности. Одни ученые оправдывают его политику, считая, что фактически 
вся реальная власть находилась у военных; другие, напротив, критикуют и об-
виняют лично Хирохито в развязывании Второй мировой войны. Таким обра-
зом, вопрос участия Хирохито в формировании милитаристского режима явля-
ется актуальным. Его правление является самым продолжительным в истории 
Японии, а результаты деятельности императора и его личности имеют самые 
неоднозначные оценки исследователей. 

Целью исследования является анализ роли Хирохито в формировании 
милитаристского режима в Японии. 

Многие ученые считают, что корни установленного милитаристского ре-
жима в Японии стоит искать в эпоху Мэйдзи, поскольку именно в этот период 
в стране происходили кардинальные перемены, и установилась система власти, 
которая перешла к Хирохито по наследству от своего деда – императора Муцу-
хито. При Мэйдзи была принята новая конституция, по которой личность пра-
вителя «священна и неприкосновенна», он осуществляет функции «главы им-
перии», верховного главнокомандующего и властьподдерживающего на всей 
территории страны. 

Стоит отметить, что за весь период правления Мэйдзи, монархия обрела 
не только политическую, экономическую и военную мощь, но и идеологиче-
скую – у японцев успело сложиться осознание себя истинными верноподдан-
                                                           
© Иконникова С. С., Сергеевна С. Н., 2024 



 237

ными. Идеология подразумевала абсолютную преданность императору, кото-
рый представлялся в глазах народа в образе идеального родителя, главы огром-
ной семьи, роль которой играет вся нация. Гражданам следовало уважать тру-
долюбие, дух состязательности, с глубоким почтением относиться к истории 
своего государства, разделять идеи Синто и ставить интересы императора 
и страны выше собственных [1, с. 57]. 

Отдельно стоит отметить, что воспитание, которое получил Хирохито, 
повлияло на формирование его политических взглядов. Большое влияние на 
будущего императора оказал генерал Ноги, который был назначен президентом 
школы, где учился юный император. Ноги считал, что истинный правитель обя-
зан являть собой образец приверженности чувству долга и любви к военному 
делу. И поскольку японская армия фактически являлась армией императора, 
Ноги понимал, что однажды Хирохито предстояло стать верховным главноко-
мандующим, поэтому педагогам было поручено с максимальной серьезностью 
относиться к преподаванию военных дисциплин. Помимо этого в 1910 г. Мэйд-
зи издал указ, по которому все члены императорской семьи мужского пола обя-
заны были пройти военную подготовку и получить опыт службы в войсках. Та-
кую подготовку получил и Хирохито. 

25 декабря 1926 года умер император Тайсе, и его место занял Хирохито. 
Церемония интронизации была использована, как возможность пробудить 
в подданых чувство преданности и горячей любви к новому императору. Для 
этого были задействованы пока еще относительно независимые СМИ. Зарож-
дался культ императора [2, с. 42]. 

Милитаристский режим в Японии складывался постепенно, и важную 
роль в этом сыграли военные. В истории Японии военное сословие всегда на-
ходилось на самом верху социальной пирамиды. После Мэйдзи исин они зани-
мают особое положение, фактически неподконтрольное ни парламенту, ни пра-
вительству. Военный и морской министры имели право доклада императору, 
минуя премьера, так как согласно конституции 1889 года вопросы войны и ми-
ра решались императором лично. В начале 30-х годов XX века произошло рас-
слоение армии, появились «молодые офицеры» – офицерские кадры младшего 
и среднего звена, которые отличались от генералитета по своему социальному 
составу – они были из среды мелких и средних предпринимателей и сельской 
верхушки. 

Наличие тесной связи и общих интересов «молодых офицеров» и «новых 
концернов» стало японской разновидностью фашизма. В политическую про-
грамму входили идеи защиты императора от засилья бюрократии и финансовой 
олигархии, а также требование ограничения деятельности «старых концернов». 
Подчеркивая свою преданность императору, они выступали против парламента 
и буржуазно-помещичьих партий. В своей борьбе за политическое и экономи-
ческое влияние они нередко прибегали к таким методам, как террористические 
акты и заговоры. 

В начале XX века в Японии остро стоял вопрос внешней политики по от-
ношению к Китаю. Борьба проходила между двумя курсами – «негативной» 
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и «позитивной» политикой. Главным идеологом «негативной» политики был 
министр иностранных дел Сидэхара Кидзюро, и суть ее заключалась в мирном 
экономическом проникновении в Китай. «Позитивная» политика предполагала 
открытую колониальную экспансию Китая с опорой на военную силу. С 1927 го-
да кабинет министров стал возглавлять Танака Гаиити, с приходом которого 
в правящих кругах взяли верх элементы, придерживающиеся «позитивного» 
политического курса.  

Осуществление данной политики началось с высадки японских войск 
в Шаиьдуне в 1928 году. В мае было заблокировано продвижение на север Ки-
тайской национальной армии Чан Кайши, после чего японские войска заняли 
столицу провинции г. Цзинань. 4 июня по приказу армейских офицеров был 
взорван поезд, в котором ехал Чжан Цзолинь – военный правитель Маньчжу-
рии, который был японским ставленником. Такое решение было принято, по-
скольку Чжан Цзолинь решил выступить в союзе с гоминьдановским прави-
тельством против японских войск, что способствовало бы завершению объеди-
нения Китая [3, с. 143].  

Хирохито доложили об инциденте, что вызвало его возмущение. Импера-
тор потребовал от премьер-министра Танака Гаити наказать ответственных, од-
нако военные отказались выполнять распоряжение премьер-министра, объяснив 
это тем, что такое наказание нанесет ущерб престижу армии, а также напомни-
ли, что, по конституции, вооруженные силы подчиняются исключительно вер-
ховному главнокомандующему, т. е. императору. Таким образом, данное собы-
тие стало примером самовольных действий японской армии. 

Началу активных действий в Маньчжурии послужил инцидент, который 
произошел в одном из отдаленных пунктов на северо-западе Маньчжурии в ав-
густе 1931 годдда. Китайскими войсками были убиты два японских военнослу-
жащих, которые, переодевшись в гражданскую одежду, занимались сбором 
разведывательной информации. 

До того момента, пока по стране не начали расползаться слухи о гряду-
щей войне в Маньчжурии, Хирохито удерживался от личного вмешательства во 
внутренние дела. Однако в начале сентября, беседуя с министром военно-
морского флота Киёкадзу Або и военным министром Минами, император заме-
тил, что партизанские наскоки армии на внешнюю политику наносят ущерб ин-
тересам страны, и что военному министру необходимо повысить требователь-
ность к дисциплине и ужесточить контроль за поведением офицеров [4, с. 76]. 

18 сентября в Лютяогоу произошел взрыв на железной дороге, в котором 
Япония обвинила Китай, после чего японская армия напала на казармы китай-
ский войск. В течение пяти дней все важнейшие населенные пункты маньчжур-
ских провинций были оккупированы японскими войсками. 

Стоит обратить внимание, что армия вновь действовала самостоятельно, 
без согласия императора и правительства. На экстренном заседании кабинета 
19 сентября было решено не допустить дальнейшего расширения конфликта 
в Маньчжурии. На следующем заседании было отказано в подкреплении япон-
ской армии, но, несмотря на это, японские войска, дислоцированные в Корее, 
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без императорского приказа, по личному распоряжению генерала Хаяси Сэнд-
зюро, перешли китайскую границу и вступили в пределы Маньчжурии. 

На следующий день, Хирохито утвердил постфактум приказ о переброске 
корпуса из Кореи, восприняв ситуацию как свершившийся факт. Хирохито знал 
подоплеку конфликта, знал имена авторов замысла, тех, кто отдавал приказы 
и приводил их в исполнение. Однако, если верить дневнику Нара, император 
ограничился лишь символическим наказанием начальника генерального штаба 
и командующего Квантунской армией. В целом Хирохито выражал молчаливое 
одобрение действиям военных [1, с. 212]. 

Во время военной экспансии Китая японская армия проявила особую 
жестокость по отношению к населению и пленным. Известны несколько случа-
ев страшной резни, устроенной в захваченных городах. Одним из примеров яв-
ляется резня в Нанкине в 1937 году. 13 декабря Нанкин, где насчитывалось от 
четырехсот до пятисот тысяч жителей, пал после пятидневной обороны. Прика-
за о тотальном истреблении противника Ставка не отдавала, хотя неоднократно 
подтверждала свою директиву не брать пленных. Войдя в город, японские сол-
даты приступили к планомерным массовым убийствам военнопленных и тех, 
кто добровольно сдался на милость победителя. Начались поджоги, мародерст-
во, акты насилия. По улицам в буквальном смысле текли реки крови. Бойня 
в городских кварталах и шести близлежащих деревнях продолжалась три меся-
ца. Примерная цифра погибших составляет около 300 тысяч человек. В япон-
ских СМИ не упоминали о массовых казнях и издевательствах над мирным на-
селением, ограничиваясь сообщениями о количестве взятых в плен. Хирохито 
никак не прокомментировал случившееся, не было назначено и расследование 
[5, с. 135]. 

С началом войны в Японии усилились репрессии, происходили массовые 
аресты. Распускались профсоюзы, вместо них насаждались патриотические ор-
ганизации. К идеологической обработке привлекались деятели культуры 
и искусства. Велась активная пропаганда в СМИ. 

Конец тоталитарного режима в Японии связан с атомной бомбардировкой 
Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Помимо этого войну Японии объявил СССР. 
После этого японским правительством были приняты все условия Потсдамской 
декларации с единственной оговоркой о неприкосновенности императора. 2 ав-
густа 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Вместе 
с капитуляцией в стране была ликвидирована тоталитарная система. 

Таким образом, с началом правления императора Хирохито в стране был 
создан тоталитарный режим, который способствовал началу военной экспансии 
Японии на восток. Большое влияние на сложившуюся ситуацию имеет действия 
военных, в том числе их самовольное принятие решений по вопросам внешней 
политики. Несмотря на это, Хирохито открыто не выступал против их дейст-
вий, и лишь изредка обращал внимание на проблему дисциплины в войсках. 
После начала военных действий в Китае Хирохито с молчаливым согласием 
принимал всё, что позволяла себе армия, а после активно включился в захват-
ническую политику. Всё это негативно повлияло на внутриполитическую 
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и экономическую жизнь страны. Все планы по созданию нового мирового по-
рядка рухнули с подписанием акта о безоговорочной капитуляции. Помимо 
общих последствий послевоенного времени Япония столкнулась с новыми, ра-
нее не известными миру последствия атомных атак. 
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Император Муцухито, известный после смерти как Мэйдзи, то есть «Ве-
ликий», взошел на престол в 1868 г. Мэйдзи очень скоро стал путеводной звез-
дой, указавшей японскому обществу дорогу к постепенной трансформации. 
Рост его могущества в конце XIX века обусловил параметры новых политиче-
ских процессов, длившихся вплоть до 1945 г. Императорский двор был отделен 
от правительства и реорганизован по типу европейских монархий. Мэйдзи стал 
живым воплощением национального духа и приобрел славу не только монарха 
по крови, но и правителя, принимающего все без исключения решения, которые 
касаются жизни нации. Исходя из этого тема является актуальной, поскольку 
изучение деятельности Мэйдзи дает ключ к пониманию истории современной 
Японии. Реформы Мэйдзи исин радикально изменили структуру японского об-
щества, а также определили дальнейший курс развития, что позволило Японии 
выйти на один уровень с самыми развитыми странами мира.  

Цель исследования заключается в анализе роли императора Мэйдзи 
в формировании новой системы государственного управления в Японии во вто-
рой половине XIX века. 

В результате Революции Мэйдзи происходит ликвидация власти сёгуната 
Токугава и реставрация монархии. В марте 1868 г. Муцухито, собрав своих 
придворных и некоторых Дайме в Киото, зачитал перед ними новые принципы 
национальной политики, которые стали известны как «Хартия клятвенных 
обещаний», включавшая 5 положений: 

1. Должны быть созваны совещательные собрания, и все государственные 
вопросы будут выноситься на народное обсуждение. 

2. Все социальные классы, высокие и низкие, объединятся, чтобы всеми 
силами развивать экономику и благосостояние народа. 
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3. Все военные и гражданские чиновники, равно как и простые люди, бу-
дут иметь возможность исполнять свои желания, чтобы никто не ощущал не-
удовлетворенности. 

4. Основополагающие обычаи прошлого будут забыты, все действия бу-
дут соответствовать принципам международного права. 

5. Знания будут приобретаться по всему миру, способствуя, таким обра-
зом, упрочнению фундамента государства [1, с. 239]. 

Суть этих принципов послужила для названия правления нового импера-
тора, которое нарекли Мэйдзи, просвещенным правлением. Основная задача 
состояла в сохранении независимости Японии, а также в обеспечении ее конку-
рентоспособности на международной арене. Все будущие реформы вытекали из 
этой задачи. И поскольку опыта Японии в ее решении не было, то реформаторы 
обратились к западным идеям [2, с. 105].  

17 мая 1868 г. был издан «Указ о государственном устройстве» – Сэйтай-
сё (он еще называется первой конституцией правительства Мэйдзи), по которо-
му определялась организационная структура Императорского правительства – 
высшего государственного учреждения. 

Государственная власть передавалась центральному правительству, кото-
рое получило название Большого государственного совета, или Дайдзёкана, 
выполнявшего законодательные и исполнительные функции. 

Законодательную ветвь представлял Законодательный совет, который де-
лился на Верхнюю и Нижнюю палаты. Верхняя палата была высшим органом, 
в которую входили старшие и младшие советники. Совещания проходили на 
регулярной основе, на них вырабатывались коллективные решения по важным 
государственным вопросам, а также издавались законы, которые затем шли на 
подпись к императору. Нижняя палата формировалась из депутатов, представ-
ляющих интересы всех регионов страны. Возглавлял палату председатель. 

Исполнительная власть была представлена пятью другими советами: 
Синто (религиозные дела), Счетный (экономика и финансы), Военный (подго-
товка военной реформы), Иноземный (аналог министерства иностранных дел), 
центральное место занимал Исполнительный совет. Судебная власть осуществ-
лялась через Судебный совет. 

Одной из важных задача стало создание и укрепление системы централи-
зованных органов управления, поскольку Япония всё еще представляла собой 
государство, разделенное на множество княжеств, в которых дайме чувствовали 
себя полноправными хозяевами своих владений, позволяя вести себя независи-
мо по отношению к императорской власти. 

В 1868 г. во всех княжествах стали действовать органы императорского 
правительства как посредники между центральной и местной властью. В 1871 г. 
была проведена реформа, по которой были ликвидировали феодальные уделы 
и наследственные привилегии дайме. Это способствовало ослаблению социаль-
ной и экономической базы самураев. После этого были упразднены княжества, 
как территориальная единица деления, а вместо них были созданы император-
ские владения – префектуры [3, с. 114]. 
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После ликвидации княжеств, была проведена еще одна реформа прави-
тельства. Новый государственный совет делился на 3 палаты: центральную 
(сэйин), правую (уин), левую (саин). Функции центральной палаты: контроль 
религиозной деятельности, заключение договоров, объявление войны. Правая 
палата осуществляла административное управление. В функции левой палаты 
входили обязанности по подготовке рекомендаций по законопроектам цен-
тральной палаты. Также были созданы 8 министерств (сё): по делам религии, 
иностранных дел, финансов, военное, образования, поощрения промышленно-
сти, юстиции и по делам двора. Помимо этого при государственном совете бы-
ли введены должности советников (санги). Контроль над местной системой 
власти взяло на себя ведомство внутренних дел. 

3 февраля 1868 г. был издан указ о восстановлении власти императора, 
адресованный иностранным государствам. В нем объявлялось, что с Ёсинобу 
сняты все полномочия, а верховная власть во внутренних и внешних делах 
принадлежит императору, и отныне в договорах титул «сёгун» должен быть за-
менен на «император». Также в указе говорилось о том, что для связи между 
государствами от Японии будут назначены «особые чиновники» [4, с. 33]. 

В годы правления Мэйдзи произошел поворот к национальной политике 
синто, на основе которой формировалась вера в то, что Япония являет собой 
священную империю, которая находится под защитой синтоистских божеств, 
а император ведет свой род непосредственно от богини Аматэрасу. В апреле 
1868 г. был провозглашен принцип сайсэй идти – единства ритуала и управле-
ния. Суть данного законодательного акта заключалась в том, что происходил 
возврат к древнейшему сакральному понятию единства царских и жреческих 
функций. Мэйдзи провозгласили равным по статусу с богиней Аматэрасу и бо-
жеством Тоёукэ. 

В 1871 г. император отправил японскую делегацию в США. Цель миссии 
заключалась в изучении конституций и политических систем других западных 
стран, анализе экономических систем, а также институтов образования и науки. 
Японцы не собирались просто копировать существующие образцы, их задача 
была отобрать лучшие, которые больше всего подходили бы под существую-
щие условия страны, а также которые смогли бы удовлетворять их потребно-
сти. Позже, в 1882 г., делегация отправилась в Германию для составления кон-
ституционного проекта [3, с. 115]. 

В 1885 г. вновь была проведена реорганизация государственного аппара-
та, в основе изменений которой была структура правительства, созданного 
О. Бисмарком. Большой государственный совет был заменен кабинетом мини-
стром, а также были созданы 10 министерств. Советником императора по поли-
тическим вопросам становился глава Министерства императорского двора, по 
совместительству – хранитель императорской печати. В функции премьер-
министра входили: контроль деятельности членов кабинета и координирование 
политики правительства. Помимо этого его подпись должна была стоять под 
всеми нормативными документами. Для каждого министра была составлена 
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подробная инструкция его деятельности с требованием советоваться с «талант-
ливыми людьми». 

11 февраля 1889 г., в День основания империи, была провозглашена новая 
конституция, которую стали называть «Конституция Мэйдзи». Она состоит из 
7 глав. По конституции, в Японии провозглашались демократические свободы 
и гражданские права для всех граждан государства. Была установлена консти-
туционная монархия, где главой государства должен быть потомок мужского 
пола, находящийся в прямом родстве с предыдущим императором, перед кото-
рым правительство страны несет всю полноту ответственности. Личность пра-
вителя «священна и неприкосновенна», он осуществляет функции «главы им-
перии» (гэнсю), верховного главнокомандующего (дайгэнсуй) и властьподдер-
живающего на всей территории страны. Император может созывать 
и распускать парламент, издавать законы и указы, назначать и освобождать от 
должности министров, гражданских чиновников и военачальников, устанавли-
вать размеры их денежного содержания, подписывать международные согла-
шения, объявлять войну и заключать мир. 

Также по новой конституции был создан двухпалатный парламент. 
В верхнюю палату – Палату пэров – вошли члены императорской фамилии, 
высшая категория титулованной аристократии, крупнейшие налогоплательщи-
ки и лица, назначавшиеся императором за особые заслуги перед государством. 
Часть пэров избирались пожизненно, другие – на 7 лет. В нижнюю палату во-
шли 300 избранных депутатов. В выборах могли участвовать только мужчины 
старше 25 лет, при этом был высокий имущественный ценз. Депутаты нижней 
палаты избирались на 4 года. Решения в обеих палатах принимались большин-
ством голосов. Верхняя палата имела право вето на решения нижней палаты. 

Де-юре парламенту принадлежала законодательная инициатива, он мог 
утверждать или не утверждать законопроекты, предлагаемые правительством. 
Однако парламент не мог принять ни одного закона без утверждения императо-
ра, который, в свою очередь, мог издавать законы без обсуждения в парламен-
те. Поэтому де-факто законодательная инициатива была в руках императора. 
Также у парламента не было прав на заключение международных соглашений, 
он не мог объявлять войну или заключать мир. Новый парламент утверждал 
бюджет, имел право рассматривать петиции, которые касались деятельности 
кабинета министров. При этом он не имел никакого контроля над исполнитель-
ной властью [3, 117]. 

Тайный совет становился высшим консультативным органом при импера-
торе, в который входило 27 человек. Его задача заключалась в том, чтобы да-
вать советы и рекомендации императору по его просьбе. Совет не подчинялся 
ни парламенту, ни правительству. 

В середине 1890-х гг. появился неконституционный институт пожизнен-
ных советников императора. Этот орган имел право влиять на решения важ-
нейших вопросов внутренней и внешней политики. Премьер-министры стали 
назначаться также из числа советников. 
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Таким образом, на протяжении всего правления Мэйдзи занимался вы-
страиванием новой системы государственной власти в Японии. Цель неодно-
кратной реорганизации государственного аппарата заключалась не только 
в улучшении системы, но и создании такой системы, где император мог бы 
иметь достаточно власти и влияния. Благодаря новой конституции император 
продолжал традицию автократического правления, несколько сдержанного 
в своих методах. Ни один закон или указ не могли вступить в силу без предва-
рительного одобрения императора. К концу правления Мэйдзи культ императо-
ра в японском обществе сложился окончательно. 

 
 

Список литературы и источников 
1. Мак-Клейн, Дж. Л. Япония. От сегуната Токугавы – в XXI век / Джеймс Л. Мак-Клейн ; 
[пер. с англ. Е. А. Красулина]. – М. : Астрель ; АСТ, 2011. – 895 с. – Текст : непосредствен-
ный. 
2. Мещеряков, А. Н. Император Мэйдзи и его Япония / А. Н. Мещеряков. – 2-е изд. – М. : На-
талис, 2009. – 735 с. – Текст : непосредственный. 
3. Полохало, Ю. Н. Революция Мэйдзи и реформы управления в Японии / Ю.Н. Полохало // 
Управленческое консультирование. – 2006. – № 4. – С. 112–121. – Текст : непосредственный. 
4. Жукова, А. Е. История Японии [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/doc92642496_ 
438570425?hash=ocN8YaQAzb2Ep1vasZ5NizIRdc1PRKzNJ2IbaQ6zVoP&dl= 
kXjmmkovkmOHLfZQIB8kYUZvQ93Y2STXUwrZ1hFqAcD (дата обращения: 07.12.2023). – 
Текст : электронный. 
 
 
E.D. Dolgoborodova, Student  
Research advisor S.N. Sergeevna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 
Vologda State University, Vologda, Russia 
 
The Role of Emperor Meiji in the Formation of a New System of Government in Japan  
in the Second Half of the 19th Century 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the role of Emperor Meiji in the forma-
tion of a new system of public administration in Japan in the second half of the XIX century. 
The reforms of the Meiji state structure are presented. 
Keywords: Japan, Meiji, the state apparatus, reforms, the constitution. 
 
 



 246

УДК 321.6/.8 
 

Е. Долженкова, кандидат политических наук,  
доцент Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Демократия как вызов «малым государствам»:  

национальный подтекст  
 
 
Аннотация. «Малые государства», стремящиеся к реализации собственных целей, 
встают перед сложным выбором – за каким международным актором следовать. 
Политические элиты, пришедшие к власти посредством национальных вопросов, ко-
торые сопровождаются разделением общества, не в состоянии изменить внутрипо-
литический дискурс на строительство более сильного и независимого государства. 
Так, в качестве «сильного лидера» латвийское правительство в начале пути выбрало 
Европейский союз, в основе которого находятся принципы демократического обще-
ства, но ввиду собственных неразрешенных национальных вопросов не смогло реали-
зовать те принципы, следовать которым обязывают основные положения европей-
ского общества. 
Ключевые слова: русскоязычное население, неграждане, российские граждане, Латвия. 
 
 

Существуют различные политические системы, которые реализуются 
в государствах как в гибридном виде, так и в стремящемся к «идеалу» варианте. 
В упрощенном виде можно представить, что политические системы оформля-
ются как запрос общества и ответ правительства на действия социума с привле-
чением политических и социальных институтов. Можно предположить, что по-
литические элиты имеют возможность ориентировать общество (собственный 
электорат) на ту или иную политическую систему, которая бы отвечала их ин-
тересам. Данный факт взаимодействия общества и правительства особенно ва-
жен при вступлении в те или иные региональные и/или универсальные полити-
ческие институты. А. Тютин в [1] приводит «малые государства», в которых 
наблюдается взаимосвязь между внутренней и внешней политикой; первая иг-
рает решающую роль в выстраивании тесного (зависимого) взаимодействия от 
«центров», к которым тяготеют «малые государства». Их роль и значение в ме-
ждународных отношениях возрастает наравне с их же стремлением участвовать 
в международных институтах и союзах, как замечает М. М. Лебедева [2], ввиду 
отстаивания собственной субъектности. Субъектность «малых государств» ис-
ходит, с одной стороны, из необходимости достижения национальных интере-
сов, с другой – ввиду необходимости объединения с наиболее «сильными» по-
литическими акторами [3]. 
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Для стран Балтии таким «центром», к которому они тяготеют, является 
Европейский союз. В постсоветское время в данных странах была объявлена 
политика евроинтеграции, которая сопровождалось лозунгами об их демокра-
тическом будущем. Демократия в целом подразумевает реализацию основных 
прав и свобод человека, которые проявляются посредством политических и со-
циальных свобод. Ш. Р. Ахмадиен отмечает [4], что постсоветские государства 
в 90-х гг. столкнулись с межнациональными конфликтами; кроме того, совет-
ская политическая система отличалась централизацией, что, безусловно, отра-
зилось и на современном положении государств постсоциалистического мира. 

Важным представляется ответить на вопрос: могут ли «малые государст-
ва», во внутреннем дискурсе которых находится национальный вопрос, успеш-
но реализовать демократическую систему, а также интегрироваться в демокра-
тическое сообщество, став полноценной ее частью? 

Методология исследования строится на региональном подходе – рас-
смотрениб подлежит положение Латвийской Республики как «малого государ-
ства» Европейского союза, во внутреннем дискурсе которого находятся на-
циональные вопросы. Историческая ретроспектива позволяет рассмотреть 
внутриполитический дискурс в качестве проблемы, с которой латвийское пра-
вительство сталкнулось при вступлении в Европейский союз [5]. Анализ со-
временного положения латвийского общества и действий политических элит 
строится на законодательном уровне [6, 7] и положении русскоязычного насе-
ления [8].  

Латвийская Республика прошла путь от постсоветского государства до 
страны – участницы Европейского союза с 2007 г. Латвия стала полноправной 
участницей европейского сообщества, несмотря на неразрешенные социальные 
проблемы, следствием которых являлось положение русскоязычного населения. 
Несмотря на то, что выход Латвии из Советского Союза сопровождался лозун-
гами об объединении общества, постсоветский период, наоборот, оказался раз-
рушительным для латвийского общества, которое было разделено по нацио-
нальному признаку, включая язык и гражданство. 

Политические элиты, пришедшие к власти в 90-х гг., в качестве основной 
политической цели приняли политику евроинтеграции (принимая демократиче-
ские ценности европейского сообщества) и политику, в основе которой нахо-
дится титульная нация, препятствуя при этом интеграции русскоязычного насе-
ления в латвийское общество. Подобное разделение общества стало возможным 
благодаря внедрению института негражданства, что включало также отсутствие 
политических прав у данной группы населения, а также ограничения на исполь-
зование русского языка. Подобные действия латвийского правительства сопро-
вождались также использованием русскоязычного населения в качестве инст-
румента давления на другие институты; так, вступление в Североатлантический 
альянс стало возможным благодаря убеждению западных союзников, что дан-
ная группа населения представляет опасность для страны, если процесс вступ-
ления Латвии в НАТО будет задерживаться. Эту же риторику латвийское пра-
вительство использовало и при вступлении в Европейский союз – демократиче-
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ский институт, которому Латвия на тот момент не соответствовала. Несмотря 
на все заверения со стороны Латвии о том, что положение русскоязычных жи-
телей будет в итоге соответствовать демократическим нормам и принципам, их 
положение со временем усугубилось.  

Русскоязычное население выведено за рамки защиты национальных мень-
шинств нормами Европейского союза по причине того, что согласно латвий-
скому законодательству национальными меньшинствами являются представи-
тели народа, проживающего в стране на протяжении нескольких поколений 
и имеющих культурную общность. Данная группа общества по-прежнему ли-
шена избирательных прав и используется политическими партиями, в том чис-
ле, во внутреннем дискурсе при проведении электоральных мероприятий – 
в 2022 г. русскоязычное население подверглось преследованию по признаку 
гражданства. Популистское правительство националистического толка на зако-
нодательном уровне ужесточило процедуру продления вида на жительства тех 
российских граждан, которые ранее были гражданами или негражданами Лат-
вии, что стало проблемой для нескольких десятков тысяч человек. Им грозит 
ограничение социальных прав и последующее выдворение, если они не смогут 
сдать экзамен по государственному языку (латышскому). 

Таким образом, национальный вопрос, на основе которого строилась лат-
вийская политическая система, что позволило прийти к власти представителям 
с националистическими взглядами, и который стал основой их политики, не да-
ет Латвийской Республике реализовать весь потенциал демократической систе-
мы, а также решить государственные проблемы, которые заключаются в эко-
номическом и социальном регрессе. Сосредоточенность на национальном во-
просе, а также роль «малого государства» не позволяет политическим элитам 
следовать сбалансированной политике и использовать собственное географиче-
ское положение для налаживания взаимовыгодных отношений с ближайшими 
соседними государствами, обладающими экономическим потенциалом. 
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Национальный менталитет представляет собой глубинные структуры 
культуры, определяющие на протяжении длительного времени этническое 
своеобразие той или иной группы людей. Менталитет как понятие отражает 
«социально-культурное состояние субъекта истории (народа, нации, этноса), 
которое складывается в результате исторически длительного и устойчивого 
воздействия географических, этнических, соиально-культурных условий его 
бытия» [3, с. 11]. Как отмечает Е. А. Волкова, важно, что «содержание пред-
метной области этого понятия включает в себя не только когнитивную сферу 
сознания (то есть знания, воззрения, которыми обладает данная общность лю-
дей), но и иерархию ценностей, стереотипы мышления и поведения людей» 
[1, с. 250]. С. Н. Иконникова разделяет данную точку зрения, подчеркивая, что 
менталитет – это «форма сознания, представления о сущности жизни, культур-
ном пространстве и времени, отношениях между поколениями, ценностями 
труда и досуга» [2, с. 318]. Согласимся с мнением автора, что в менталитете 
«отражаются представления об истории народа, его достоинствах и недостат-
ках, религиозных верованиях и культурных символах» [2, с. 319]. 

Цель данной статьи – анализ англоязычной прессы с целью выявления 
образных сравнений как лингвистических инструментов выражения американ-
ского этноменталитета. Материалом для анализа послужили публикации в газе-
те “New York Daily News” в количестве около 270 единиц [5]. Статьи были вы-
делены методом тематической выборки. Проведенный анализ показал, что най-
денные образные сравнения передают следующие доминанты американского 
национального менталитета. 
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1. Отношение к своей стране 
1.1. Гордость за свою страну, осознание ее превосходства (мысль переда-

ется через английские лексические единицы exclusive/brilliant country, like no 
other, like a unique string, like a superpower, like a superhero, like a superman, like 
gigantic power toy, as the biggest billiard ball on the table, like the dinosaur, as 
global watchdog, the leader/hegemon): 

…this country is a unique place in America. Or rather it often seems like 
a unique string of places [29 March, 2009]; So the dollar bill tells us that the US is 
a God-blessed enterprise [08 May, 2009]; America’s power is unrivalled. It has no 
military, economic, or political competitors. As the biggest billiard ball on the table, 
it can force… [09 Feb, 2002]; The American government now openly acts like a su-
perhero [28 Aug, 2013]; America now looks like some robotic dinosaur stomping 
across the landscape, a gigantic Power Ranger toy [8 Sept, 2005]; But the fact that he 
is meeting the leader of the world’s rising superpower … America as global watch-
dog for democracy [06 Apr, 2017]; Barack Obama addresses the nation –sounding 
like the leader of the free world [25 Jul, 2011]; Trump’s position represents a major 
critique of America as the world’s hegemon [21 Aug, 2016];  

1.2. Патриотизм, любовь к своей стране, уважение ее истории и культуры. 
Известно, что многие американцы вешают государственный флаг на фа-

сады своих домов, демонстрируя свое уважение к государственным символам 
страны. Однако примеры сравнений с ними были немногочисленны: This paint-
ing, this artwork, is like a great American flag [24 Oct, 2008]. Гораздо больше было 
выявлено цитат из прессы, содержащие образные сравнения культурологиче-
ского порядка, прежде всего с национальными праздниками и их атрибутами 
и историческими фактами: 

…prize at the 2006 Venice Film Festival), his CV essentially resembles 
a never-ending Thanksgiving dinner: one turkey after another [30 May, 2008]; … 
was the writers and film-makers who got across to the public the full horror of carv-
ing up the human brain like a Thanksgiving turkey [02 Aug, 2004]; So I’ll have 
a look down my notes, and find something like the Mayflower set off for the US 
[26 Sept, 2012]; Like the Pilgrim Fathers who set sail from England to find a bright new 
future in the Mayflower, the engineering company of the same name [29 Mar, 2004]. 

Не секрет, что в истории Америки было много «темных страниц», таких 
как рабство и истребление коренного населения – индейцев. По примерным 
подсчетам ученых, из Африки было вывезено около 15 миллионов рабов, не 
менее 5 миллионов умерло в пути. Взаимоотношения с коренным населением 
Северной Америки сейчас назвали бы этнической чисткой. Если в 1700 г. жило 
до полутора миллионов индейцев, то к 1900 г. их осталось около 100 тысяч че-
ловек. Хотя данные факты не вызывают у современных граждан Америки чув-
ства гордости, однако образные сравнения указанной тематики довольно часто 
встречаются в медиа источниках: 

I don’t want Degania to be like an Indian reservation or an Amish community 
[13 Aug, 2010]; … make Tony Blair’s concept of a big tent look like a wigwam 
[22 Jun, 2000]; I put fringe on my suede ones to make cowboy Converse that looked 
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like moccasins [21 Mar, 2008]; He looks like the Last of the Mohicans, Sydney’s left 
back, and he was definitely the last line of defence there [6 Apr, 2019]; Meeting an 
advanced civilisation could be like Native Americans encountering Columbus 
[18 Mar, 2018]; “The relationship between us and the [mine] is like a slave and 
a master,” says Pierre [08 Nov, 2021]; It is accommodation, but it is like a slave camp 
[28 Oct, 2016]; The rebels were led by Charles Deslondes, a mixed-race slave who 
laboured as a slave driver on Andry’s plantation [06 May, 2019]. 

1.3. Осознание уникальности своей страны. 
Америка – богом избранная страна, страна с особой миссией, «све-

точ/маяк свободы». Идея вербализуется через лексемы chosen country, God-
blessed country, the promised land, the light of liberty, as priests of a divine mission:  

George Monbiot: US leaders now see themselves as priests of a divine mission 
to rid the world of its demons [28 Jul, 2003]; America looks like the promised land 
and an American is to be uniquely blessed by God [28 Sept, 2017]; Tell the world 
why you’re proud of America. … What you can bequeath to this anxious world is the 
light of liberty … [18 Jul, 2003]. 

В современном геополитическом контексте доктрина миссионерства час-
то трансформируется в акты экспансии, агрессии, в военные конфликты. Счи-
тая себя «богоизбранным» народом, американцы убеждены, что они во многих 
аспектах стоят выше других наций. Они уверены в том, что должны «спасать» 
другие народы, распространяя свои идеи по всему миру. Чаще всего это реали-
зуется силовым или насильственным путем. Данный факт подтверждается 
большим количеством сравнений милитарной тематики (like a battlefield, like 
a war/battle, as a weapon, like weapons, like an army и т. д.): 

It looked like a battlefield [20 Nov, 2015]; “It was like a battlefield,” says 
Nobby Howard, an amateur jockey [02 Apr, 2017]; A Tory civil war is brewing, with 
Europe as the battlefield [09 Oct, 2015]; People treated like weapons: more deaths 
feared at Poland-Belarus border [31 Oct, 2021]; I thought, wow, like, there’s actually 
a force against the government, and I thought of it as like a battle, like a war [05 Dec, 
2011]; Soldiers from the 214th battalion test drive tanks as they prepare for battle in 
Donetsk. ... “It’s like Vietnam [02 Apr, 2023]; US forces yesterday made their clear-
est admission yet that white phosphorus was used as a weapon against insurgents in 
Iraq [16 Nov, 2015]; …computers – like troops – obey orders [01 Apr, 2023]; For 
a second he looks like Uncle Sam on the old recruiting posters [26 May, 2003]. 

2. Отношение к жизни 
2.1. Человек – сам хозяин и творец своей судьбы. 
Америка – страна уникальных возможностей, страна, где реализуется 

«американская мечта», где ценятся энергичность, активность, самостоятель-
ность, самодостаточность, агрессивная деловитость, стремление выдвинуться 
и разбогатеть. Много примеров медиа текстов содержат лексические единицы 
American dream, self-support, self-discipline, self-sufficiency, activity, prosperity, 
success, wealth, self-made man: 

In all honesty, in comparison, Donald Trump looks like a self-made man 
[09 Feb, 2018]; Styled as a self-help guru, offering his mostly male fans a recipe for 
making money [06 Aug, 2022];  
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2.2. Жизнь – соревнование, состязание, спортивный турнир (competition, 
contest, baseball bat, prize, winner, looser, rugby player и т. д.): 

…coming off like a competition winner breathlessly updating his social media 
with boggling pictures of Trump's stay at Mar-a-Lago [16 Feb, 2017]; I marvel at 
David’s calm. A lot of the time, he admits, he feels like a referee at an ice hockey 
game [14 Mar, 2009]; Democracy, like a rugby player, must get its retaliation in first 
[27 Jan, 2023]; East River Park, which covers 57.5 acres and loops around lower 
Manhattan like a hockey stick, is about the only waterfront green space [31 Oct, 
2021]; Holding the hurley up like a baseball bat, Obama said: “If members of Con-
gress aren’t behaving, give ‘em a little paddle, a little hurl.” [23 May, 2011]; Jeremy 
Corbyn’s campaign launch verdict: he was acting like a winner [21 Jul, 2016]; Out-
side, Donald Trump was looking more and more like a loser. But in here, he was still 
a winner [19 Aug, 2016]. 

2.3. Жизнь – иллюзия, выдуманный мир (сериал, фильм, шоу). 
Американцы – это люди, для которых много значит принцип жизни for 

fun (жить ради удовольствия). Они любят праздники, шоу, концерты, фильмы – 
все, что способно доставить яркие эмоции. Это отражается в большом количе-
стве соответствующих образных сравнений. 

• сравнение с фильмом/мультфильмом/сериалом: 
This feels like Twin Peaks territory. A few squalid rooms and dank corridors 

later, I’m back again [21 Feb, 2023]; Like Game of Thrones: how triple crisis on 
China’s borders will shape its global identity [08 Sept, 2021]; Paul galloped on like 
a sitcom tennis coach: headband and white fitted jacket [28 Oct, 2003]; Philippine 
election plays more like a soap opera [05 May, 2010]; When you run the presidency 
like a TV show, you get the hilarity and criticism that goes with it [10 Feb, 2017]; 
Does it look like a show? [21 Jan, 2016]; The whole thing feels like a movie [23 Jun, 
2023]; We’re more like actors [30 Aug, 2012]; They are like characters in the darkest 
of film noir movies [30 Aug, 2013]. 

• сравнение с героями/персонажами фильмов: 
I scan the aisles, calculating the cost-benefit of plastic-wrapped cucumber and 

imported carrots like Terminator with climate anxiety [28 Aug, 2022]; She sounds 
like a Batman villain’s floozy [22 Feb, 2015]; Like the Simpsons/Family Guy epi-
sode, crossovers are at their best when they seem natural, free from strained corporate 
synergy [29 Sept, 2014]; I had a fantasy of Richard Clayderman and Liberace on 
stage, playing like Tom and Jerry [27 Apr, 2007]; Amanda Gorman has said that 
hosting the Met Gala next month feels like “Cinderella going to the ball” [24 Nov, 
2021]; Her daughter, Lady Antonia Fraser, said her end came “peacefully in her 
sleep, like a Sleeping Beauty” at her home [24 Oct, 2002]; Over the way, a shadowy 
cabal of HSBC bosses swim in literal pools of gold, like Scrooge McDuck [21 Feb, 
2015]; Dining poolside at his swanky Mar-a-Lago retreat in Florida, watching fellow 
members swimming in $100 bills like Scrooge McDuck [05 Mar, 2017]; A bit like 
Mickey Mouse on an ice-cream van: all the elements were there, just a bit off 
[09 Oct, 2020]; Kerry has to face the fact that even though the incumbent looks like 
Goofy when he smirks [02 Jun, 2004]; Have you ever taken to the seas like Jack 
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Sparrow? [20 Sept, 2012]; “It’s like Romeo and Juliet. It’s a movie about love and 
sacrifice … film of all time [20 Dec, 2022]. 

• сравнение с известными персоналиями массовой культуры: 
… rake-thin guy who looked a bit like Michael Jackson [10 Apr, 2020]; Jeanie 

Finlay’s ode to Jimmy Ellis, who looked like Elvis, sounded like Elvis and didn’t 
want to be like Elvis [19 Apr, 2015]; And yet, despite this pathological desire to risk 
life and limb in the pursuit of mass entertainment, it’s starting to look like Cruise’s … 
[25 Oct, 2023]. 

• Сравнение с атрибутами киноиндустрии: 
Like Hollywood, the games industry is facing a moment of self-reflection 

[26 Feb, 2018]; Lemurs are a bit like Hollywood stars; Hell hath no fury like an 
Oscar winner scorned [15 Feb, 2011]; Singer Andra Day is in a cut-out, bandeau-
style gown by Vera Wang which looks like an Oscar statuette [27 Apr, 2021]; … 
flashed and she smiled beautifully as she long ago learned how, looking more like an 
Oscar nominee in Hollywood than an Aids campaigner [27 Jan, 2010]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в языке, как в зеркале, отра-
жается бытие каждого народа, его мировоззрение и менталитет. Язык является 
важным инструментом в деле изучения окружающего мира и народов, его на-
селяющих. 
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Может ли зеленый газ заменить российский газ для Европы?  

 
 
Аннотация. Целью данной статьи является изучение того, будет ли политики зеле-
ного газа достаточной для замены российского газа в Европе. 
Ключевые слова: энергия, Россия, Турция, ЕС, энергетические отношения. 
 
 

Важнейшим элементом энергетической политики является безопасность 
энергоснабжения. Безопасность энергоснабжения всегда была важным вопро-
сом для Европейского союза. С годами потребность в энергии в странах Евро-
пы росла из-за увеличения народонаселения и индустриализации. Однако стра-
ны Европы не имеют достаточных ресурсов для удовлетворения этой потребно-
сти в энергии. По этой причине Европейский союз зависит от иностранных 
энергоносителей. Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей 
в Евросоюз. Россия экспортирует свой природный газ в Европейский союз по 
различным трубопроводам. 
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Продолжение конфликтов между Россией и Украиной заставляет страны 
ЕС искать решения по вопросам энергоснабжения. Тенденция России исполь-
зовать энергию в качестве оружия беспокоит страны ЕС. В частности, операция 
России на Украине 24 февраля 2022 года привела к росту цен на энергоносите-
ли. В то же время требование России в оплате энергоносителей в рублях вместо 
евро и долларов ставит страны Евросоюза в сложную ситуацию. Болгария, ко-
торая ранее отвергла требование рубля, перекрыла подачу природного газа 
в Данию, Финляндию, Нидерланды и Польшу. Энергетический тупик ЕС влия-
ет на его энергетическую политику, а также на его зависимость от импорта. 
Трудности с использованием традиционных источников энергии, таких как 
уголь, нефть и природный газ, подталкивают страны ЕС к возобновляемым ис-
точникам энергии. Хотя предпринимаются усилия по диверсификации источ-
ников энергии, согласно энергетическому отчету BP за 2018 год доля нефти 
и природного газа в энергопотреблении ЕС, по прогнозам, по-прежнему будет 
занимать значительное место до 2040 года (BP Energy Outlook, 2018). 

Страны ЕС сосредоточивают внимание на политике принятия мер против 
сокращения энергоснабжения, навязанного Россией, сокращения потребностей 
в энергии и диверсификации ресурсов как внутри страны, так и за рубежом, 
чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения. Эта политика также направ-
лена на ослабление влияния России, поскольку развитие альтернативных мар-
шрутов и ресурсов может создать сопротивление попыткам России сохранить 
свою монополию на передачу энергии. Хотя ЕС удовлетворяет более 35 % сво-
их потребностей в энергии из России, он создает дорожную карту для умень-
шения этой зависимости. Страны ЕС, борющиеся с энергетическим кризисом, 
сосредоточены на экономии энергии и пополнении своих запасов газа. Несмот-
ря на свою цель снизить зависимость от российского газа, ЕС вынужден про-
должать закупать природный газ у России для наполнения своих газовых резер-
вуаров. Страны ЕС планируют увеличить закупки природного газа из альтерна-
тивных источников, таких как Азербайджан, Алжир и Норвегия, или расширить 
источники возобновляемой энергии, если они разорвут энергетические отноше-
ния с Россией. Кроме того, на повестке дня ЕС стоит увеличение мощности 
TAP, европейской части TANAP. 

В условиях быстрого развития международных отношений и сотрудни-
чества энергетические ресурсы играют важную роль во внутренней и внешней 
политике стран во все периоды. В частности, безопасность энергоснабжения 
становится очевидным фундаментальным фактором энергетической политики 
каждой страны. Использование Россией энергии в качестве элемента силы 
привело к стремлению стран ЕС снизить свою энергетическую зависимость от 
России. Страны ЕС проводят политику постепенного снижения своей энерге-
тической зависимости от России и прекращения энергетических отношений. 
В частности, решение Германии остановить проект «Северный поток-2» было 
расценено как серьезная санкция против России. Однако обращение к возоб-
новляемым источникам энергии в рамках «зеленого курса» не предлагает эф-
фективного решения для преодоления нынешнего энергетического кризиса. 
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Однако тот факт, что значительная часть потребности в угле осуществляется 
за счет России, создает нагрузку на диверсификацию энергоснабжения стран 
ЕС. 

Еще одной альтернативой, которая могла бы быть эффективной в предот-
вращении российского давления на безопасность энергоснабжения, мог бы 
стать сжиженный природный газ (СПГ), но это решение может предложить 
лишь краткосрочное решение. Еще одним вариантом, который страны ЕС 
включили в свою повестку дня, уделяя особое внимание безопасности энерго-
снабжения, является транспортировка азербайджанского природного газа 
в страны ЕС через Турцию. 

Хотя Европейский союз предпринял важные шаги в направлении зеленой 
энергетики в своей энергетической политике, полностью положить конец своей 
энергетической зависимости от России путем использования только этого ре-
сурса в ближайшем будущем, вероятно, будет непросто. Хотя работа ЕС в об-
ласти зеленой энергетики играет решающую роль в поддержке целей устойчи-
вого развития и изменения климата, перед ним стоят серьезные проблемы 
с точки зрения безопасности и разнообразия энергоснабжения. Несмотря на 
растущий интерес к зеленому газу как потенциальной альтернативе российско-
му газу для Европы, пессимистичный прогноз предполагает, что его широкое 
внедрение сталкивается со значительными проблемами и ограничениями. Не-
сколько факторов способствуют скептицизму относительно возможности ис-
пользования зеленого газа в качестве полной замены. Во-первых, значительные 
инвестиции, необходимые для разработки и внедрения технологий зеленого га-
за, представляют собой серьезное препятствие. Высокие затраты, связанные 
с созданием необходимой инфраструктуры, проведением исследований и рас-
ширением производства, могут помешать его жизнеспособности в больших 
масштабах. Во-вторых, возникают вопросы относительно эффективности 
и конкурентоспособности зеленого газа по сравнению с хорошо зарекомендо-
вавшимися традиционными источниками энергии. Текущий технологический 
ландшафт, возможно, еще не обеспечивает рентабельности и надежности,  
необходимых для успешной конкуренции зеленого газа на рынке. Более того, 
геополитические сложности и запутанность международной энергетической ди-
намики ставят под сомнение практичность полной замены российского газа 
экологически чистыми альтернативами. Зависимость от существующей инфра-
структуры и сложившихся энергетических отношений делает быстрый и плав-
ный переход маловероятным. В заключение нужно отметить, что хотя зеленый 
газ может принести экологические выгоды, его практичность в качестве полной 
замены российского газа в Европе омрачена экономическими, технологически-
ми и геополитическими препятствиями. Путь к широкомасштабному внедре-
нию зеленого газа кажется трудным, и комплексное решение может потребо-
вать более эффективного решения этих проблем. 
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Претензии стран западного мира по отношению к России всё те же: Рос-
сия очень пугает США и страны Европы своей территорией; у России неоправ-
данно много природных ресурсов. В настоящее время разворачиваются войны 
просто за доступ к пресной воде, а Россия имеет только в своих пресноводных 
озерах до 40 % от мировой доли пресной воды, при доле населения России – 
1,86 % от количества населения Земли. Этот перечень можно было бы продол-
жать, но всё это общеизвестно и общепризнанно: Россия – одна из немногих 
богатейших стран мира, которая могла бы полностью и динамично развиваться 
на базе своих собственных ресурсов, находясь даже в условиях полной изоля-
ции [1, c. 174–179]. 

Однако изолировать Россию невозможно. Россия геополитически занимает 
то стратегически важное место, которое англосаксы давно называют «сердцем 
земли». Следовательно, по мнению большинства элит США, Великобритании, 
стран ЕС и других стран Запада ее нужно расчленить на 40–50 постоянно враж-
дующих между собой марионеточных государств и уничтожить русскую культу-
ру и русский народ. Военного столкновения с Россией США и их партнеры по 
НАТО не хотят. Но их политики, в том числе действующие, открыто призывают 
к физической ликвидации В. В. Путина и ослаблению России до такого состоя-
ния, когда она распадется, как распался СССР в декабре 1991 г. Не все лидеры 
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современного Запада открыто разделяют этот внешнеполитический курс. На-
пример, духовный лидер католицизма Папа Римский Франциск считает, что 
«создается недалекое мышление, при котором народы планеты обязывают пере-
писывать свою историю, и, что еще сквернее, отрицать собственную историю… 
Отмена культуры не только душит свободу слова, но и является формой миро-
воззренческой колонизации, убивает чувство идентичности в людях…» [2]. 

Там искусственно, увы, но уже создана ситуация, когда по любому пово-
ду Россия, Китай и другие государства из числа противников США объявляют-
ся виноватыми по любому поводу, а для самих США фактически объявлена 
безгрешность в любых действиях, то есть «их цель оправдывает все средства, 
которые они используют против указанных стран мира» [3]. 

Президент России В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собра-
нию 2023 года открыто озвучил российскую точку зрения на происходящие 
в современном мире процессы и назвал виновников этих негативных изменений 
[4]. Наш президент справедливо отметил, что «США, Великобритания и ЕС не 
считаются с людскими трагедиями и жертвами. Эти страны интересует лишь 
ослабление России и возможность и далее обворовывать всех. Риторику свою 
Запад за последние четыреста лет существенно не изменил: дымовой завесой на 
поле боя по-прежнему являются неолиберальные ценности; навешивание ярлы-
ков на лидеров, их страны и народы; а у себя дома – подавление любого инако-
мыслия, формирование в своих странах образа врага, отвлечение внимания соб-
ственных граждан и от коррупционных скандалов и от стремительно растущих 
внутренних межнациональных и межрасовых, социальных, а также экономиче-
ских и политических противоречий и проблем. В этих условиях США и их са-
теллиты вступили на путь разносторонней поддержки различных экстремистов 
и террористов для создания ими или поддержки уже существующих террори-
стических организаций, террористических действий, террористических актов 
в интересующих их государствах, будь то Сирия, Мозамбик или Украина. 
В этих условиях проведение СВО стало неизбежно. Украина, состоящая из ис-
конных русских земель, на которых проживала наибольшая часть русских, ока-
завшихся за пределами РФ после гибели СССР. Ради победы над Россией на 
Украине стали возможными и нарушение прав человека, и коррупция, и разру-
шение гражданского общества, и его институтов, и даже самой украинской го-
сударственности, путём создание там нацистского государства – Украина. 
С 2014 года исконная русская земля – Донбасс уже реально начал сражался 
с украинскими нацистами за своё право просто жить на своей земле, говорить 
языке, который там даже украинцы считали своим родным, люди Донбасса не 
сдавался и продолжали отстаивать свое право быть людьми, несмотря на еже-
дневные обстрелы, тяжелую блокаду и открытую ненависть нацистского киев-
ского режима. Они объективно обращали свои взора на братскую им Россию, 
верили, что русские своих не бросают и ждали, ждали, ждали, когда их Родина – 
Россия – наконец-то придет им на помощь» [5, c. 42–61]. 

«США и НАТО фактически поспособствовали развитию различных видов 
терроризма еще накануне СВО. Они развернули биологические лаборатории, на 
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которых в непосредственной близи от границ России велись различные работы 
с вирусами и патогенными микробами, убивающих человека, а также выбран-
ные объекты животного и растительного миров. Сейчас эту деятельность уже 
можно квалифицировать как биологический терроризм» [6, c. 180]. 

Нацистами Украины уже давно стали продвигаться к жизни мракобесные 
идеи о применения против России тактического ядерного оружия или «гряз-
ной» атомной бомбы, использование иных видов оружия массового поражения, 
публичные заявления о возможном возобновлении ядерной программы, посто-
янное муссирование руководством страны вопросов о неизбежности войны Ук-
раины с Россией. Последнее и подвело и США, и Запад, они явно недооценили 
Россию. Переписывая историю, они так увлеклись, что сами стали верить 
в свои же свежосочиненные сказки, например, о том, что русские как таковые 
воевали лишь на региональных фронтах, а вот украинцы имели свои четыре ук-
раинских фронта, решивших главные задачи этой войны. Политические реше-
ния США и НАТО, направленные на превращение современной Украины 
в антиРоссию, наглядно показывают, что политические и экономические элиты 
стран Запада открыто поддерживают и неонацистов, и террористов, которых 
они используют против России в качестве тарана» [7, c. 58–61]. 

Фактически политические решения коллективного Запада уже превратили 
государство Украина в террористическую организацию типа ИГИЛ. Идет много 
негативных новостей о террористических действиях, в которых участвует совре-
менная Украина. Среди них не только убийство Д. Дугиной, В. Татарского, по-
кушение на З. Прилепина, а также новости о других действиях, исполненных ук-
раинскими террористами: атака БПЛА на Кремль; атака на российские атомные 
электростанции – Запорожскую, Калининскую, Курскую, Ленинградскую, Об-
нинскую, объекты ядерной триады России, взрывы поездов, угрозы применения 
«грязной» атомной бомбы и др., о чем нам должно понимать и говорить об СВО, 
проводящейся сейчас на Украине, и обо всем, что с СВО связанно. Украина не 
может победить Россию. Победить Россию – ядерную сверхдержаву – не может 
ни одно государство мира. Иллюзия, в которую сам себя завел Вашингтон и дру-
гие члены НАТО, другая. НАТО во всех смыслах потерпела грандиозное воен-
ное поражение. Кто применяет террор? История терроризма дает все основания 
сделать вывод, что это всегда та сторона, которая ведает, что она слаба. Таким 
образом, политические решения США и стран Запада не более чем эвокация 
у римлян. Украина хотела войны с Россией, и она ее получила. 

Но победить Россию на поле боя Украина не сможет. Поэтому терроризм 
для киевской верхушки – прежде всего вызов несоизмеримой силе. Однако за-
пугать своими террористическими актами российское общество украинские на-
цисты не смогут» [8, c. 236–241]. 

Общество после этих актов, наоборот, сплотилось, и ждет от верховной 
власти России доведения СВО до конца, достижения всех целей, названных 
В. В. Путиным в ее начале. Посеять страх среди рядовых граждан России им не 
удалось. Следовательно, Украина из-за исполнения ею политических решений 
США и НАТО уже трансформировалась в новую террористическую структуру 
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наподобие ИГИЛ, она должна быть запрещена на территории РФ и ее союзни-
ков, а ее члены и пособники должны быть найдены, арестованы и переданы 
российскому правосудию, а при невозможности сделать это – подлежать физи-
ческой ликвидации. США во всем помогают террористической Украине 
и являются страной – спонсором терроризма. Политические решения США 
и стран НАТО фактически легализовали международный терроризм как способ 
ведения собственной внешней политики от индивидуальной ликвидации обще-
ственно значимых лиц России до действий, способных вызвать массовую ги-
бель гражданских лиц. 

Украина, пока безуспешно, применила к России ядерный терроризм, биоло-
гический терроризм, осуществила на территории России с различными результа-
тами индивидуальный террор против значимых общественных фигур. 

И это не девиация сознания отдельных североамериканских и европей-
ских политиков, не самодеятельность спецслужб, не эксцесс исполнителя от 
киевских нацистов. Россия столкнулась сейчас с последовательной и системной 
политикой – против нас ведется война без каких-либо правил на всех доступ-
ных США, НАТО и украинским нацистам уровнях и сферах. И если Украина 
несет существенные военные потери, то США и НАТО не ощущают пока ника-
ких сдерживающих факторов, поэтому уничтожение организационных центров 
крайне важная для нас задача. Нам нужно понять, что современной России уже 
не с кем договариваться по Украине, и поэтому нам нужна только победа! 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических и методологических 
основ исследования феномена интернет-коммуникации в политической сфере, 
а также особенностей формирования политического дискурса в сетевых онлайн-со-
обществах. Авторами рассматривается и актуализируется модель коммуникации 
М. ДеФлера для описания современной коммуникации в Сети. Политические социаль-
ные медиа представляются как феномен современного интернет-дискурса и харак-
теризуются с позиций политической коммуникативистики. Авторами дается описа-
ние основных методологических подходов к изучению политических социальных се-
тей, а также актуальных методик и методов исследования сетевой политической 
коммуникации. 
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В современном обществе, основанном на информационных процессах 
и существующем, главным образом, за счет развития сетевых технологий, во-
просы коммуникации выходят на первый план практически во всех сферах нау-
ки, в особенности гуманитаристике. В то же время одной из ключевых областей 
науки, представляющей сегодня особый интерес, является изучение коммуни-
кационных процессов во всех их аспектах и проявлениях. Несмотря на большое 
количество работ по данной тематике, развитие новых направлений исследова-
ний (к примеру, политической коммуникативистики, интернет-лингвистики), 
в современной науке сохраняется необходимость систематизации теоретиче-
ских подходов, концепций и идей в области сетевого взаимодействия в полити-
ческой сфере, что находит отражение в цели настоящей статьи. В соответствии 
с целью авторы статьи ставят задачи по определению теорий, моделей и акту-
альной терминологии в области политической интернет-коммуникации по опи-
санию феномена социальных сетей как основной платформы политического 
взаимодействия, а также по анализу методологических подходов к изучению 
дискурса социальных сетей. 
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Обращаясь к истокам теоретических подходов в области политической 
коммуникации, невозможно не упомянуть модель массовой коммуникации 
Г. Лассуэлла [1, с. 179], циркулярную формулу У. Шрамма и Ч. Осгуды [2, с. 58], 
а также схему движения информации М. ДеФлера [3, с. 154]. Последняя пред-
ставляется нам наиболее подходящей для описания современного политическо-
го процесса в сетевую эпоху, так как содержит идею, что отправленное и полу-
ченное участниками коммуникации сообщения могут трансформироваться 
с разными значениями, а также подчеркивает влияние «шума» внешней среды 
на содержание сообщений. 

 

 
Модель коммуникации М. ДеФлера (перевод автора) 

Источник: Defleur M.L., Ball-Rokeach S.T. Theories of Mass Communication. –  
Longman, New York, 1982, p. 154 

Схема М. ДеФлера также успешно соотносится с такими характеристика-
ми сетевой коммуникации, как многонаправленность потоков сообщений, воз-
можность постоянной смены ведущих ролей коммуникантами и наличие обрат-
ной связи. 

Одними из наиболее выдающихся теоретиков политической коммуника-
ции в условиях информационного общества можно назвать Э. Тоффлера, 
М. Маклюэна и М. Кастельса. Так, Тоффлером, создателем «медийной теории» 
коммуникации, были отмечены основные изменения в общественно-политиче-
ской жизни, выраженные в возвышении знания как ключевого источника вла-
сти «высокого качества», способного всё с большей степенью влиять на поли-
тический процесс [4, с. 53]. Дополнением к этой идее может являться концеп-
ция ученого торонтской школы коммуникативистики Маклюэна, трактующего 
политическую коммуникацию в новую эпоху как «возрождающую естественное 
многомерное восприятие мира и коллективность, но на новой электронной осно-
ве через замещение письменно-печатных языков общения радиотелевизионными 
и сетевыми средствами массовых коммуникаций» [5, с. 110]. Ключевую роль 
средств массовой коммуникации в процессе современной трансформации спо-
собов взаимодействия также отмечает последователь «медийной теории» Кас-
тельс, утверждающий, что сама политическая культура оказывается под воз-
действием новых технологий средств интернет-коммуникации и становится ор-
ганизованной по «сетевому принципу» [6, с. 51]. Публичная политика при этом 
приобретает ранее не свойственное ей «медиатическое измерение», суть кото-
рого заключается в формировании особой «арены» для действий политических 
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акторов, которые стремятся заручиться поддержкой граждан, смягчить их оп-
позиционные настроения.  

Обращаясь к трактовкам понятия политической коммуникации авторами 
отечественной и зарубежной политической мысли, можно выделить информа-
ционный, функциональный и структурный подходы к определению этого фе-
номена. Так, информационный подход к трактовке коммуникации предполагает 
сосредоточить внимание на процессах «обмена значимыми смыслами, инфор-
мирования и общения» [7, с. 54]. 

В зарубежной научной литературе процессуальный характер коммуника-
ции в сфере политического был подчеркнут Р.-Ж. Шварценбергом [8, с. 97], 
в функциональном подходе которого сделан акцент на непрерывности процесса 
обмена данными между индивидами, политическими акторами и группами на 
различных уровнях политической системы и между политической и социальной 
системами общества. 

При этом важное замечание о разнонаправленности потоков информации 
(структурных элементов) при коммуникативном акте сделал американский по-
литолог профессор Л. Пай, согласно которому «политическая коммуникация 
подразумевает не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, 
а весь диапазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, ко-
торые оказывают самое разное влияние на политику» [9, с. 184]. 

Из вышеперечисленных трактовок политической коммуникации можно 
выделить основные компоненты этого многоаспектного понятия: непрерывный 
характер коммуникации; взаимодействие в ее рамках разнообразных объектов 
всех сфер жизни общества, а не только политической системы; особая значи-
мость межсистемных связей, организованных каналами политической комму-
никации и механизмами обратной связи. 

Наибольшую значимость для политической коммуникации имеет феномен 
«социальных сетей», ставших, без преувеличения, одними из основных ресурсов 
и каналов включения в информационную среду. Масштабы использования 
и значимость в жизни общества социальных медиа трудно переоценить: в 2023 г. 
активными пользователями социальных медиаресурсов стали 4,76 млрд человек, 
или 59,4 % от всего населения планеты и 92,2 % от общего числа пользователей 
сети Интернет [10]. Говоря о проникновении технологий социальных сетей во все 
сферы общественной жизни, среди которых, безусловно, находится и политиче-
ское пространство, мы не можем не упомянуть тенденцию роста роли сетевых 
электронных ресурсов в поле публичной политики. Так, политические акторы пе-
реносят значительную часть своей деятельности в пространство социальных се-
тей, организуя новый коммуникационный канал связи с обществом и реализуя 
при этом возможности для диалога с различными структурами и отдельными 
представителями гражданского общества. Структуры социальных медиа встраи-
ваются в политический процесс и являются платформой для обмена информаци-
ей между пользователями Сети, с одной стороны, формируя общественное мне-
ние населения, с другой – осуществляя передачу этого мнения в сферу разработки 
и принятия политических решений. 
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Отметим, что в определении феномена социальных сетей сложились два 
наиболее значимых подхода – технологический и социологический. Последний 
из них представляется нам наиболее показательным в исследовании политиче-
ской коммуникации, так как не только отражает характерные черты сетевой 
структуры и алгоритмов интернет-площадок, но и особую связь между их поль-
зователями. Так, в работе А. Марин и Б. Веллмана социальные медиа выступа-
ют как «совокупность социально-релевантных связей, узлов, которые связаны 
одними или несколькими отношениями» [11, с. 15]. 

Переходя к анализу методологической основы изучения интернет-комму-
никации и исследованию сетевых коммуникативных практик, отметим, что все 
многообразие подходов в этой области можно условно разделить на сетевой 
(или структурный), социологический и дискурсивный. При этом подчеркнем, 
что работы по исследованию новых форм цифрового взаимодействия в силу 
сложной структуры и разнообразия функций последних требуют разработки 
и применения междисциплинарных методик и методов, находящихся на пере-
сечении гуманитарных (социологии, политологии, лингвистики, психологии) 
и технических наук. 

Сетевой подход к анализу коммуникации в современном интернет-про-
странстве представляется многим отечественным и зарубежным исследовате-
лям как наиболее эффективный и имеющий высокий потенциал развития тех-
ник компьютерного анализа, математического анализа. В зарубежной науке из-
вестный как SNA (social network analysis), такой подход помогает понять 
взаимозависимость между социальными субъектами в процессе обмена инфор-
мационными сообщениями, охарактеризовать их поведение и влияние на сеть 
в целом и в определенный период времени. Предметом рассмотрения в сетевом 
анализе становится сама структура социальных сетей – «конечное множество 
вершин («узлов») и определенных отношений между ними, то есть «связей уз-
лов» [12, с. 147]. В области методик и техник работы с интернет-ресурсами сете-
вой анализ предоставляет разнообразие пришедших из технических наук автома-
тизированных компьютерных алгоритмов, таких как «разбиение графа», «карти-
рование» (mapping), а также использующихся большинством социологов 
методов «блочного моделирования» и иерархической кластеризации [13, с. 921]. 
Несмотря на то, что сетевой анализ позволяет строить наглядные геометриче-
ские карты графов обмена информацией в Сети, а также иерархией распределе-
ния ролей в интернет-комьюнити, недостатком данного подхода можно назвать 
отсутствие «дискурсивного аспекта», направленного на выявления смыслов 
и направлений динамики политических сетей. 

Социологический подход, в большинстве своем воплощенный в комплек-
се социометрических исследований, призван измерять по различным критериям 
социальные взаимодействия между отдельными акторами интернет-коммуника-
ции. Такими критериями могут быть: «уровень доверия между акторами, нор-
мы, правила и санкции, которые влияют на поведение акторов в социальной се-
ти и процессы их взаимодействий» [14, с. 202]. Несмотря на большую ориента-
цию на пользователя Сети, а не на саму сетевую структуру, социологический 
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подход не позволяет изучить коммуникативные аспекты обмена информацией 
между пользователями. 

Дискурсивный подход представляется нам наиболее подходящим для ре-
шения задач политического содержания социальных медиа, так как он делает 
акцент на вербальной и невербальной составляющих политических коммуника-
ций, происходящих между индивидами, группами и властными институтами 
в пространстве интернета. Говоря о теоретиках отечественной и зарубежной 
науки, заложивших своими работами основу для развития дискурсивного под-
хода, нельзя не упомянуть Т. А. ван Дейка [15]. Отмечая социокультурную 
природу дискурса, он трактует этот феномен в качестве коммуникативного со-
бытия, комплексного и обусловленного социальной средой. При этом в сетевой 
среде дискурсивные практики становятся более комплексными, дополняются 
такими параметрами, как «универсальность; доступность; автоматический ха-
рактер подключения глобальных гипертекстовых ссылок и связей между эле-
ментами» [16, с. 25]. Многоаспектность проявления сетевого дискурса приво-
дит к необходимости разработки междисциплинарных методов: «классические» 
методы контент-анализа и дискурс-анализа, сталкиваясь с новой интернет-
реальностью, требуют дополнения компьютерными технологиями машинного 
обучения и алгоритмов. Одним из наиболее перспективных междисциплинар-
ных методов в этой связи становится сентимент-анализ («анализ тональности»), 
который сочетает в себе методики и техники общегуманитарных, лингвистиче-
ских, математических и компьютерных наук.  

Таким образом, рассмотрев разнообразие теоретических подходов к ис-
следованию политической интернет-коммуникации, можно отметить, что взаи-
модействие власти и общества в сетевых ресурсах имеет интерактивный непре-
рывный характер, а также находится под влиянием окружающей среды («шу-
ма»), способной влиять на содержание передаваемых сообщений, что 
отражается в коммуникационной модели М. ДеФлера. В то же время социаль-
ные сети, являющиеся наиболее популярной площадкой для взаимодействия 
политических акторов с общественностью, приобретают в современных усло-
виях развития цифровых технологий особую значимость для политической 
сферы, так как позволяют аккумулировать и выражать общественное мнение по 
политическим вопросам. Для исследования цифровых форм взаимодействия 
применяются сетевой, социологический и дискурсивный подходы, каждый из 
которых успешен в своей области: сетевой анализ позволяет изучить структуру 
и иерархию взаимодействия участников интернет-комьюнити; социометрия ус-
пешно применяется при изучении общественного мнения, выраженного в он-
лайн-опросах; дискурсивный подход позволяет погрузиться в смыслы переда-
ваемых сообщений и аспекты речевых практик. Следовательно, многообразные 
феномены интернет-коммуникации требуют при их исследовании междисцип-
линарного подхода и сочетания методов различных (гуманитарных, компью-
терных и др.) научных дисциплин. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the phenomenon of Internet commu-
nication in the political sphere, as well as the specific features of the development of politi-
cal discourse in online social media. The authors examine and actualize M. DeFleur’s 
model of communication to describe modern interaction on the Internet. Political social 
networks are described as a phenomenon of modern Internet discourse, and their specifics 
from the perspective of political communication studies are given. The authors give a de-
scription of the main methodological approaches to the study of social media, as well as 
current methods and techniques for the study of online political communication. 
Keywords: political communication, informational technology, social media, Internet 
communication, online discourse. 
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организации и методов проведения переписи населения  
 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию переписи населения в России. Опреде-
ляется, что первоисточником статистической информации о наличии и составе на-
селения России является именно перепись. Приводятся характеристики, выделяются 
недостатки основных переписей, проводимых в нашей стране. Так как перепись не 
всегда отражает истинную действительность, ее механизм целесообразно совер-
шенствовать. Наибольшее искажение собираемой информации – итог повсеместных 
попыток улучшить плановые показатели по охвату населения. Выделено, что обоб-
щающие выводы можно получить даже при 5…10%-й выборочной совокупности (при 
репрезентативной выборке). Искажение реальных данных и увеличение числа ошибок 
в перепи разных лет обуславливают необходимость пересмотра механизма увязыва-
ния получаемых данных в процессе крупномасштабного мероприятия и программ 
развития страны. 
Ключевые слова: население, перепись, недостатки, совершенствование, метод, госу-
дарство. 
 
 

Несмотря на то, что перепись являются важнейшим источником стати-
стической информации о социально-демографических процессах в стране, до 
сих пор организация и методы ее проведения изобилуют всевозможными не-
достатками, которые препятствуют получению полной и достоверной инфор-
мации о численности и составе населения. 

На протяжении всего исторического периода проведения переписи насе-
ления, начиная со времен татарского ига, перепись в России не всегда отражала 
истинной действительности, так как ее исполнители или хотели угодить власти 
и выдать желаемое за действительное, или же власть хотела скрыть истинное 
положение дел от своего народа. Перепись населения всегда изобиловала при-
писками (выдуманными данными). Кроме того, важнейшей причиной недосто-
верности статистических фактов явилось несовершенство организации и мето-
дов проведения статистических исследований. 

В советское время наиболее авторитетной считается первая Всесоюзная 
перепись населения, проведенная в 1926 г. Это единственная отечественная пе-
репись, в материалах которой содержалась информация о материальном поло-
жении и жилищных условиях граждан, а также о безработных и бездомных. 
Тем не менее итог этой переписи – 147 млн человек – не считается достовер-
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ным. Перепись 1926 г. фиксировала тяжелую демографическую ситуацию в стра-
не после гражданской войны и голода. 

Намеченную в 1932 г. перепись проводить не стали, так как опасались, 
что она выявит пониженную рождаемость и повышенную детскую смертность 
(в 1936 г. 31,6 % всех умерших были детьми в возрасте до года). 

Запланированная на 1937 г. перепись была объявлена важнейшим госу-
дарственным мероприятием. Результаты переписи обязаны были доказать ранее 
объявленные Сталиным цифры о прогнозируемом увеличении численности на-
селения (в связи с повышением уровня жизни) на 2,3 % в год, то есть население 
должно было к 1937 г. достигнуть 170 млн человек. Однако реальные данные 
оказались далеки от декларируемых: численность населения по итогам перепи-
си составила 162 млн человек. Итоги переписи не подтвердили и другие мифы 
(например, о полной ликвидации безграмотности, полной победе над религиоз-
ными предрассудками, всеобщей индустриализации страны, выразившейся 
в сталинском прогнозе о двукратном превышении городского населения над 
сельским, и др.). В результате перепись 1937 г. была объявлена вредительской, 
ее материалы тщательно засекречены, а ее организаторы арестованы как враги 
народа. 

Перепись 1939 г. (апологетическая по своему характеру) полностью под-
твердила все запланированные правительством цифры. В частности для того, 
чтобы добиться двукратного превышения городского населения над сельским, 
многим поселкам сельского типа придали статус городов, а вопрос об отноше-
нии населения к религии изъяли из переписного листа. Однако, несмотря на все 
старания, перепись 1939 г. не опровергла результатов, полученных в 1937 г. По 
первоначальным данным, численность населения составила всего 167,3 млн че-
ловек, то есть до заветного показателя 170 млн не хватило 2,7 млн человек. Ор-
ганизаторы переписи, испугавшись за свою судьбу, стали срочно искать всех 
неучтенных граждан, отлавливать бездомных и скрывающихся в глухих таеж-
ных местах. Но, отчаявшись найти 2,7 млн человек, нашли простой выход из 
ситуации – «мертвые души» попросту приписали. 

В течение 20 лет, до 1959 г., переписи населения не было, а в последую-
щем они начали проводиться достаточно регулярно – раз в 10 лет, но особого 
интереса общественности их материалы уже не вызывали. 

В условиях рыночной экономики проведение переписи, которая должна 
была стать источником реальной и достоверной информации о действительном 
положении дел в новой России, стало особенно актуальной задачей. 

Проведенная в 1994 г. микроперепись охватила всего 5 % населения и но-
сила характер пилотажного опроса. Запланированная на 1999 г. перепись не со-
стоялась из-за нехватки бюджетных средств. По тем же причинам не была про-
ведена перепись в последующие два года. 

Всероссийская перепись 2002 г. – первая перепись в нашей стране, кото-
рая проводилась по международным стандартам. Ее результаты вошли состав-
ной частью в итоги мировой переписи населения, проводимой по программе 
ООН. Материалы переписи 2002 г. являются федеральными информационными 
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ресурсами, необходимыми для выполнения функций органов государственной 
власти и информационного обеспечения общества. Материалы этой переписи 
должны послужить важнейшим источником информации для многих научных, 
социально-экономических, социологических и маркетинговых исследований. 

Госкомстат разработал строгие инструкции по сбору и обработке инфор-
мации, государство выделило значительные финансовые средства на организа-
цию переписи. Казалось бы, впервые за весь период существования страны бу-
дет получена достоверная статистическая информация, но инструкции оказа-
лись настолько сложными для понимания, что даже люди, ранее работавшие 
переписчиками (1989 г.), отказались проводить опрос населения. Не оправда-
лась и надежда привлечь к переписи безработных с биржи труда. Только работ-
ники с более или менее высоким уровнем образования (экономическим или 
техническим) оказались способны принять участие в проведении переписи. По-
этому значительная часть переписчиков в Москве оказались студентами мос-
ковских вузов. Многие из них сначала с большим энтузиазмом взялись за рабо-
ту, убеждая себя и других, что перепись – важное общегосударственное дело. 
Но из-за неудовлетворительной организации переписи, а также наблюдавшейся 
сплошь и рядом фальсификации ее результатов, массы приписок, которые счет-
чиков насильно заставляли делать чиновники, энтузиазм студентов быстро ис-
сяк, и они начали поверхностно относиться к своей работе. 

По оценкам Госкомстата, было переписано 90 % россиян, а по независи-
мым экспертным данным – не более 60 %. Разница между этими цифрами – 
«приписанные души». 

Обобщая недостатки в организации проведения переписи 2002 г., можно 
выделить следующие: 

1) противоречие между декларативно провозглашенным в Законе о пере-
писи принципом добровольности участия и требуемым на практике советским 
принципом 100%-го выполнения плана; 

2) противоречие между принципом экономии затрат на проведение пере-
писи и неэффективным использованием трудовых и материальных ресурсов; 

3) противоречие между требованием соблюдения Международных стан-
дартов сбора статистической информации и условиями проведения переписи 
(уровнем технической оснащенности работ, организационно-правового и ин-
формационного обеспечения, социально-психологическими условиями органи-
зации работ, сложившимся менталитетом российских людей и др.) [1, с. 41]. 

Далее перепись населения в России была проведена по состоянию на 
14 октября 2010 г. (она осуществлялась с 14 по 25 октября 2010 г.). Эта всерос-
сийская перепись, проводимая на всей территории Российской Федерации по 
единой государственной статистической методологии в целях получения обоб-
щенных демографических, экономических и социальных сведений, также имела 
недостатки: отдельных переписчиков заставляли выдумывать несуществующих 
граждан РФ, некоторые начальники переписных участков поручали своим не-
посредственным подчиненным «переписывать» тех граждан РФ, которые не 
пожелали участвовать в мероприятии (их оказывалось до 20 %), переписчики 
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сверяли результаты со списками из паспортного стола (если в квартире людей 
было прописано больше, чем проживало на самом деле, остальных просто до-
бавляли в список переписанных по этому адресу) и др. 

Около 23 % жителей России вообще не дождались переписчиков, а к дру-
гим гражданам они приходили дважды. В ряде вузов студентам, которых учеб-
ные заведения «добровольно» отправляли переписывать население, пропущен-
ные часы занятий засчитывались как прогулы. 

На проведение переписи 2010 г. в бюджете РФ было заложено около 
17 млрд руб., значительная часть из которых пошла на выпуск итогов переписи 
в 11 томах, брошюр и атласов с результатами [2, с. 21]. 

Более 53 % респондентов не приняли участие в этом мероприятии. Одним 
из основных недостатков проведения Переписи-2010 аналитики назвали боль-
шое количество конфиденциальных вопросов, задаваемых переписчиками. От-
вечавшие выразили недовольство вопросами и поведением переписчиков: 8 % 
пожаловались на их неграмотность, а 2,9 % – на невежливость [4]. 

Отсутствовал вопрос о вероисповедании, и это не понравилось многим 
респондентам. Кроме того, в переписном листе отмечались не все националь-
ности. При этом некоторая часть опрошенных пришла к выводу, что никаких 
недостатков при проведении переписи не было. 

После переписи населения 2021 г. последовали следующие выводы: для 
развитой страны перепись – важнейший элемент планирования и только потом – 
прогнозирования. В нашей стране данные переписи служат главным образом 
основой для формирования трехлетних бюджетов (которые каждый год полно-
стью пересматриваются). До сих пор в России отсутствует генеральная схема 
размещения производительных сил, нет общего плана расселения населения по 
территориям страны, отсутствует детально разработанный план-схема развития 
энергетики страны и др., которые должны быть выстроены на данных, полу-
чаемых в рамках переписи [3, с. 240]. Таким образом, результаты переписей 
практически ни на что не влияют. Даже в настоящих условиях реализации СВО 
на Украине не влияют и на мобилизацию. Кроме того, данные, полученные 
в переписи, увязываются очень слабо с текущей деятельностью правительства. 
Так, незачем тратить огромные объемы финансовых средств на перепись при 
отсутствии отлаженного механизма использования данных, которые собирают, 
обобщают и анализируют после такого масштабного мероприятия. 

Выделим основные направления совершенствования организации и мето-
дов проведения переписей населения: 

– штрафы за недостоверные сведения о себе, представленные в ходе пе-
реписи; 

– повышение статуса статистов и обоснование для народа их важности; 
– обследование выборочной совокупности вместо сплошного метода на-

блюдения (более тщательное и значительное внимание к меньшему числу, де-
тальный опрос каждого). 

Выборочная обработка данных позволяет за счет сокращения массива 
меньше тратить времени на обработку информации, улучшить качество инфор-
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мации при снижении затрат на нее, интенсифицировать работу. Выборка позво-
ляет сократить не только время на саму перепись, но и на обработку данных, 
уменьшить затраты (на оплату труда привлекаемых сотрудников для переписи, 
на бумагу и др.). 

Подводя итоги, следует заметить, что достоверность статистической ин-
формации, которая в цивилизованных странах является важнейшим источни-
ком информации для проведения социально-экономических исследований, 
в нашей стране остается весьма низкой. Парадоксально, но наибольшее иска-
жение собранной информации явилось именно итогом повсеместных попыток 
улучшить плановые показатели по охвату населения. Известно, что в социоло-
гических исследованиях некоторые обобщающие выводы можно получить даже 
при 5-10%-й выборочной совокупности (если только выборка является репре-
зентативной). Так что принципиального значения отсутствие 100%-го охвата 
населения в научных исследованиях не имеет. В попытках добиться во что бы 
то ни стало стопроцентных показателей, государственные чиновники на местах 
только исказили реальные данные и увеличили число ошибок. Поэтому данные 
о численности и составе населения, полученные при подведении итогов пере-
писи, оказываются довольно искаженными. 

Считаем, что критиковать переписи бесполезно, поскольку в системе го-
сударственного управления нет четкого понимания использования собранной 
информации. Пока не научились работать с цифрами (правильно собирать, 
обобщать, обрабатывать и анализировать их), т. е. нет отлаженного механизма, 
а конкретные сотрудники не начнут за них персонально отвечать, то во всех 
сферах (в экономике, демографии и др.) будут проблемы. 

Итак, первоисточником статистической информации о наличии и составе 
населения России является именно перепись. Но в связи со значительным объ-
емом недостатков, проявляющихся до, в процессе и после проведения меро-
приятия, целесообразно разработать четкий механизм надлежащего сбора 
и распределения получаемой информации для увязывания с государственными 
стратегическими программами, прогнозирования и корректировки действую-
щего положения страны в части демографической ситуации. 
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Abstract. The article is devoted to the study of population censuses in Russia. It is deter-
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main censuses conducted in our country are highlighted. Due to the fact that almost always 
the census did not reflect the true reality, it is advisable to improve. The greatest distortion 
of the information collected is the result of widespread attempts to improve planned indica-
tors for population coverage. It is highlighted that generalizing conclusions can be obtained 
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Аннотация. Представлен анализ эволюции концепции социального государства на 
основе выделения исторических этапов развития современного государства. Показа-
ны альтернативы, сопровождающие функционирование данного феномена. С учетом 
современных тенденций проанализирована трансформация теории Welfare State 
в концепт «инклюзивное развитие». В качестве формирующейся альтернативы ука-
зана возможность установления нового тоталитаризма. 
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В настоящее время происходят фундаментальные трансформации соци-
ально-политической жизни, в первую очередь, в странах Запада: США, Канада, 
государства Европейского союза. Данный процесс приводит к быстрой модер-
низации и смене концепций в рамках теории государства, особенно это касается 
концепции социального государства. 

Обратимся к истории вопроса. Первый этап формирования теории соци-
ального государства охватывает вторую половину XIX – начало ХХ веков. Идея 
социального государства и понятие «социальное государство» были оформлены 
в середине ХIX века немецким ученым Лоренцем фон Штейном, который пола-
гал, что именно государство должно выступать гарантом равенства прав граж-
дан и нести ответственность за материальное, экономическое благополучие на-
селения. Это была новация в сфере теории государства. Предыдущая теория го-
сударства строилась на основе концепции общественного договора, которая 
разрабатывалась в рамках социально-политической мысли философии Нового 
времени и эпохи Просвещения. Процесс рождения государств в ходе буржуаз-
ных революций XVIII–XIX веков имел своим смыслом уничтожение неравен-
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ства сословий перед законом, это был акт, в первую очередь, юридического 
свойства. Он оформлял права нового класса – буржуазии. 

Ранее помощь беднякам, нищим, обездоленным оказывалась через меха-
низмы призрения, которые включали частную благотворительность и усилия 
церкви. После буржуазных революций акцент сместился. Быстрый рост чис-
ленности пролетариата и ужасающие условия его жизни были таковы, что 
прежние механизмы не справлялись с проблемой, поэтому возникла теория со-
циального государства, в рамках которой предполагалось появление у государ-
ства новой функции – заботы о населении в экономическом плане [1]. 

Однако в XIX веке идея социального государства на имеющихся теорети-
ческих основаниях воплощена не была, так как в политической жизни лиди-
рующую роль играли либеральные или консервативные силы, которые не вы-
двигали эту концепцию на передний план социальных и политических преобра-
зований. Например, такая норма социального государства как 8-часовой 
рабочий день была введена в странах Западной Европы только после Первой 
мировой войны под давлением забастовок и сильнейших профсоюзных движе-
ний: в Германии – в 1918 году, во Франции – в 1919-м. В это же время форми-
ровался механизм оплаты пособий по безработице. 

Следующим этапом развития концепции социального государства стало 
формирование теории государства всеобщего благоденствия (Welfare State) 
в 50–80-х годах ХХ века. Специфика данного государства раскрывается через 
развитие институтов, включающих широкий спектр направлений защиты: по-
собие по безработице, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, 
политика в сфере образования, гарантия минимума материального обеспечения, 
фиксирование минимальной заработной платы. В рамках данной теории была 
выдвинута концепция безусловного базового дохода, которая прошла эмпири-
ческую проверку в нескольких странах. Несмотря на большой опыт применения 
механизма безусловного базового дохода, результаты его использования оказа-
лись неоднозначными, а в целом – отрицательными [2]. 

В рамках концепции государства всеобщего благоденствия были апроби-
рованы три модели: либеральная модель социального государства (опыт США); 
немецкая модель (консервативная) и скандинавская модель (социал-
демократическая) с преобладающей ролью государства в решении вопроса ра-
венства и экономической справедливости. Высокий уровень заработных плат 
и успешное развитие экономики, специфические системы налогообложения За-
падных стран позволили на протяжении 40 лет обеспечивать стабильность мо-
дели социального государства [3, с. 24]. 

Необходимо отметить, что социальная направленность государств Запад-
ной Европы и США объясняется не столько внутренней логикой развития дан-
ных обществ, сколько мощным влиянием социалистического лагеря и мировым 
коммунистическим движением, которое было очень сильным в этот период. 
Социалистические государства составляли реальную альтернативу западной 
модели социального государства в XX веке. Господство государственной соб-
ственности на средства производства во всех отраслях экономики социалисти-
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ческих государств позволяли осуществлять принцип равенства и социальной 
справедливости на основе бесплатного здравоохранения, бесплатного образо-
вания, системы полной занятости и солидарной системы пенсионного обеспе-
чения. Если брать суммарно социальный капитал благополучия, то он превос-
ходил аналогичные расходы в Западных странах. 

Кардинальные перемены в функционировании социальных государств 
начинаются с 90-х годов ХХ века. Это третий этап эволюции социального госу-
дарства. Разрушение СССР, капиталистическая революция в странах социали-
стического лагеря стали поворотным пунктом на этом пути. Одновременно шли 
процессы, связанные с демографическим сдвигом. Во-первых, происходило 
старение населения в связи с увеличением продолжительности жизни, что по-
высило социальную нагрузку на государство в рамках пенсионных расходов. 
Во-вторых, возросла мобильность труда, что привело к увеличению расходов 
на пособия по безработице, так как люди стали чаще менять работу. Затраты на 
образование увеличились. Поддержка мигрантов составила значительную часть 
расходов социальных бюджетов. 

В целом в научной среде стали высказываться суждения о кризисе модели 
«государства всеобщего благоденствия». Выводы, к которым пришли ученые, 
были следующие: «снижение уровня трудовой активности населения; развитие 
социального иждивенчества. Один из основных критических аргументов про-
тив политики благосостояния состоит в том, что она делает общество пассив-
ным и зависимым» [4, с. 92]. 

В 10-е и 20-е годы XXI века кризис государства «всеобщего благоденст-
вия» усугубился. На фоне экономического кризиса 2008 года и кризиса 
«Covid 19» идет процесс быстрого разрушения среднего класса в развитых 
странах Запада. В настоящее время средний класс является экономической, со-
циальной и политической базой устойчивого развития, модели, которая была 
провозглашена еще в 1992 году в рамках ООН. В 2016 году ООН установила 
17 целей стратегии мирового развития, достижение которых в настоящее 
время под большим вопросом. Новой теоретической конструкцией, отражаю-
щей данный процесс, является концепция «инклюзивного капитализма», кото-
рая выстраивается как альтернатива теории социального государства [5].  

Концепция инклюзивного капитализма представлена в книге “Covid-19: 
The Great Reset” (2020 г.) руководителем Всемирного экономического форума 
Клаусом Швабом и Тьери Маллере [6]. Основная идея заключается в том, что 
классический средний класс, представители которого имели в собственности 
жилье, машину, получали высшее и специальное образование, медицинскую 
страховку, пенсию, более не нужен. По мнению сторонников идеи инклюзивно-
го капитализма, механизм условного базового дохода должен охватить значи-
тельную часть населения при условии отказа от частной собственности на жи-
лье и другие атрибуты жизни. Институты частной собственности в личном про-
странстве должны сменить институты аренды. Если раньше основным 
субъектом, ответственным за социальную политику было государство, то 
в рамках инклюзивного капитализма значительную долю ответственности за 
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формирование этой политики должны взять на себя ТНК, всемирные организа-
ции, крупные игроки бизнеса через создание фондов на основе отчисления 1 % 
прибыли. 

Новые субъекты мировой политики будут определять социальную сферу 
жизни в мировом масштабе, принуждая отдельные государства следовать опре-
деленным курсом. Приведем несколько примеров. Последнее время вся сфера 
спорта, не только олимпийское движение, регулируется Международным 
олимпийским комитетом. Как МОК принуждает и управляет Россией в рамках 
спорта – наглядный пример. Всемирная организация здравоохранения в период 
эпидемии covid-19 навязывала неэффективную политику карантинов; сделала 
все, чтобы российская вакцина «Спутник V» не вышла на международный ры-
нок лекарств. Миграционная политика, являющаяся важнейшим фактором, 
влияющим на социальную сферу любого государства, контролируется мафиоз-
ными, криминальными структурами и управляется извне. «Гендерная» повестка 
навязывается мировым ЛГБТ-лобби по всем регионам. Военно-промышленный 
комплекс Запада имеет надгосударственный характер и в настоящее время по-
ставил мир на грань третьей мировой войны, угрожая всем ядерным или биоло-
гическим апокалипсисом. 

Таким образом, эволюция социального государства определяет смену со-
ответствующих концепций. Понижение роли национальных государств на меж-
дународной арене, рост ТНК и всемирных организаций, контролируемых из од-
ного центра мировой глобалистской элитой, ведет в настоящее время к дегра-
дации социальной сферы жизни за счет уничтожения среднего класса 
и формирования «нового всемирного пролетариата». Сохранение прежних дос-
тижений социальной политики возможно только на основе создания новых ме-
ждународных институтов. Все международные организации, включая ООН, 
должны быть реформированы, принцип их работы должен быть выстроен на 
коллегиальной, демократической основе с учетом демографических и экономи-
ческих характеристик стран и регионов с сохранением их цивилизационной 
уникальности. Реальной альтернативой данной модели выступает вариант раз-
вития человечества в рамках нового цифрового тоталитаризма, который страш-
нее прежнего во много раз. 
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Аннотация. В статье определяется философская проблематика перехода от воору-
женного конфликта к состоянию мирной жизни, онтологическое и морально-этиче-
ское значение этого процесса в социокультурном контексте человеческого бытия, 
а также значение такого перехода в современной парадигме. Процесс анализируется 
в контексте проведения специальной военной операции по денацификации и демили-
таризации Украины (СВО). 
Ключевые слова: война, мир, этика, специальная военная операция. 
 
 

Война и мир как феномены человеческого бытия с древних времен были 
предметом философского исследования. Так, с зарождения первых государств 
многие мыслители обращались к проблематике войны. «Сунь-цзы сказал: война – 
это важное государственное дело. Место [где решается] – жить или умереть, путь 
к выживанию или погибели. [Поэтому] в ней нельзя не разобраться» [1, с. 32]. 
Ведущую роль войн в становлении общества и отвлечении социума от бытовых 
проблем уже в Новое время отстаивал Г. В. Ф. Гегель, утверждавший, что пра-
вительства должны потрясать общество посредством войн и «дать почувство-
вать их господина – смерть» [2, с. 423]. 

Широко известным стало определение К. фон Клаузевица: «Война есть 
просто продолжение политики другими средствами» [3, с. 41]. Принимая эту 
дефиницию, отметим, что, указывая на данную диалектическую взаимосвязь, 
она же и предполагает, что после достижения политических целей должен на-
ступить мир для того, чтобы воспользоваться этими целями. 

Рассматривая ряд современных конфликтов, таких как агрессия США 
и НАТО на Балканах в 1999 г., интервенция США и Международной коалиции 
в Ираке в 2001–2003 гг., в Афганистане в 2001–2021 гг., вооруженное противо-
стояние в Донбассе с 2014 г., отметим, что целью политики США является соз-
дание очагов напряженности в ключевых регионах мира. Более того, новая се-
тецентрическая парадигма ведения войны предполагает создание так называе-
мого вялотекущего гуманитарного конфликта малой интенсивности. 

Как показывает опыт вооруженного противостояния в Донбассе, в данной 
геополитической ситуации переход от войны к миру более сложен и несет в се-
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бе целый ряд мировоззренческих и морально-этических проблем, поскольку 
сам конфликт протекает в формате гражданской войны. Философскому аспекту 
вооруженного конфликта в Донбассе посвящена монография «Полиэтничность 
как функциональная детерминанта Донбасса в рецепции философской мысли» 
(Т. Андреева, Е. Андриенко, В. Волошин, Н. Емельянова, А. Клименко, Е. Ко-
мисова, А. Коновалов, Т. Целик и др.) [4]. 

Учитывая нынешний кризис власти, сложившийся на территории Украи-
ны в связи с вооруженной агрессией против населения Донбасса в 2014 г. 
и СВО в 2022 г., для властей Киева состояние войны гораздо предпочтительнее 
мира. В рамках войны практически все аспекты существования общества под-
чинены только ей. В этом случае мы приходим к абсурдистскому оруэлловско-
му утверждению: «Война есть мир! Свобода есть рабство! Незнание есть сила!» 
[5, с. 6]. 

При этом механизмы социального взаимодействия упрощаются и стано-
вятся все более категоричными, исчезает сама возможность какого-либо аль-
тернативного мнения. Пришедшие на волне либерального движения украин-
ские националисты во время переворота на Майдане Независимости в Киеве 
зимой 2014 г. очень быстро перешли к последовательному ограничению прав 
и свобод украинцев. Своего апогея это ограничение достигло сейчас, когда про-
исходит насильственная мобилизация граждан в ряды ВСУ. Однако такое про-
тиворечие между декларативным либерализмом и реальной радикализацией от-
ношений власти и народа является парадоксальным лишь на первый взгляд. 
Украинская власть утрачивает свои управленческие навыки на фоне упрощения 
социальных отношений во время войны. Порочный круг замыкается еще боль-
шей абсолютизацией насилия как инструмента власти. 

В свою очередь, в Донецкой Народной Республике мы отмечем совер-
шенно иную ситуацию. Большинство населения Донбасса воспринимает войну 
именно как неизбежное зло, и борьба идет за прекращение кровопролития. Но 
это воспринимается не как самоцель, а как возможность вернуться к мирной, 
созидательной жизни. Этому имеются, прежде всего, экономические и социо-
культурные предпосылки. 

Донбасс как промышленный регион с развитой производственной, транс-
портной и иной инфраструктурой отличается стремлением к свободе не декла-
ративной, но обусловленной функционально условиями производственной дея-
тельности и образом жизни. Для работы в горнорудной или металлургической 
отрасли необходимы не только навыки работы в профессиональном коллекти-
ве, но и высокие требования к индивидуальному уровню подготовки специали-
ста. С одной стороны, необходимо проявлять инициативу и творческий подход; 
с другой – индивидуум, наделенный такими качествами, и сам будет стремить-
ся к личной свободе. 

Поэтому взаимодействие представителей власти и широких слоев населе-
ния Донбасса эффективно только при усложненных социокультурных связях. 
И свобода в этом случае воспринимается как осознанная необходимость, в том 
числе необходимость дисциплины и самоограничения ради достижения более 
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масштабных целей в исторической перспективе. Одной из главных историче-
ских целей является победа в навязанном киевской властью вооруженном кон-
фликте в Донбассе как способ перехода к мирной жизни. 

При этом вполне объективно населением воспринимается та социальная 
и мировоззренческая проблематика, которая встанет перед населением Донбас-
са по окончании боевых действий. Прежде всего это психологическая адапта-
ция военнослужащих и мирного населения, налаживание социальных контактов 
как внутри региона, так и с остальными регионами РФ. Актуальным станет 
и установление мирных взаимоотношений с Украиной в любой форме сущест-
вования ее государственности после проведения СВО. 

Все это представляется делом хоть и ближайшего, но все-таки будущего; 
однако то, что это осуществимо в принципе в рамках нынешней парадигмы не 
вызывает сомнений. ДНР с самого начала своего существования как самопро-
возглашенная в 2014 г. республика наряду с ЛНР уже тогда взяла курс на сбли-
жение с Россией как единственно возможной геополитической силой и социо-
культурной общностью. Соответственно, институты государственного управ-
ления постоянно трансформировались, что в итоге облегчило переход на 
правовые и социальные стандарты РФ. Процесс еще не завершен, но его вектор 
оказался верен. 

Агрессивному украинскому национализму Донбасс противопоставил ин-
тернационализм как исторически сложившуюся идейно-политическую тради-
цию. Следовательно, переход от вооруженного конфликта к миру в Донбассе 
произойдет на четких и понятных экономических и социокультурных основах 
«русского мира». Более того, это может вызвать своеобразный эффект домино 
на соседних территориях Украины, трансформируя и самосознание жителей 
этого государства. 

Гораздо более проблематичным представляется морально-этический 
и мировоззренческий конфликт между населением Донбасса как совокупности 
двух новых регионов РФ и жителями Украины. Чтобы преодолеть кризис ми-
ровоззрения в вооруженном конфликте, проходящем в парадигме братоубийст-
венной гражданской войны, одного формального примирения мало. Чтобы ис-
коренить в дальнейшем саму возможность повторения подобных событий, гла-
венства какой-либо идеологии или социокультурного конструкта – например, 
концепции «русского мира», при всем его многообразии и масштабности смы-
слов, явно недостаточно. 

Необходимо экзистенциальное переосмысление на основе общности реф-
лексии над всеми ужасами и неприглядными сторонами войны, ее принятия как 
комплекса напряженных переживаний отдельных личностей. В этом отношении 
в мировой философской мысли накоплен определенный опыт. Так, показательна 
работа К. Ясперса «Вопрос о виновности. О политической ответственности Гер-
мании», в которой автор в итоге приходит к осознанию христианских основ по-
каяния, и тем самым – нравственного очищения: «Из моральной виновности ро-
ждается осознание, а тем самым раскаяние и обновление. Это внутренний про-
гресс, который имеет потом и реальные последствия в мире» [6, с. 53]. 
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В таком же экзистенциальном аспекте о войне рассуждает и Н. Бердяев. 
Вооруженный конфликт, по мнению мыслителя, является отражением более зна-
чимых морально-этических и социокультурных процессов: «Война, которая на-
чалась в конце июля 1914 года, есть лишь материальный знак совершающейся 
в глубине духовной войны и тяжелого духовного недуга человечества» [7, с 191]. 
Соответственно, развивает мысль русский философ, «война есть вина, но она 
также есть и искупление вины» [7, с. 193]. 

Мировоззренческое осознание всех аспектов вооруженного конфликта 
в Донбассе – его причин, побудительных мотивов участников со стороны укра-
инского населения, степени вовлеченности и др. – потребуют определенного 
времени и необходимых этапов на пути глубокой рефлексии над феноменом 
этого конфликта. «Когда люди осознают, что они люди, они осмысляют права 
человека и опираются на естественное право, апеллировать к которому может 
каждый – и победитель, и побежденный», – писал К. Ясперс [6, с. 58]. 

Бердяев Н. с характерной для философа экзистенциальной честностью 
идет еще дальше в своих рассуждениях об объективной ответственности сторон 
вооруженного конфликта. «Нравственно предосудительно слишком уж себя 
считать лучше другого, в другом видеть злодея и на этом основании оправды-
вать свою борьбу с ним», – предостерегает русский мыслитель [7, с. 194]. В со-
ответствии с этим высказыванием и развивается СВО. 

Переход от вооруженного конфликта к мирной жизни для всего народа 
Украины не будет легок, но он произойдет со всей диалектической неизбежно-
стью. В этом контексте можно условно выделить следующие этапы. 

Первым из них на пути к примирению выступает экзистенциальное осоз-
нание самого трагизма войны. Возникшее при этом чувство опустошенности 
очередного «потерянного поколения» можно преодолеть во время второго эта-
па, предоставив альтернативу агрессивному украинскому национализму в виде 
традиционного для Донбасса интернационализма с опорой на парадигму Рус-
ского мира как огромного поля смыслов. Дальнейшее преодоление кризисных 
явлений вооруженного конфликта в Донбассе возможно только в контексте ди-
намического развития в рамках единой российской государственности, на ос-
нове традиционных ценностей. Это и станет третьим этапом преодоления ны-
нешнего кризиса на пути от войны к миру. 

Борьба за сохранение подлинных ценностей будет успешной только при 
наличии прочных нравственных установок личности. «Есть доброта активная, 
твердая в отстаивании ценностей. Только к такой доброте нужно призывать», – 
совет, данный Н. Бердяевым более века тому назад, как никогда актуален 
и в наши дни [7, с. 202]. 
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В современном социально-гуманитарном знании обращение к понятию 
«социальное благополучие» предполагает воссоздание весомого комплекса па-
раметров, репрезентирующего широкий спектр условий жизнедеятельности че-
ловека. В данный комплекс входят позиции, касающиеся материальных и соци-
альных условий жизни, экологической обстановки, политического климата, 
психологического фона и др. [1, с. 9]. Объективными инструментами замера 
социального благополучия выступают доходы населения, уровень неравенства, 
безработицы, ВНП, развитие социальной инфраструктуры и др. Следует согла-
ситься с М. К. Горшковым в том, что субъективное благополучие выступает 
инструментом, позволяющим осуществить измерения качества жизни населе-
ния [2]. Социологические опросы общественного мнения в данном случае яв-
ляются достаточно эффективной методикой проведения таких замеров. 

Материальные условия выступают, как правило, доминирующим компо-
нентом субъективной оценки социального благополучия. Исследование, прове-
денное в январе 2024 г. ВЦИОМ, показало, что материальные ожидания росси-
ян проявляют позитивную динамику. При этом на то, что ничего не изменится, 
указывают 43 % опрошенных, на изменения к лучшему – 28 %, о том, что изме-
нения будут к худшему, отмечают 24 % респондентов, не могут высказать чет-
кую позицию по данному вопросу 5 % [3]. Вместе с тем на субъективное благо-
получие влияет возраст респондентов, семейное положение, наличие детей, ряд 
других параметров, а также регион проживания. 

Обратимся к некоторым результатам полевого социологического исследо-
вания, проведенного в сентябре–октябре 2023 г. в Курской области с опорой на 
всероссийскую методику «Социокультурный портрет региона России» [4]. Ис-
следование проведено на базе научно-исследовательской лаборатории Курского 
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государственного университета и охватило 400 жителей региона, отобранных на 
основе стратифицированной многоступенчатой случайной выборки. 

Если сравнить данные, полученные в ходе регионального полевого ис-
следования с данными ВЦИОМ, то можно увидеть следующую картину. На не-
изменность ситуации указывают 37,6 % опрошенных, на подвижки к лучшему – 
28,3 %, на изменения к худшему – 13,2 %. При этом каждый пятый (21,8 %) за-
трудняется с ответом. Мы видим, что «оптимистов» в регионе примерно столь-
ко же, сколько по России в целом. Однако тех, кто не смог определиться с отве-
том, значительно больше. 

Объективно-субъективной характеристикой условий существования  
человека, зависящей его от потребностей и субъективных представлений, вы-
ступает качество жизни. Жителям региона было предложено осуществить ран-
жирование параметров данного феномена по степени важности. Первое место 
было отведено материальной обеспеченности (63,7 %), второе – качеству здра-
воохранения (58 %), третье – уверенности в будущем (42,5 %). Отметим, что об 
уверенности в будущем (сумма ответов «Вполне уверен» и «Скорее уверен, чем 
нет») заявили более половины опрошенных – 51,5 %. При этом примерно каж-
дый третий (30 %) респондент выбрал позицию «Не могу сказать точно». На 
удовлетворенность жизнью (сумма ответов «Полностью удовлетворен» и «Ско-
рее удовлетворен») указали две трети (73,3 %) опрошенных, и это следует оце-
нить позитивно. 

Однако обращение к оценке ряда параметров, характеризующих веду-
щие сферы жизни населения региона, показало, что данные сферы оценивают-
ся довольно критично. Так, при оценивании по 5-балльной системе, средние 
оценки не дотянулись даже до 4 баллов. Максимальные оценки жители регио-
на в 3,7 балла дали таким сферам, как «качество дошкольного образования де-
тей» и «качество дополнительного образования детей», немного ниже (3,6 бал-
ла) были оценены «степень безопасности», «качество общего образования», 
«качество питания», «качество культурных и досуговых мероприятий». Мини-
мальные оценки (2,5 балла) получила позиция «приемлемость цен на товары 
и услуги», немногим выше (в 3,2 балла) оценены «качество медицинской по-
мощи» и «качество жилищно-коммунального обслуживания». Данные исследо-
вания позволяют заключить, что реформа медицинской сферы на данный мо-
мент не дает должных результатов. 

Важным показателем качества жизни следует назвать безопасность. При 
оценке защищенности от различных опасностей жители региона на первое ме-
сто поставили опасность произвола чиновников (48,4 %), на второе – бедность 
(47,5 %), затем потерю работы (46,5 %), преступность (41,5 %) и одиночество 
(38 %). Если сравнить данные с аналогичным опросом 2020 г., то следует отме-
тить снижение напряженности в отношении экологической опасности (37,8 %), 
которая в 2023 г. отодвинулась на шестое место, а в первый год пандемии она 
оказалась в тройке лидирующих опасностей в регионе. 

При характеристике своего материального положения (вопрос «Какое из 
следующих высказываний лучше всего характеризует материальное положение 
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сегодня – ваше, вашей семьи?») доминирующим стал ответ «В основном хвата-
ет, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг (33,5 %); не-
сколько меньше ответов «Почти на все хватает, но затруднено приобретение 
квартиры, дачи» (25,7 %). Для каждого пятого (18,8 %) денежных средств «на 
повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна». Ни в чем 
не отказывать могут позволить себе 6 % опрошенных, при этом 5,5 % призна-
ются, что им «денег не хватает на повседневные затраты». Если сопоставить 
данных опроса жителей области с данными государственной статистики, то 
можно увидеть, что в ходе трансформации жизненных стандартов и повышения 
уровня притязаний населения масштабы субъективно воспринимаемой бедно-
сти оказываются весомо выше статистических показателей. При этом важно от-
метить, что в регионе доля «нищих», которым не хватает их доходов даже на по-
вседневные затраты, близка к значениям абсолютной бедности, которая ограни-
чена доходами ниже величины прожиточного минимума. В Курской области 
таких людей, согласно данным Росстата, в 2022 г. оказалось 8,1 % [5, с. 241]. 

Вместе с тем наше исследование показало справедливость поговорки «Не 
хлебом единым жив человек». Мы предложили курянам ответить на вопросы 
о счастье. В ответах на вопрос «Некоторые люди считают, что счастье в первую 
очередь зависит от материального состояния. А как вы считаете, от чего оно за-
висит в первую очередь?» на первом месте оказалась крепкая семья (50 %), на 
втором – хорошее здоровье, физическое и психическое (22,5 %). Что касается 
материального благополучия, то оно заняло лишь третью строку (11,5 %). 
Очень близкой к нему оказалась позиция «успех, самореализация» (10,7 %). 
А минимальную поддержку получили позиции «успехи в карьере» (2,5 %) 
и «признание в обществе» (2,3 %). 

К счастливым себя отнесли 72 % респондентов, к несчастным – 6 %, каж-
дый пятый (22 %) затруднился с ответом. Таким образом, можно сказать, что 
материальная составляющая социального благополучия в субъективном вос-
приятии жителей Курской области не может быть однозначно признана доми-
нантной. Мы также видим проявление тенденции интегративного понимания 
людьми своего социального благополучия, которое при этом оказывается амби-
валентным, что не позволяет им в полной мере реализовать свои потребности, 
интересы, ожидания и надежды.  
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Аннотация. В статье анализируется текущее состояние семейно-брачных отноше-
ний, складывающихся в условиях адаптации общества к нынешним условиям функ-
ционирования современного социума с учетом происходящих трансформационных 
и модернизационных процессов внутри государства. Сделан вывод о том, что совре-
менные тенденции, диктуемые действующим социальным укладом, демонстрируют 
упадок традиционной формы семьи, что, в свою очередь, выступает в качестве не-
гативного аспекта для нормального функционирования как общества, так и всего 
государства в целом. 
Ключевые слова: традиционная семья, современные семейно-брачные отношения, 
семейные ценности, кризис семьи, трансформация современного общества. 
 
 

Постановка задачи. Современное общество, которое получило название 
постиндустриального в силу своих способностей к динамическому развитию во 
всех сферах человеческой деятельности и особенностей складывающихся соци-
альных отношений, выступает главным источником производительности и рос-
та нового этапа общественного развития. Движущими силами общественного 
прогресса выступают эволюция и революция как два связующих компонента 
одной органической системы, соответствующие нарастанию количественных 
и качественных изменений в развитии современного социума. 

Все трансформации, которым подвергается общество, нельзя рассматри-
вать обособленно, в отрыве от тенденций, происходящих как в рамках функ-
ционирования отдельного государства, так и мирового устройства в целом. 
Стоит согласиться с мнением Голенковой З. Т., что «…разрушение социали-
стического порядка и радикальная деконструкция общественных основ делает 
трансформацию как выход из нестабильного состояния неизбежной, хотя на-
правление отдельных видов движения к новому типу общественного устройст-
ва может быть необычным и спорным» [1, с. 44]. 

События, произошедшие на рубеже XX–XXI вв. выступили предпосыл-
ками качественных преобразований и появления новых противоречий в обще-
стве, которые стали следствием смены парадигм общественного устройства, из-
менения ценностных установок в контексте социокультурных трансформаций. 

Для понимания функционирования и развития общества в аспекте его со-
циальной структуры важность представляет изучение каждой организационной 
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единицы такой системы, главной из которых выступает семья, как базовый ин-
ституциональный механизм развития социальных отношений. 

Семья предстает как сложное социальное образование, выступающее ис-
торическим транслятором особенностей циклического развития общества, его 
культурных, этнических, духовно-нравственных ценностей. Исходя из этого 
и с учетом особенностей сменяющихся этапов развития общества, со структур-
ными модификациями в организационной составляющей конкретного этапа 
происходит переоценка форм, целей, ценностей и средств ее существования 
всей социокультурной системы, возрастает интерес к проблемам семьи, морали, 
духовности. Указанные аспекты обуславливают выдвижение института семьи 
в эпицентр общественных катаклизмов в силу ее сущностной природы и особо-
го значения в воспроизводстве общественной жизни и жизни отдельного инди-
вида. 

Актуальность. Проблема семьи в современных условиях всестороннего 
реформирования всех сфер общественного и государственного функциониро-
вания, построения в России демократической правовой государственности от-
личается особой актуальностью с учётом своего сложносоставного предметного 
поля и особенностей межотраслевых связей внутри данного института. Семья, 
как многоаспектный феномен, находится на пересечении проблемных полей 
социологии, включая в себя проблемы трансформации понятия, структуры, 
форм семьи, развития и изменения институтов родительства, супружества, про-
блему сиротства, а также вопросы демографической и семейной политики, со-
циальной защиты и социальной работы с современными семьями, отношения 
молодежи к браку [2]. 

Несмотря на то, что к настоящему времени уже сформировано целостное 
представление о семье как сложном социальном феномене, однако, до сих пор 
не утихают острые дискуссии об определении содержания и структуры рас-
сматриваемого института. Несмотря на различия историко-философской тради-
ции в понимании общества в целом и семьи в частности, аксиологических па-
радигм, превалирующих на том или ином этапе развития общественного созна-
ния, а также общей гуманистической роли семьи как социальной основы 
развития человеческих взаимоотношений всё же можно выделить ряд общих 
черт, которые присущи феномену семьи вне зависимости от фоновых факторов. 
Как отмечает Гурджиян М. В., универсальным представляется понимание се-
мьи как общечеловеческой ценности, восприятие ее в качестве единственной 
и надежной опоры индивида в условиях нестабильности общества [3, с. 59]. 

Семья как базисный источник знаний, человеческого совершенствования 
и полноты бытия занимает определяющее место в процессе социализации лич-
ности начиная с самых ранних лет психосоциальной эволюции индивида, что 
еще раз подчеркивает важность изучения проблемных аспектов семьи с учетом 
современных «конфигураций» уклада жизни общества. 

Анализ последних исследований и публикаций. С учетом своего меж-
дисциплинарного характера проблема кризиса семьи рассматривается в трудах 
различных специалистов, особый интерес среди которых представляют труды 
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отечественных философов и социологов: А. И. Антонов, Л. П. Буева, В. А. Бо-
рисов, И. С. Дуров, В. И. Жуков, О. И. Волжина, С. И. Голод, Л. В. Карцева, 
В. А. Лекторский, Д. А. Леонтьев, А. А. Магомедов В. М. Медков, А. Б. Синель-
ников и др. 

Целью статьи выступает комплексный анализ состояния семейно-брач-
ных отношений, складывающихся в условиях адаптации общества к нынешним 
условиям функционирования современного социума с учетом происходящих 
трансформационных и модернизационных процессов внутри государства. 

Изложение основного материала исследования. Кризисным тенденци-
ям подвергается почти каждый социальный институт, не исключением является 
и институт семьи. По справедливому суждению Стожко К. П. и Благодат-
ских В. Г., представляя собой воспроизводящую устойчивую социальную прак-
тику, социальные институты обладают эффектом взаимовлияния друг на друга: 
экономические институты определяются политическими и формируют соци-
альные институты – образования, здравоохранения, семьи, непосредственно 
связанные с качеством человеческого капитала [4, с. 218]. Изучение брачно-
семейной проблематики в рамках отраслевой социологии показывает, что почти 
каждая семья в процессе своего жизненного цикла, как правило, сталкивается 
с проблемами, которые приобретают кризисный характер. Полифукциональ-
ность семейных отношений обуславливает и сам разноплановый характер соци-
ально-психологических проблем, выражающийся в последующем в кризисах 
семьи. По мнению Гроффа С., состояние кризиса может быть трудным и пу-
гающим, но обладает огромным эволюционным и целительным потенциалом, 
открывает путь к более полной жизни [5]. В связи с этим актуализируется про-
блема поиска путей преодоления кризиса семьи с учетом особенностей совре-
менного состояния социальных взаимоотношений общества. 

Несмотря на расширение возможностей современного общества, благода-
ря достижениям постиндустриальной экономики, процессам информатизации 
и цифровизации, существует ряд негативных последствий, которые обуславли-
вают кризисное положение семей. Это в первую очередь связано с переосмыс-
лением ценностных ориентиров современного человека в связи с деградацией 
духовно-нравственной составляющей и выдвижением на первый план процесса 
материализации жизни. Стремление индивида в достижении удовлетворения 
своих материальных потребностей и интересов приводит к потере значимости 
роли семьи в градации представлений об основах общества и ключевых целей 
его благосостояния. Современный человек в результате рыночных преобразо-
ваний, связанных с переменами в России, в условиях ужесточившейся конку-
ренции перестал видеть в семье высшую ценность. Таким образом, одной из 
причин понижения уровня значимости семейных взаимоотношений как внутри 
семьи, в которой происходило становление индивида, так и семьи, которую че-
ловек создает сам, заключается в неправильном выстраивании государственной 
политики, которая направлена на повышение благосостояния общества путем 
пренебрежения к ключевым ценностным установкам в связи с уровнем разви-
тия научно-технического прогресса, которое диктует нынешнее время. 
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Стоит также отметить и такой негативный аспект, связанный с цифровой 
трансформацией современного общества, как увеличение масштабов техниче-
ской деятельности, возможностей техники и замещения живого общения пу-
тём виртуализации общения между людьми. Несмотря на колоссальные воз-
можности, которые предоставляют ресурсы современных информационных 
технологий, конструирование виртуальной реальности посредством использо-
вания данных технологий приводит к трансформации привычного смысла 
процесса социализации личности. Одним из основных звеньев социализации 
личности должна выступать именно семья, как самый первый базовый инсти-
тут формирования правовых взглядов, ценностных ориентиров, базисных ак-
сиологических основ нравственного воспитания, которые фактически переда-
ются от поколения к поколению. Однако снижение социализирующей функ-
ции обусловлено не только представленным фактором, но и рядом объективных 
и субъективных причин, среди которых Журавлева Л. А. и Кружкова Т. И. осо-
бое внимание уделяют следующему: всё большим вовлечением взрослого на-
селения в трудовую сферу, понижение качества проведения совместного досу-
га, замена его эрзац-культурными формами (например, посещение торговых 
центров как типичная модель досуга), отсутствие педагогической культуры 
родителей, замещение совместного творчества потребительскими суррогатами 
[6, с. 23]. 

Среди кризисных аспектов современности можно также выделить и под-
верженность российского общества модернизационным процессам диктуемыех 
западными цивилизациями. Так, всё большее распространение приобретают так 
называемые инновационные модели брака и семьи, которые отличаются от ти-
пичного представления брачно-семейных отношений (неполные семьи, мате-
ринские семьи, семьи с неродными родителями, браки с раздельным прожива-
нием супругов и др.). На этот счет Гурджиян М. В. Отмечает, что на смену па-
радигме традиционной семьи приходит модель современной семьи, которая 
представляет форму модернизированного и в целом кризисного развития брач-
но-семейных отношений, обусловливающих доминирование простых одно-
ядерных семей, основанную, как правило, на эгалитарности и гедонизме парт-
неров [3, с. 60]. 

Исходя из этого, тенденции, диктуемые современным социальным укла-
дом, демонстрируют упадок традиционной формы семьи как в западном, так 
и в российском социуме. 

Нетрадиционные представления о любви, семье и браке в современном 
обществе выступают деструктивным фактором для продолжения функциони-
рования традиционных стилей семейно-брачных отношений, ценностным 
идеологическим моделям. Так, ярким примером кризисного состояния семей-
ных отношений может служить положение Стокгольма, который еще в конце 
90-х был объявлен «первым постсемейным городом на Земле», где большинст-
во населения никогда не состояло в браке и не намерено его заключать, что го-
ворит о полном упадке семейных ценностей, который может в дальнейшем 
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обернуться демографическим кризисом или нести в себе иные негативные по-
следствия. 

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших 
разработок в данном направлении. На основании проведенного исследования 
стоит отметить, что одной из главных задач развития института семьи на дан-
ном этапе является его адаптация к современным реалиям с сохранением тех 
ценностных установок, которые передаются от поколения к поколению, не 
уменьшая их значимости вне зависимости от влияющих внешних и внутренних 
факторов. В данном процессе первостепенную роль должно также играть госу-
дарство, которое с помощью выстраивания своей эффективной политики станет 
своеобразным «помощником» в решении проблем возникающих на уровне 
брачно-семейных отношений. Это в первую очередь касается вопросов право-
вого регулирования данного вида отношений, обеспечения материальной и со-
циальной поддержки семей, дифференцированного подхода к предоставлению 
гарантий по поддержанию социально приемлемого уровня жизни и др. К при-
меру, государство в качестве своей обязанности должно оказывать помощь 
и поддержку молодым семьям в решении жилищных проблем и иных экономи-
ческих проблем (низкая заработная плата, безработица, удорожание жизни). 
Так, защита и укрепление семьи со стороны общества и государства является 
одним из ключевых положений нормативно-правовых документов в области 
регулирования семейных отношений, что подчеркивает значимость указанных 
направлений для функционирования «здорового» государства. 

Помимо указанных мер необходим постоянный мониторинг со стороны 
современных социологов семьи и социальных политиков, для выстраивания 
объективной картины существующих проблем, тенденций развития критиче-
ских аспектов в функционировании современных семей, динамике изменений 
сексуальной морали для дальнейшей разработки сценарных прогнозов развития 
человеческого потенциала и демографической ситуации в различных регионах 
государства и предположительных мер, направленных на снижение уровня не-
гативных факторов, приводящих к дестабилизирующим состояниям как внутри 
отдельно взятой семьи, так и всего общества в целом. 

Таким образом, в преодолении кризиса семьи в современных условиях 
необходим комплексный, междисциплинарный подход и использование как го-
сударственных, общественных, так и личных мер воздействия. 

Каждая семья – это особый отдельный мир, с присущими ему уникаль-
ными традициями, эмоциями, чувствами и рядом неповторимых ценностей. 
Следовательно, перед социумом стоит важная задача в сохранении данного со-
циокультурного феномена, повышения значимости института семьи в общест-
ве, так как сохранение и укрепление семейных традиционных ценностей будет 
способствовать гармоничному развитию всего государства.  
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Социально-философские аспекты  

проблематики развития семейных отношений  
 
 
Аннотация. Исследование рассматривает вопрос проблематики становления семей-
ных отношений с точки зрения социально-философских аспектов. Раскрываются 
этапы становления семьи как социального института. Отмечаются основные 
функции семьи в социально-философском контексте. Отмечается этиология 
трансформации семейного института через призму культурных и антропологиче-
ских изменений в социуме. Описаны особенности детско-родительских отношений 
в основе существования семейного института. Методика исследования базируется 
на ретроспективном анализе теоретических и практических исследований по фило-
софии и социологии семьи. 
Ключевые слова: семья, социальный институт, брачные отношения, культура, про-
блема, ценность. 
 
 

Введение. В настоящее время в российском обществе наблюдаются пре-
образования различных ценностей, институтов и стереотипов. Также это каса-
ется и института семьи. Для изучения трансформации, происходящие в семье 
на протяжении сотен лет, необходимо с научной точки зрения изучить соци-
ально-философские аспекты ее развития, в качестве института социализации 
личности. С давних времен семейные ценности транслируют морально-нрав-
ственные принципы, культурные и духовные ориентации [4, c. 86].  

Большинство исследователей-философов, психологов, социологов, ан-
тропологов интересуются состоянием современного семейного института. 
Именно поэтому данная проблематика требует пристального изучения, так как 
отражает экономические, социальные и политические стороны государства. Это 
определяет актуальность выбранной темы.  

Целью исследования является изучение социально-философских аспек-
тов проблематики развития семейных отношений. 

Материалы и методы исследования. Анализ теоретической и научно-
практической литературы, синтез мнений, ретроспективное сравнение социаль-
но-философских положений. 

Результаты и обсуждение. Понятие «семья» имеет дуалистическую при-
роду, которая может характеризоваться двумя значениями: малая общность 
и социальный институт. Многие исследования указывают на то, что на уровне 
социального института данное понятие в отечественной социологии и филосо-
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фии не имеет обширной трактовки. Данная проблема хорошо прослежена при 
проведенном в данном исследовании анализе. 

Большинство исследований различных времен заявляют об институцио-
нальном исследовании семьи, тогда как определяют лишь малую часть ее со-
ставляющих в виде семейных ценностей, взаимоотношений и поведений. По 
нашему мнению, институциональный характер данное определение получает 
при придании ему масштабности охвата семейной проблематики. Но все-таки 
в отечественной философии и фамилистике исследование семейного феномена 
имеет множество дефиниций, которые с течением времени приобрели оформ-
ленный характер. 

Харчев А. Г. описывает систему семьи как взаимосвязь между мужем 
и женой, которая исторически складывалась в течение многих столетий. Также 
сюда входит понимание детско-родительских отношений, что составляет осно-
ву духовных ценностей данной общности. Данная концепция была разработана 
автором в советский период и в современных условиях претерпевает опреде-
ленные изменения [10, c. 76]. 

По мнению философских и социологических деятелей постулаты о по-
вышенной необходимости воспроизводства нового поколения, которые форми-
руют этиологию заключения брака, имеют устаревшее значение в условиях ин-
дивидуализации современного социума.  

По мнению Гаспаряна А. Г., семья представляет собой форму общности 
нескольких людей, которые связаны определенным родством и ведением быта, 
имеют общие цели, ценности и ответственность. Это отражает сущность совре-
менной семьи, но также имеет свои нюансы [11, c. 209]. 

Проблема различий между полами и брачные отношения для социальной 
философии являются довольно традиционными вопросами. На протяжении со-
тен лет мужчина в философии являлся действующим субъектом сознательной 
деятельности, тогда как женщина была лишь его дополнением и рассматрива-
лась с мужской позиции. Это четко определяло границы превосходства одного 
пола над другим [5]. 

С давних времен семейный институт выполняет структурирующую 
функцию, и в настоящее время она не утратила своей позиции. Но кроме нее 
появляются новые идеи и теории. Одной из них является теория аксиологиче-
ской значимости и ценностного обоснования семейного социального блага. 
Данная теория тесно связана с ценностными ориентациями и смыслом сущест-
вования. Современная философия не располагает единым определением систе-
мы ценностей, а имеет различные концепции и подходы к ее пониманию. 

По И. Канту ценность – это нормы соотношения с определенными целя-
ми, которые существуют сами по себе [8].  

Большинство философов связывают понятия ценности, семьи и смысла 
жизни между собой. С течением времени понимание разграниченности полов 
меняется, равно как смысложизненные ориентации, которые для каждого чело-
века заключены в разное значение. Проблема смысла жизни в зарубежной ли-
тературе широко освещается в трудах А. Адлера. Адлер связывает поведенче-
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ские смыслы личности с ее жизненным стилем. Контексты реализации смысла 
жизни заключаются в реализации профессиональных отношений и самоопреде-
ления в профессии (бытие человека), межличностных отношений (социальная 
жизнь), отношений с противоположным полом (семья, брак, любовь). Смысл 
жизни, по Адлеру, определяется этими тремя связями, заключен в них и пра-
вильное решение трех жизненных проблем помогает личности найти его [1, с. 15]. 

Франкл В. также внес существенный вклад в разработку понимания 
смысложизненных ориентаций в контексте понимания семьи и людей, всю 
жизнь стремящихся обрести смысл исходя из ценностей переживания, творче-
ства и отношений в рамках своей совести [9, c. 49]. 

У каждого человека своя система поиска смысла: в любви, работе, конеч-
ности жизни, неудачах. Также В. Франкл подчеркивал важность факта соблю-
дения норм общества для эффективного построения смысложизненных ориен-
таций [2, с. 13–14]. 

Определенное состояние, вызванное отсутствием смысла жизни, называет-
ся экзистенциальным вакуумом, провоцирующим неврозы ноогенного характера. 

В российском обществе на каждом этапе его развития имела преимущест-
во определенная нормативная модель семейных отношений, которая располага-
ла членами семьи, имеющими определенный статус, права и обязанности, ха-
рактеризовались определенным типом поведения. Христианская модель семьи 
возникла в 13 веке, и ее основой является моногамная семья, которая имела 
единство брачного и репродуктивного поведения. Чуть позже основу семейных 
отношений стали регулировать нормы обычного права. С конца XVIII – сере-
дины XIX века структура русской семьи претерпевала изменения, которые ка-
сались смены семейного уклада, когда учитывались равные права мужа и жены, 
а также предполагалось участие детей в ее хозяйственной деятельности [12].  

Современные российские условия существования семьи предполагают 
конфликт между социальными условиями и потребностями. В настоящий мо-
мент проблемы семейного уклада поднимаются во многих науках и рассматри-
ваются не только на микросоциальном, но и макрогосударственном уровне. 
Требуют решения демографические проблемы и проблемы воспитания достой-
ных граждан своего Отечества, выявления этнокультурных ценностей и тради-
ций семейно-брачных отношений. В таком контексте проблемы семьи по-
прежнему являются предметом социально-философского исследования. 

Семья в контексте социального института формирует ряд этапов, которые 
определяют цикл ее жизнедеятельности. К ним относятся: 

1. Формирование брачного союза. 
2. Рождение детей. 
3. Воспитание детей. 
4. Выделение последнего ребенка из семьи. 
5. Смерть одного из супругов. 
Суть семьи находит отражение в ее функциях – способах проявления ее 

активности, жизнедеятельности. Во многих обществах принято выделять сле-
дующие функции: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-бытовую, 
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экономическую, духовного взаимообогащения, социальную, досуговую, эмо-
циональную [7, c. 147]. 

Для понимания сущности становления семьи в социальном институте 
с позиции философского аспекта многие исследователи также рассматривали 
тематику детско-родительских отношений. Так этнограф М. Мид, изучая образ 
жизни и культуру различных народов, выделила некоторые особенности отно-
шений между родителями и детьми, которые легли в основу современных клас-
сификаций типов детско-родительских отношений и стилей семейного воспита-
ния в философском и социологическом формате. В частности, исследовательни-
цей было выделено три основных типа культур, описывающих особенности 
семейного уклада и детско-родительских отношений. 

1. Постфигуративная (традиционная) культура, когда дети учатся основам 
жизни у старшего поколения (родителей и предков). При такой культуре все 
общественные изменения происходят достаточно медленно, из-за чего «пред-
ставители старшего поколения не представляют иного будущего своих детей 
и внуков, отличающегося от их собственного прошлого».  

Влияние такой культуры на воспитание и развитие младшего поколения 
будет существенным в том случае, когда оно проживает совместно с тремя 
поколениями. Так, дети наглядно видят особенности жизни старшего поколе-
ния, перенимают их ценности, формируя на их основе свои взгляды на жизнь 
[3, c. 311]. 

Соответственно, в постфигуративной культуре знания, умения и навыки 
передаются ребенку еще в раннем возрасте, вследствие чего он принимает их 
как единственно верные и правильные. По этой причине у ребенка не возникает 
сомнений в понимании собственной личности и предстоящего жизненного пу-
ти. То есть система постфигуративного общества существует как данность, про-
живаемая в настоящий момент времени, которая не зависит от каких-либо тол-
кований прошлого. Дети воспринимают такую данность как что-то обязатель-
ное и не требующее пояснений. Всё фактически заранее предрешено. 

2. Кофигуративная культура, когда дети и взрослы в контексте семейного 
уклада жизни учатся у своих сверстников. В данной культуре отмечается ба-
ланс, который проявляется в преемственности поколений касаемо фундамен-
тальных жизненных основ и в получении нового опыта от ровесников. То есть 
всему старому и основополагающему дети учатся у старшего поколения, а ново-
му – у своих сверстников. Особенностью личности в данной культуре является 
то, что поведение ребенка более приобретенное, и не навязано обязательными 
правилами и заветами старших. Кроме того, родители не могут быть живым 
примером в поведении, поскольку находятся в иной возрастной категории. Со-
ответственно, дети постепенно вырабатывают новые стили поведения, которые 
служат образцом для своих сверстников. 

Еще одной особенностью во взаимоотношении взрослых и детей является 
то, что в отличие «от постфигуративной культуры, где молодые люди знают, 
что со временем станут такими же, как старшее поколение, в кофигуративной 
культуре поколение родителей представляет собой прошлое, которое дети ни-
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когда не повторят». То есть в данной культуре детям не навязываются в обяза-
тельном порядке традиции и жизненные взгляды родителей, ребенку дается 
право выбора и самостоятельность в выборе решений, поведении и др. Соот-
ветственно, ребенок осознает, что его родители отличаются от своих родителей, 
а значит, он сам также будет отличаться от своих родителей. 

Таким образом, жизнь в изменяющейся семье и опыт, полученный ребен-
ком в группе сверстников, приводят к осознанию им изменчивости мира. Вос-
питание детей осуществляется также с позиции изменчивости, однако ценности 
молодого поколения не могут качественно отличаться от ценностей старших. 

3. Префигуративная культура, когда взрослые учатся у своих детей. Такая 
культура основана на том, что «будущее неизвестно и не предопределено, соот-
ветственно, управлять им невозможно, осуществляя изменения в одном поко-
лении с помощью кофигураций, в рамках культуры, контролируемой старшими 
и несущей в себе много постфигуративных элементов» [6, с. 71].  

Решающее значение в префигуративной культуре приобретает потенциал 
молодого поколения, у которого появляется собственный практический опыт, 
которого нет и не будет у старших. Соответственно, если в постфигуративной 
культуре родители главенствовали над детьми, в кофигуративной наблюдалось 
своего рода равенство межу ними, то в префигуративной культуре дети высту-
пают главными в освоение нового опыта, с которым они делятся с родителями. 
Здесь возникает разрыв между поколениями, который дети стараются нивели-
ровать [6, c. 71]. 

Заключение и выводы. Проведенный анализ социально-философских 
аспектов развития семейных отношений показал особенности семьи со стороны 
институционального образования. Безусловно, представленный перечень мне-
ний и теорий не является полностью исчерпывающим и требует дальнейшего 
изучения. Данный анализ выявил, что семья является не просто основной ячей-
кой социума, но и постоянным двигателем общественного опыта. Ее становле-
ние претерпевало изменения с течением времени и в настоящий момент имеет 
дальнейшие векторы развития. В статье был приведен анализ взглядов деятелей 
различных философских направлений, которые рассуждали об особенностях 
становления семьи и детско-родительских отношениях. Многие из представ-
ленных философских и социальных аспектов имеют практическую значимость 
для решения современных проблем развития института семьи в нашей стране. 
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Социально-экономический потенциал семьи зависит от ее состава, коли-
чества и возраста детей, жилищной обеспеченности, трудовой деятельности 
и уровня доходов, здоровья членов семьи и многих факторов, влияющих на 
жизнедеятельность. На стабильность семьи, репродуктивное поведение и здо-
ровье членов семьи влияет их уровень и качество жизни. 

Рассматривая социально-экономический потенциал семьи, мы подразуме-
ваем совокупность ресурсов, различных возможностей семьи, которые исполь-
зуются для достижения экономического и социального благополучия [1, c. 14]. 

После периода пандемии 2020 года уровень денежного дохода населения 
снизился, следовательно, снизился и уровень жизни семей. Семья – это важный 
институт социализации любого общества. Без нормального функционирования 
данного института невозможно представить себе прогрессивное развитие стра-
ны. Многие государства мира понимают это и вкладывают огромные средства 
в сектор семейной политики. На данный момент Россия активно выстраивает 
свою демографическую политику, но победить депопуляцию пока не удается. 

В первую очередь это связано с тем, что семья выступает субъектом по-
требления: приобретая товары и услуги, закрываются основные базовые по-
требности семьи, и наблюдается экономическое развитие в стране в процессе 
товарообмена. 

Товарообмен приводит к тому, что семья выполняет производственную 
функцию, она в некоторой форме является малой фирмой, поставляя товары 
и услуги на рынок. Предпринимательская деятельность выступает гарантом 
обеспечения семьи, улучшая их финансовое положения и экономическое разви-
тие общества путем увеличения рабочих мест и сокращения процента безрабо-
тицы [2, c. 83]. 
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Немаловажным фактором для ведения предпринимательской деятельно-
сти является образование. Образование для молодой семьи выступает защитой 
своих прав и интересов. Отсутствие образования ведет к отсутствию начальных 
профессиональных навыков умений и знаний у молодой семьи, что характери-
зует трудности при трудоустройстве, а если трудоустроится и получилось, то 
уровень должности и заработная плата будет невысокой. 

От уровня дохода семьи зависит экономическое развитие страны, вклад 
трудоспособного населения в развитие экономики огромный, от них зависит 
уровень развитости, благосостояния граждан, здравоохранение, образование, 
жилищные условия и др. 

Образование влияет также на развитие интеллектуальных способностей 
молодых семей, коммуникативных навыков, самоорганизацию, воспитание бу-
дущего поколения и, конечно, развитие в профессиональной деятельности. От 
уровня образованности зависит и доход семьи: чем выше должность, тем выше 
уровень дохода в семье, а для продвижения по карьерной лестнице всегда тре-
буется образование. 

Молодая семья в контексте исследования рассматривается как объект де-
мографической политики, от которой напрямую зависит мобильность молодой 
семьи, ее продвижение по карьерной лестнице по трудовой деятельности каж-
дого из членов семьи, улучшение своего финансового положения, что ведет 
к развитию страны в демографической и экономической сфере. 

Влияние экономических факторов раскрывает взаимосвязь развития тру-
да, с одной стороны, и семьи – с другой, показывает закономерности изменений 
семьи в результате социально-экономических трансформаций, обосновывают 
вывод о противоречивом и одновременно прогрессивном характере этих изме-
нений [3, c. 55]. 

На сегодняшний день молодая семья – это важнейший социальный ин-
ститут, фундамент развития социальных характеристик, развитие социально-
экономического потенциала, уровень экономических изменений и демографи-
ческих показателей по стране. 

Можно утверждать, что молодая семья сталкивается с проблемой получе-
ния образования, в том числе из-за неправильно поставленной профориентаци-
онной работы в подростковом возрасте. Стремясь получить высшее образова-
ние не по профилю своей будущей деятельности, впоследствии можно сталки-
ваются с проблемой переобучения, к чему ведет нехватка квалифицированных 
рабочих в стране. 

Российская Федерация активно ведет семейную политику, направленную 
на стабилизацию и социальную поддержку института семьи. Можно отметить, 
что институт семьи всегда будет играть важную роль в формировании и социа-
лизации подрастающего поколения любой страны. Кроме того, в 2023 году 
в Российской Федерации приняли ряд поправок в нормативных документах, 
чтобы родители, находясь в официальном декретном отпуске, могли выйти на 
неполный рабочий день, сохраняя государственные выплаты по уходу за ре-
бенком. 
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Создание благоприятной обстановки в семьях повышает качество жизни 
людей и обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие общест-
ва. Однако для реализации своего потенциала они все больше нуждаются в го-
сударственной поддержке. 

Потенциал молодой семьи как особой социальной группы представляет 
собой общую характеристику всесторонних качеств и способностей, форми-
рующихся под влиянием внешних условий и внутренних ресурсов, влияющих 
на социально-экономическое развитие. Будучи многомерной структурой, она 
содержит частный потенциал. Поэтому социально-экономический потенциал 
семей связан с передачей из поколения в поколение установок, посредством на-
следования семейных традиций. Эти компоненты в конечном итоге составляют 
основу демографических ресурсов семьи. 

Социально-экономический потенциал семьи во многом зависит от мате-
риального обеспечения и уровня жизни семьи, а также от многих факторов, 
влияющих на ее развитие, в том числе от состава, числа и возраста детей, жи-
лищной обеспеченности, уровня доходов и состояния здоровья семьи. Основ-
ными факторами бедности молодых семей по-прежнему являются низкая зара-
ботная плата, невысокие размеры ряда социальных пособий, отсутствие воз-
можностей для совмещения занятости и ведения домашнего быта.  

 
 

Список литературы и источников 
1. Климантова, Г. И. Современная семейная политика // Вестник Совета Федерации. – 2009. – 
№ 10. – С. 13–22. – Текст : непосредственный. 
2. Старчикова, М. В. Проблемы современной семьи // Известия вузов. Социология. Эконо-
мика. Политика. – 2018. – № 1. – С. 81–85. – Текст : непосредственный. 
3. Денекина, А. А. Социальные проблемы современной семьи // Science Time. – 2019. – 
№ 10 (34). – С. 53–55. – Текст : непосредственный. 
 
 
M.A. Klochkova, Teacher 
Sterlitamak Multidisciplinary Professional College, Sterlitamak, Russia 
N.L. Bolshakova, Senior Lecturer 
Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russia 
 
Socio-Economic Potential of the Family 
 
Abstract. The article examines the characteristics of the socio-economic potential of the 
family as one of the main target groups of the state's social policy. The ways in which the 
family influences the economic sphere of the state are determined. 
Keywords: family, socio-economic potential, education, social capital. 
 
 



 306

УДК 316.36 
 

Я. В. Ушакова, кандидат социологических наук,  
доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 
Нижний Новгород, Россия 

 
Государственные меры поддержки семей с детьми  

в оценках студенческой молодежи  
 
 
Аннотация. Представлены некоторые результаты социологического исследования 
«Брачно-семейные отношения, родительство и меры государственной поддержки 
семей с детьми в контексте стратегий репродуктивного поведения молодежи» (но-
ябрь, 2022 г.). Метод сбора информации – полуформализованное интервью (N = 22). 
В частности рассмотрены оценки студенческой молодежью государственных мер 
поддержки семей с детьми и выявлен запрос на расширение этих мер. 
Ключевые слова: материнский капитал, семья, дети. 
 
 

На улучшение демографической ситуации в Российской Федерации 
и, в частности, повышение рождаемости направлен национальный проект «Де-
мография» [1] (срок реализации с января 2019 по 2024 г.). Одним из целевых 
показателей проекта является повышение суммарного коэффициента рождае-
мости с 1,62 в 2017-м до 1,7 в 2024 г. Частью национального проекта выступает 
федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» [2]. 
В задачи проекта входит: внедрение механизма финансовой поддержки семей 
при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельно-
сти женщин, имеющих детей, включая достижение 100%-й доступности 
(2021 г.) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотру и уходу. Главной мерой государства по 
поддержке семей с детьми является материнский (семейный) капитал. Мате-
ринский (семейный) капитал государство выплачивает семьям, в которых 
с 2007 г. родился или был усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или 
последующие дети, если на второго ребенка материнский капитал не оформ-
лялся). С 2020 г. материнский капитал получают семьи, в которых появился 
первый ребенок. Эти средства можно направить на важнейшие для семьи задачи, 
например, на улучшение жилищных условий или образование детей. 

С 1 января 2023 г. Министерством труда и социальной защиты РФ вместо 
шести пособий семьям с детьми введен новый вид государственной поддержки – 
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единое пособие, которое назначается с учетом комплексной оценки нуждаемо-
сти, правилом нулевого дохода, детского прожиточного минимума и имущест-
венной обеспеченности семей с детьми. До этого момента большинство мер го-
сударственной поддержки были направлены на помощь малоимущим и много-
детным семьям, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
в частности семьям с детьми-инвалидами. 

Поскольку интервью с молодыми людьми происходили в ноябре 2022 г., 
респонденты не обладали никакой информацией о введении единого пособия, 
и разговор о государственной поддержке семей с детьми сводился к оценке ма-
теринского капитала. Такая мера государственной поддержки положительно 
оценивается большинством молодых людей, а для некоторых может выступать 
мотивационным фактором: Мне кажется, что это очень хорошая вещь. Их 
можно сохранить, например, на образование ребенка. Если же деньги позво-
лят, опять же можно вложиться в свою квартиру. Это все равно какой-то 
толчок, который, как мне кажется, играет свою роль в положительном ключе 
(студентка, 21 год, помолвлена). В принципе я поддерживаю такую помощь 
и считаю ее крайне необходимой. Рождаемость сейчас низкая, и такие бонусы 
являются пусть небольшим, но стимулом для улучшения демографической си-
туации в стране (студентка, 23 года). Это здорово, когда государство под-
держивает людей, действительно участвует в их жизни (студентка, 20 лет). 
У меня молодая семья, и без мер государственной поддержки было бы намного 
тяжелее решиться создать свою семью. Финансовая поддержка со стороны 
государства крайне важна. Такая подушка безопасности многим дает воз-
можность решиться на такой важный шаг, как создание семьи (студентка, 
20 лет, замужем). 

Оценивая государственные меры поддержки семей с детьми, большинст-
во респондентов уверенно заявляли о том, что они не могут повлиять на их ре-
шение о рождении детей, но относятся к ним как к приятным бонусам. Моло-
дые люди не рассматривают материальную помощь от государства как одно из 
условий этого важного решения и всю ответственность возлагают только на се-
бя, демонстрируя тем самым осознанность поступка и здоровый прагматизм. 
Для моего решения завести ребенка никакие выплаты не имеют значения, по-
тому что в первую очередь я завожу ребенка не ради каких-то выплат, а ради 
себя. Материнский капитал – это в принципе хорошее решение, потому что на 
то же самое образование можно отложить ребенку (студент, 21 год). Данные 
меры поддержки являются хорошим бонусом при решении завести детей, но 
этот бонус не является приоритетным для меня. Не собираюсь заводить де-
тей из-за получения денежных средств (студент, 21 год, незарегистрированные 
отношения). Хорошо, что такие проекты по поддержке семьи существуют 
в принципе. На мое решение завести ребенка не повлияет ни один подобный 
проект, так как траты на ребенка будут в тысячи раз больше, чем выделен-
ные деньги от государства. Поэтому я считаю, что такие проекты не долж-
ны играть решающую роль в решении завести детей, они могут быть просто 
приятными бонусами (студентка, 21 год). Планирование и рождение ребенка – 
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это сугубо решение семейной пары, а не государства. Поэтому и полную от-
ветственность за него несут именно родители, а не государство, не депута-
ты, не президент и так далее. Выплаты от государства нужно расценивать 
просто как дополнительный бонус (студентка, 21 год, помолвлена). Это здоро-
во, когда есть поддержка извне, но мы всё равно должны надеяться сами на 
себя. Не думаю, что наличие или отсутствие государственной помощи как-то 
повлияет на мое решение завести ребенка (студентка, 20 лет). Взрослые 
и умные люди понимают, что это лишь приятный бонус к семейному бюдже-
ту, но никак не стимул рожать ребенка ради 500 тыс. руб. (студентка, 24 года, 
помолвлена, живут вместе). 

Кроме материнского капитала на рождение первого и последующих детей 
государственная поддержка предусматривает помощь в улучшении жилищных 
условий молодой семьи с ребенком – льготную семейную ипотеку. Многие 
респонденты делают акцент на недостаточной финансовой поддержке регуляр-
ного характера, направленной на текущее потребление – пособиях на детей, 
особенно в возрасте от полутора лет: Все эти субсидии очень важны на самом 
деле. Хотя с рождения всё-таки больше денег, потом уже, когда дети под-
растают, дают всё меньше и меньше (студент, 21 год). Для меня важным было 
бы получать материальную помощь, как при рождении, так и при воспитании 
ребенка. Так как сейчас очень дорого стоит одежда, а на малышей еще доро-
же, чем на взрослых людей. Поэтому выплаты каждый месяц хотя бы тысяч 
по 15 были бы приятным бонусом и поддержкой со стороны государства (сту-
дентка, 23 года). 

Во многих интервью прозвучали опасения, что финансовая помощь от го-
сударства может послужить стимулом для рождения детей в социально небла-
гополучных семьях и семьях с низким доходом, что может привести к негатив-
ным последствиям, когда при обналичивании материнского капитала и семья, 
и дети остаются без финансовых ресурсов. В целом это будет работать как 
ловушка, мне кажется, для людей несознательных, кто рожает детей ради 
этой прибыли (студентка, 21 год). Есть и другая сторона – это когда ребенка 
рожают для получения материнского капитала, для получения легких денег от 
государства и для их отмывания. Мне кажется, такой меркантильный подход 
погубил много семей и детей, которых родили, чтобы получить эти деньги 
(студентка, 21 год, помолвлена). На самом деле происходит то, что рожают 
детей те, кому бы лучше не рожать. То есть очень многие неблагополучные 
семьи обзаводятся пятью-шестью детьми. Соответственно, дети выраста-
ют с не очень хорошим уровнем образования, уровнем воспитания (студентка, 
21 год). Очень часто стимулируют рожать именно в малоимущих семьях, тем 
самым ухудшается «качество» населения. Знаю, звучит грубо, но правдиво 
(студентка, 24 года помолвлена, живут вместе). 

В ответах на вопрос о мерах государственной поддержки респонденты 
называли еще ряд условий, необходимых для рождения, воспитания и образо-
вания детей. Это касается прежде всего социальной инфраструктуры и носит 
более значимый характер. В качестве государственной помощи я бы, наверное, 
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хотела видеть постоянное совершенствование образовательной системы 
и системы здравоохранения (студентка, 20 лет). Вот бы еще, наверное, всякие 
активности для ребенка бесплатные, их очень мало: развивашки, плавание для 
детей. Они, насколько помню, только платные и стоят дорого. Было бы класс-
но, если бы даже скидку делали (студентка, 23 года, замужем). В нашей стране 
проработаны многие аспекты в сфере помощи семьям с детьми, создано много 
проектов, программ. Но проблема в том, что реализация данных проектов 
очень хромает. Не хватает ресурсов, инфраструктуры (студентка, 20 лет, за-
мужем). Самым лучшим проектом для семей с детьми был бы проект образо-
вательной направленности. Например, оплата образования, или же больше 
конкурсов, на основе которых возможно бюджетное обучение (студентка, 
21 год). Лично для меня были бы важны меры финансовой поддержки и соци-
альной, то есть обеспечение мест в детском саду и хорошее образование (сту-
дентка, 22 года). 

Анализ проведенных интервью показал положительное в целом отноше-
ние молодых людей к государственным мерам поддержки семей с детьми. Они 
осознают, что рождение и воспитание детей предполагает значительные финан-
совые затраты, и материальное положение семьи в этот период времени может 
ухудшиться. Тем не менее никто не рассматривает финансовую помощь в виде 
материнского капитала как стимул для рождения детей, скорее, как «приятный 
бонус». Некоторые респонденты более осведомлены по вопросам денежных по-
собий на детей и считают, что их размер должен быть выше. 

В ходе интервью респонденты формулировали запрос на государствен-
ные меры поддержки нематериального характера: улучшение системы детского 
здравоохранения, медицинское обследование будущих родителей, обеспечение 
мест в детских садах, качество образования и бесплатные услуги в школе, раз-
витие доступной инфраструктуры дошкольного образования. 

Объективная оценка эффективности демографической политики в отно-
шении рождаемости определяется как необходимостью ее учета для корректно-
го определения перспектив динамики рождаемости, так и необходимостью на 
основе такой оценки определять пути совершенствования направлений и мер 
демографической политики. 
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Спортивно-оздоровительные лагеря в вузах Украинской ССР  
как средство развития спорта среди молодежи в 1953–1964 гг.  

 
 
Аннотация. Статья посвящена формированию и организации спортивных лагерей 
в вузах УССР в период хрущевской оттепели. Дается характеристика развитию 
спортивной деятельности на протяжении этого периода. Делается вывод о боль-
шой роли вузов в развитии спорта. 
Ключевые слова: студенты, спорт, обучение, образование, Украинская ССР. 
 
 

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни любого общества и полно-
стью был связан с его развитием. Поэтому неудивительно, что развитие спорта 
в УССР зависело от развития экономики, апогей которого приходится на ХХ в. 
Именно в это время создаются разнообразные спортивные кружки, общества. 
Создание спортивных кружков, в первую очередь, было обусловлено разнопла-
новостью спортивного движения, развитием разнообразных видов спорта. Это 
велосипедный спорт, легкая и тяжелая атлетика, борьба, гимнастика и футбол. 

Спорт в УССР имеет давние традиции. В советские времена спорт стано-
вится чрезвычайно популярным. Было модно быть крепким, ловким, физически 
подтянутым, быть готовым к любым испытаниям. С целью популяризации физ-
культуры и спорта в высших учебных заведениях организовываются соревно-
вания по различным видам спорта. Традицией в Украине стали живописные па-
рады физкультурников, авто и велопробеги, спартакиады, которые посвящались 
любым торжественным датам и событиям. Спорт – составная часть физической 
культуры, средство и метод физического воспитания. Физическое воспитание 
студентов вузов важное средство укрепления здоровья молодежи. Физкультура 
и спорт являются составной частью учебно-воспитательного процесса высших 
учебных заведениях. В вузах были организованы кафедры физического воспи-
тания, построены спортивные лагеря, в которых студенты отдыхали летом. 
Строительство оздоровительно-спортивных лагерей широкое развитие получи-
ло в1953–1964 гг.  

Сегодня проблема спортивной подготовки студентов в высших учебных 
заведениях является актуальной, и эта тема в историографии остается еще не 
полностью изученной. В советской историографии 1970–1980 гг. этой теме не 
уделялось большого внимания, она не принадлежала к числу приоритетных. 
Можно назвать только несколько работ общего характера, в которых уделяется 
внимание развитию спорта в вузах. Например, в работе «Харьковский универ-
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ситет» [1] наряду с учебной деятельностью незначительно затрагивается спор-
тивная деятельность вуза. Несколько подробнее освещена эта тема в книге «Ки-
евский университет за 50 лет советской власти» [2]. В работе рассматривается 
вопрос студенческого лагеря. Уделяется внимание организации спортивно-
массовой работе со студентами. Однако все эти работы носят не аналитический, 
а информационный характер, поэтому нельзя считать их серьезным научным 
исследованием.  

Таким образом, вопрос о спортивных лагерях Украины в историографии 
еще не полностью изучен. Цель данной статьи – проследить развитие спортив-
ной деятельности студентов УССР в 1953–1964 гг. на примере вузов Харькова, 
Донецка, Киева, Львова и Одессы. Изучение этого вопроса позволит понять 
особенность развития спорта в указанный период. 

Хронологические рамки исследования 1953–1964 гг., т. е. время хрущев-
ской оттепели. 

Источниковой базой статьи являются документы Центрального государ-
ственного архива высших органов власти и управления Украины и Государст-
венного архива города Киева, а именно: справки об итогах работы студенче-
ских оздоровительно-спортивных лагерей; доклад о состоянии физического 
воспитания в вузах Министерства высшего и средне специального образования 
Украинской ССР за 1961/62 учебный год начальника управления вузов 
К. Черкасова; распоряжения Министерства высшего образования СССР и Ми-
нистерства просвещения УССР, адресованные руководству учебных заведений. 
В них содержится информация о спортивной работе в высших учебных заведе-
ниях Украины в годы хрущевской оттепели. 

Организация оздоровительно-спортивных лагерей в вузах Министерства 
высшего и среднего специального образования УССР получила свое начало 
в 1956 г. Такие лагеря были созданы в районе г. Алушты Львовским политех-
ническим институтом, Киевским автомобильно-дорожным институтом. 

Строительство оздоровительно-спортивных лагерей получило широкое 
развитие с 1957 г. после того, как Министерство высшего образования Украин-
ской ССР своим приказом № 1263 обязало директоров вузов организовать, со-
вместно с профсоюзными организациями, оздоровительно-спортивные лагеря. 
С каждым годом возрастало количество и улучшалось благоустройство оздоро-
вительно-спортивных лагерей, создаваемых вузами [3, л.] 

Так, в летнем сезоне 1957 г. вузами Украинской ССР были созданы 13 ла-
герей, в них оздоровились 3635 студентов, а летом 1962 г. работало уже 36 ла-
герей с охватом 19665 чел. 

Вузами оказывалась большая и всесторонняя помощь (выделялись де-
нежные средства, материалы, оборудование, инвентарь). Лучше других были 
оборудованы лагеря Киевского университета, Харьковского, Львовского, Одес-
ского и Киевского институтов. 

Харьковский политехнический институт помимо хорошо обустроенного 
лагеря, находящегося под Чугуевым, обслуживал в летний период более 810 чел., 
имел еще палаточный лагерь в Евпатории, в котором могли отдыхать 610 чел. 
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С 1959 года в Донецком государственном техническом университете начал 
работу спортивно-оздоровительный лагерь на берегу Азовского моря [4, л. 2]. 

Во многих спортивных лагерях построены спортивные объекты. Это во-
лейбольные и баскетбольные площадки, гимнастические городки, места для на-
стольного тенниса, футбольные поля, беговые дорожки, боксерские ринги, по-
мосты для штанги, места для занятий акробатикой. 

Например, в Львовском политехническом институте на территории лаге-
ря, расположенного в Алуште на расстоянии 900 м от моря, был построен  
25-метровый бассейн для плавания с пресной водой. Лагерь имел свою станцию 
с гребными и моторными лодками [5, л. 4]. 

Количество отдыхающих ежегодно росло. Так, в 1960 г. отдыхало 
16 273 чел., в 1961 г. – 17 053 чел., в 1962 г. – 17331 чел. (по данным 18 вузов). 
Многие студенты, отдыхающие в лагере, являлись членами спортивных кол-
лективов институтов. В период зимних и летних каникул студенты оздоравли-
вались в оздоровительно-спортивных лагерях. Путевки выдавались профкомами 
институтов. Заявления студентов и сотрудников рассматривались на заседаниях 
профкомов. Стоимость путевки устанавливалась произвольно. Так, в одних  
вузах студенты платили за 24-дневную путевку 10 руб., в других – 15–20 руб., 
24, 26, 36 руб. Питание в столовых лагерей было 3-разовое. Стоимость дневного 
рациона от 1,25–1,75 руб., в большинстве – от 1,40–1,60 руб. 

Министерство иностранного образования Украины предоставляло воз-
можность гражданам многих иностранных государств, обучающихся в вузах 
республики, провести свои каникулы в оздоровительно-спортивных лагерях. 
Всего за летний сезон могло отдыхать около полутора тысяч иностранных сту-
дентов. И особенно много таких студентов было в лагерях Львовского политех-
нического института (270 чел.). В Киевском госуниверситете и в Инженерно-
строительном институте отдыхало по 145 чел. (приблизительно столько же бы-
ло в Одесском и Киевском политехнических институтах). В лагерях украинских 
вузов была представлена молодежь стран Юго-Восточной и Центральной Евро-
пы (ГДР, БНР), стран Ближнего и Среднего Востока (Ирак, Иран, Вьетнам, Ку-
ба, Афганистан); стран Азии (Индия, Индонезия, КНР) [6, л. 13]. 

Много интересных мероприятий проводилось в спортивно-оздоровитель-
ных лагерях. Так, в ряде лагерей, при активном участии иностранцев, состоя-
лись митинги, посвященные VIII Всемирному фестивалю молодежи и студен-
тов, конгрессу «За всеобщее и полное разоружение и мир», Дню солидарности 
Советского Союза и Южного Вьетнама, а также по случаю запуска в космос 
кораблей «Восток-3» [7, л. 14]. В лагерях устраивались национальные праздни-
ки: 14 июля – по случаю годовщины провозглашения Иракской Республики; 
15 августа – по случаю Дня независимости Индии; 17 августа – Дня независи-
мости Индонезии; 19 августа – годовщина августовской революции во Вьетна-
ме. Например, Львовский политехнический институт в Алуште 22 августа про-
водил интернациональный вечер, посвященный VII Конгрессу Международно-
го союза студентов. В этом лагере хорошо была организована работа по 
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интернациональному воспитанию и укреплению дружбы между молодежью 
многих государств. 

Кроме вечеров, праздников, спортивных встреч оздоровительно-спортив-
ный лагерь Киевского политехнического института систематически проводил 
выезды иностранных студентов в пионерские лагеря, колхозы и совхозы, сана-
тории и музеи Крымской области для встреч с передовиками сельского хозяй-
ства совхозов, комсомольской молодежью г. Алушты и др. 

За активное участие во всех мероприятиях только в одном Львовском по-
литехническом институте решением лагерного совета были награждены грамо-
тами и памятными подарками 35 иностранных студентов. Очень интересно про-
ходили тематические вечера. На них каждая страна выступала в национальных 
нарядах со своими песнями, мелодиями, танцами, чтобы еще ближе познако-
мить всех отдыхающих с культурой своей страны. В заключение каждой смены 
проводились прощальные вечера, костры, спортигры [8, л. 15]. 

Приезды гостей из разных стран вносили большое и приятное оживление 
в жизнь каждого лагеря. Можно привести отзывы иностранцев из лагерных 
журналов. 

1. Алушта, 26 июля 1962 г., лагерь Львовского политехнического инсти-
тута «Политехник». «…и если мы в наших фотоальбомах возьмем с собой от-
блеск южной красоты крымских пейзажей, то в наших сердцах осталось всё 
то, что нельзя запечатлеть на фотоснимках, – дружба, любовь и уверенность 
в прекрасное наше будущее» (группа студентов и аспирантов из ГДР, обучаю-
щихся в московских вузах). 

2. Алушта, 1 августа 1962 г. «…Благодаря вашей заботе мы не только 
поправились и окрепли, но и нашли здесь самое дорогое в жизни – хороших, до-
брых друзей, которых мы не забудем, как и этот лагерь. 

Когда мы вернемся в Ирак, мы расскажем иракским студентам о вашем 
чудесном лагере и приложим все силы для того, чтобы и в нашей стране в не-
далеком будущем построить такой же лагерь» (от имени группы иракских 
студентов Салах Эдин Аль-Хадад) [9, л. 18]. 

Во всех без исключения лагерях велась учебно-спортивная и спортивно-
массовая работа: проводились занятия спортивных секций по 12–16 разным ви-
дам спорта, организовывались спортивные соревнования, спортивные праздни-
ки, товарищеские встречи, показательные выступления. Так, самыми массовы-
ми видами были: легкая атлетика, гимнастика, плавание, гребля, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, городки, тяжелая атлетика. Занятиями 
в спортивных секциях было охвачено не менее 80 % находившихся в лагерях 
студентов. За период летнего лагерного сбора проводилось огромное количест-
во соревнований между группами, палатками, отрядами, секторами. Проводи-
лись международные товарищеские и спортивные встречи. Многие сотни сту-
дентов впервые научились плавать, грести, играть в настольный теннис, бад-
минтон, городки [10, л. 19]. 

В каждом лагере широко привлекались к работе инструкторы-обще-
ственники, которые оказывали большую помощь в организации и проведении 
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разнообразной физической и спортивной работы со всеми отдыхающими сту-
дентами. 

В Львовском политехническом институте были уставлены лагерные нор-
мативы, обязательные для всех отдыхающих: бег 60 м, подтягивание (мужчи-
ны), поднимание и опускание туловища (женщины), опорный прыжок через 
«козла», плавание 50 м. В конце смены после 5-6 занятий по этим нормативам 
проводились соревнования, результаты которых заносились в карточку. В этом 
лагере являлись обязательными и туристские походы небольшой протяженно-
стью (6–12 км). За летний сезон в 1961 г. более трех тысяч человек сдали нормы 
ГТО II степени, около 1000 студентов выполнили нормы всесоюзной спортив-
ной классификации. 

В Харьковском госуниверситете для всех студентов были введены обяза-
тельные занятия по легкой атлетике, играм, плаванию и гребле [11, л. 20]. 

Большую роль в деле воспитания студенческой молодежи играли радио-
узлы, через которые систематически передавались последние известия, выступ-
ления государственных и научных деятелей. Работали телевизоры. 

На специально установленных витринах вывешивались газеты «Правда», 
«Известия», «Радянська Україна», «Комсомольская правда», «Литературная га-
зета», «Радянський спорт» и др. [12, л. 21]. 

Очень популярны были лагерные библиотеки, которые посещали от 70 до 
90 % студентов. В Киевском политехническом институте, например, кроме об-
щепринятых лагерных мероприятий за летний сезон было проведено 2 чита-
тельские конференции, выпущено 10 фотостендов, издавалась сатирическая га-
зета, радиогазета «10 км в лесу». Студенческие кинооператоры выпускали жур-
налы с материалами из лагерной жизни [13, л. 22]. 

По прибытии в лагеря все отдыхающие подвергались медицинскому об-
служиванию, отдыхающим давались врачебные советы по вопросам отдыха, 
труда и спорта. Повторный осмотр проводился в конце каждой смены, позволял 
установить, улучшения состояния здоровья у отдыхающих. Прибавление в весе 
от 70 до 90 кг, улучшение АД 60–75 %, увеличилась динамометрия у 75–85 %. 
Однако в некоторых лагерях отсутствовали медицинские пункты, не было 
штатных врачей, было недостаточное обеспечение необходимой аппаратурой 
и оборудованием для измерений и амбулаторного лечения [14, л. 24]. 

Студенческие лагеря, созданные вузами, получили в Украинской ССР 
большое развитие и стали эффективной формой оздоровления активного отды-
ха и воспитания студентов. Данные медицинского контроля свидетельствуют 
о том, что у подавляющих большинства отдыхающих в лагере студентов и со-
трудников улучшалось здоровье, прибавлялось бодрости и энергии. Организа-
ция жизни студентов в условиях спортивно-оздоровительного лагеря имеет ог-
ромное воспитательное значение. Студентам прививали чувство товарищества, 
дружбы. Учебно-спортивные и спортивно-массовые мероприятия помогали до-
биться повышения уровня спортивной деятельности студентов. Значительное 
место в лагерной жизни занимали культмассовые мероприятия, общественно-
полезный труд, художественная самодеятельность. 
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Работа по физическому воспитанию в спортивно-оздоровительных лаге-
рях проходила в условиях привития студентам практических физических навы-
ков и умений[15, л. 1]. 

Лагеря стали эффективной формой активного отдыха, оздоровления 
и спортивного совершенствования студентов и быстро завоевали популярность 
и признание со стороны студенческой молодежи, профессорско-преподаватель-
ского состава, сотрудников высших учебных заведений. 

Однако в организации оздоровительно-спортивных лагерей были и не-
достатки; не все лагеря были оснащены материально-хозяйственным имущест-
вом. Например, в Донецком политехническом институте не было служебных 
помещений. Не все лагеря имели свою спортивную базу [16, л. 5]. 

Таким образом, можно утверждать, что спорт на тот период времени был 
частью культуры в стране. Постоянно велась пропаганда здорового образа жиз-
ни на радио, телевидении, в журналах и газетах. Спорт в жизни советского гра-
жданина играл большую роль не только у профессионалов, но и у молодежи, 
студентов. Привлечение к физкультуре начиналось с детского сада и проходило 
вплоть до пенсионного возраста человека. Одной из главных идеологий прави-
тельства УССР была забота о здоровье. 

В настоящее время Министерство науки и образования России ежегодно 
увеличивает количество бюджетных мест в вузах по спортивным направлениям 
подготовки, создает спортивные клубы, строит университетские спорткомплек-
сы и поддерживает студенческие лиги. Сегодня студенческие клубы открывают 
возможности бесплатно заняться спортом для миллионов молодых людей. 
К 2024 г. в каждом вузе должен действовать спортивный клуб – эта цель была 
поставлена Президентом РФ на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта в 2019 г. 
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Аннотация. В данной статье под социальным развитием понимаются выраженные 
в социальных показателях, результаты количественного и качественного развития 
социальной сферы. На основе анализа данных показателей представлены основные 
траектории социального развития Республики Саха (Якутия) за последние 20 лет. 
По результатам проведенного исследования сделаны выводы, а также сформулиро-
ваны рекомендации по разработке и реализации мер социальной помощи разработки 
методик измерения уровня социального развития на базе отдельных социальных ин-
дикаторов. 
Ключевые слова: социальное развитие, социальные показатели, социальная сфера, 
уровень бедности. 
 
 

Развитие общества оценивается не только на основе обобщенных показа-
телей социально-экономического развития, но и на основе реализации социаль-
ных прав членов общества, в том числе отдельных социальных групп – инвали-
дов, пожилых, малоимущих, безработных. В своей работе «Развитие как свобо-
да» лауреат Нобелевской премии по экономике А. Сен под развитием понимает 
«процесс расширения реальных прав и свобод, которыми пользуются члены 
общества» [1, с. 21]. Одним из критериев реализации прав граждан является 
развитие системы социальной защиты населения. Показатели социального раз-
вития (целевые показатели развития системы социальной защиты населения) 
условно можно разделить на четыре группы: уровень бедности, уровень соци-
ального неравенства, уровень реализации социальных прав отдельных социаль-
ных групп и уровень физического, социального и материального благополучия 
населения. Оценка данных показателей осуществляется на основе таких пара-
метров как численность малоимущих граждан, показатели дифференциации на-
селения по доходам, численность социальных групп, испытывающих разные 
формы неравенства (инвалиды, пожилые, безработные и др.), качество и дос-
тупность социальных и медицинских услуг и др.  

В Республике Саха (Якутия) на протяжении длительного времени на-
блюдается устойчивый естественный прирост населения, при этом показатели 
прироста за последние десять лет постепенно снижаются. На развитие соци-
альной сферы республики влияет старение населения – увеличение доли по-
жилых и старых людей в общей численности населения, причиной которого 
служат длительные изменения в характере воспроизводства населения. Доля 
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лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения в пери-
од 2000–2020 гг. увеличилась с 6,4 до 18,1 % [2]. Этот показатель меньше об-
щероссийского (в РФ – 24,9 % в 2020 г.), однако темпы прироста в РС(Я) 
в 2 раза выше. Показателем, интегрально характеризующим уровень здоровья 
и качество жизни населения, выступает ожидаемая продолжительность жизни. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 г. по Республике 
Саха (Якутия) составила 71,1 года. Особенностью данного показателя является 
разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. В респуб-
лике этот разрыв в 2020 г. составил 10,23 года (в РФ – 9,94). Надо отметить, что 
более высокий возраст ожидаемой продолжительности жизни у женщин встре-
чается практически во всем мире. Однако, гендерный разрыв в развитых стра-
нах мира намного ниже (в Великобритании 4 года, в Италии – 5 лет, в Японии – 
6,5 лет). Природу гендерного разрыва ожидаемой продолжительности жизни 
исследователи объясняют комплексом биологических и социальных факторов 
[3]: образ жизни мужчин и женщин, склонность мужчин к рискованному пове-
дению, вредные привычки (курение, алкоголь и др.), вредные и опасные усло-
вия труда и другие факторы. В России такая картина обусловлена также высо-
кой смертностью мужчин трудоспособного возраста по внешним причинам. 
Одним из показателей социального развития республики является увеличение 
численности социальных групп, имеющих право на социальную защиту и реа-
лизацию социальных прав – инвалидов и пенсионеров. Численность инвалидов 
в РС(Я) на 1 января 2022 г. составила 58,5 тыс. чел. (рост на 46,1 % по сравне-
нию с 2000 г.), в том числе инвалидов 1-й группы – 9,7 тыс. чел. (18,8 % от об-
щего количества инвалидов), 2-й группы – 16,6 тыс. чел. (32,2 %), 3-й группы – 
6,8 тыс. чел. (49 %). Численность пенсионеров в республике в период с 2000 по 
2021 г. увеличилась с 203,0 до 275,2 тыс. чел., или на 35,5 %, в том числе пен-
сионеров, получающих пенсии по старости, с 137,0 до 225,4 тыс. чел. (рост на 
64,5 %). Доля пенсионеров, получающих социальные пенсии, в 2021 г. состави-
ла 10,4 % от общей численности пенсионеров (в 2000 г. – 6,2 %). Средний раз-
мер пенсии на 1 января 2021 г. составил 20 793 руб., социальной пенсии – 
12 708 (61,1 % от средней по республике). За последние 20 лет уменьшилась 
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума. По данным официальной статистики, их численность в 2020 г. со-
ставила 169,2 тыс. чел. В период с 2000 по 2020 г. этот показатель снизился на 
10,9 % и составил в 2020 г. 17,4 % от общей численности населения (в РФ – 
12,1 %) [4]. В республике наблюдается тенденция некоторого ухудшения со-
стояния здоровья населения. Средняя заболеваемость населения в год за по-
следние десять лет (2011–2020 гг.) составила 996,0 тыс. чел. (в период  
2001–2010 гг. – 868,9 тыс. чел.) [5]. В 2019 г. общая заболеваемость населения 
составила 1001,4 тыс. чел. По сравнению с 2000 г. выросла заболеваемость по 
таким болезням, как врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения в 2,7 раз, болезни системы кровообращения – 
в 2,6 раз, новообразования – в 2,2 раза, болезни органов дыхания – на 65,2 %, 
болезни органов пищеварения – на 39,5 %, болезни уха – на 33,9 %, травмы, от-



 320

равления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – на 
28,1 %. 

Показатели социального развития территории, с одной стороны, отража-
ют результативность реализации социальных программ и проектов, с другой – 
являются основой при формировании направлений развития социальной поли-
тики региона. Социальная политика в сфере социальной поддержки, здраво-
охранения, социального обслуживания, доходов населения, пенсионного обес-
печения и страхования должна формироваться с учетом интересов уязвимых 
социальных групп – инвалидов, малоимущих и пожилых граждан. Необходимо 
дальнейшее развитие адресных программ социальной поддержки нуждающих-
ся, дифференциация критериев нуждаемости и адресности при назначении со-
циальной помощи; усиление системы мер социальной поддержки уязвимых 
и нуждающихся групп населения; внедрение новых форм социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, в том числе пожилым. Кроме того, должны 
быть созданы условия для удовлетворения нарастающих потребностей общест-
ва в социальных и медицинских услугах. В рамках формирования условий для 
повышения качества социальных услуг населению РС(Я) требуется: расшире-
ние сети социальных учреждений (организаций социального обслуживания), 
в том числе создание условий для вовлечения в систему социального обслужи-
вания негосударственных организаций; система государственной поддержки 
участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг 
жителям сельской местности; расширение перечня социальных услуг; внедре-
ние инновационных форм социальной работы с различными категориями насе-
ления. Для оценки социального развития необходима разработка научно обос-
нованных индикаторов социального развития. Например, для обобщенной 
оценки развития системы социального обслуживания следовало бы проводить 
оценку качества социальных услуг, а не условий оказания социальных услуг. 
Сегодня официальная статистика оценивает численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в целом по региону. В целях оценки распреде-
ления населения на территории региона по уровню жизни и бедности необхо-
димы оценки численности населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений.  
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Social Development of Yakutia 
 
Abstract. The article presents an analysis of the social development of the Republic of 
Sakha (Yakutia). To assess the social development, separate indicators are defined, they are 
conditionally divided into four groups - the level of poverty, the level of social inequality, 
the level of realization of the social rights of certain social groups and the level of physical, 
social and material not-well-being of the population. On the basis of the analysis of the in-
dicators, the features of the social development of the territory over the past 20 years are 
presented. Following the results of the study, the conclusions were drawn up, and the rec-
ommendations were formulated for the implementation of social assistance measures and 
for the development of methods for measuring a level of social development based on indi-
vidual social indicators. 
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Аннотация. В работе исследовалось текущее демографическое состояние региона, 
а также рассматривался реализуемый на данный момент перечень мероприятий 
и программ, направленных на поддержку населения. На основе проведенного анализа 
определялись актуальные проблемы реализуемой в настоящий момент государствен-
ной социально-демографической политики Амурской области. 
Ключевые слова: социально-демографическая политика, демографическое состоя-
ние, демографический кризис. 
 
 

Демографический вопрос является значимым и будет оставаться таковым, 
пока население государства будет являться и признаваться его высшей ценно-
стью. Люди являются важным фактором, который движет ходом внутренней 
и внешней политики. Непосредственной частью функционирования населения 
и общества является обеспечение их социально-демографической безопасности 
через контроль и поддержку стабильного состояния основных показателей: ро-
ждаемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни, миграционного 
движения и др. Уже много лет в России наблюдается демографический кризис, 
который оказывает негативное воздействие на различные сферы жизни общест-
ва и государства. Несмотря на активное государственное противодействие этой 
проблеме в виде мер социально-демографической политики, демографическое 
состояние во многих регионах страны продолжает ухудшаться; такая же обста-
новка сложилась и в Амурской области. Необходимо проанализировать ситуа-
цию и установить актуальные проблемы низкой эффективности и результатив-
ности проводимой в этой сфере политики. 

В рамках государственной социально-демографической политики в Амур-
ской области предоставляется широкий перечень мер поддержки населения, ко-
торые являются частью государственной программы РФ «Социальная поддерж-
ка граждан»[1], а также в регионе реализуются 12 национальных проектов [2]. 
В рамках темы данной статьи следует ознакомиться с результатами выполнения 
одного из таких проектов «Демография» (рис. 1). 

Таким образом, можно проследить активную работу государства по реше-
нию проблемы демографического кризиса, однако необходимо в комплексном 
подходе дополнительно рассмотреть статистическую сторону данного вопроса. 
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Рис. 1. Результаты выполнения национального проекта «Демография»  

в Амурской области 

Анализируя данные Амурстата [3, 4], можно сказать, что численность на-
селения Амурской области стабильно сокращлась с 2014 г. и сохраняла такую 
тенденцию включительно до 2022г. (в сравнении с 2014 г. сократилась на 
55,1 тыс. чел. и составила 765,2 тыс. чел.). 

Можно отметить особенность региона, которая заключается в преоблада-
нии пожилого нетрудоспособного населения над детьми. 

По ожидаемой продолжительности жизни в 2018 г. наблюдается пиковая 
точка (69,1 лет – общая, 64,1 – мужчины, 74,6 – женщины), когда было достиг-
нуто максимальное значение, однако с 2019 г. вновь происходило сокращение. 
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Особое внимание привлекают показатели естественного и миграционного 
прироста, которые принимают отрицательные значения на всем исследуемом 
периоде. 

Также следует обратить внимание на индекс депопуляции, который на 
протяжении всего исследуемого периода превышал допустимое значение 
(больше 1). 

Примерно половина показателей отображают отрицательную динамику 
в 2021 г. Во многом максимальный отрицательный темп прироста наблюдается 
по коэффициенту миграционного прироста (минус 44,58 %). 

Если обратить внимание на динамику коэффициентов брачности и разво-
димости, можно заметить, что последний из них преобладает в темпе прироста 
на 10 %, следовательно, разводов осуществляется больше за определенный пе-
риодж, чем заключается новых браков (в Амурской области по состоянию на 
2022 г.). 

В рамках анализа демографического состояния также был выполнен оп-
рос молодого населения в возрасте от 18 до 35 лет. Из результатов опроса мож-
но сделать следующие выводы: 

• 76,1 % обучающихся видят перспективы трудоустройства в Амурской 
области, 66,3 % из данной группы респондентов планируют устраиваться по 
полученной ими специальности/направлению подготовки, 19,3 % планируют 
получить дополнительную квалификацию или трудоустроиться по иной специ-
альности (14,4 %); 

• 15 студентов планируют переезд за пределы ДВФО: 66,7 % – в регионы 
Центральной России, 6,7 % – Нижегородская область, за пределы РФ, 20 % – 
затруднились ответить; актуальные причины миграции, которые выделили рес-
понденты: неудовлетворенность состоянием инфраструктуры ДВФО (22,2 %), 
предложения по работе в другом регионе/стране (19,4 %), желание пожить «для 
себя», увидеть мир, путешествовать (19,4 %);  

• 75,2 % опрошенных хотят создать семью, из них 62,4 % считают опти-
мальным для этого период построения карьеры, 89,9 % планируют завести де-
тей (в большинстве ответов) в ближайшие 5–10 лет (47,7 %), 11 студентов 
(10,1 %) не изъявляют такого желания; актуальные причины нежелания иметь 
детей, отмеченные респондентами: желание построить карьеру (25 %), желание 
пожить «для себя» (25 %), безразличное отношение к детям (16,7 %); в вопросе 
института семьи и разводов большинство респондентов выражают отрицатель-
ное мнение. 

Несмотря на активно проводимую социально-демографическую политику 
на федеральном и региональном уровне, в Амурской области реального эффек-
та всё еще не произошло, что связано с наличием проблем в реализации меро-
приятий и предоставлении мер поддержки населения. 

На рисунке 2 отмечены актуальные проблемы реализуемой в регионе по-
литики. 
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Рис. 2. Актуальные проблемы государственной социально-демографической политики  

в Амурской области 

Выявленные проблемы имеют место не только в Амурской области, но 
и в других регионах России, в особенности на территории Дальнего Востока. 
Безусловно, государство знает о наличии этих несовершенств сложившейся 
системы и разрабатывает возможные изменения, однако представляемые госу-
дарственными органами тезисы остаются на уровне инициатив, что объясняется 
факторами и угрозами текущего времени. 

В заключение стоит сказать, что существующие актуальные проблемы го-
сударственной социально-демографической политики являются значимыми, по-
скольку они препятствуют реальному решению угрозы в виде демографическо-
го кризиса. Ограниченность разрешения данной ситуации во многом объясняет-
ся внешними обстоятельствами (международные конфликты, давление со 
стороны других государства, специальная военная операция), однако нерешен-
ность демографического вопроса в России может привести к серьезным внут-
ренним угрозам для государства, что скажется абсолютно на всех сферах жизни, 
поскольку человек – это ключевой ресурс, который создает все остальные ре-
сурсы. 
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Аннотация. Рассматриваются промежуточные итоги реализации в Удмуртии феде-
рального проекта по формированию системы обращения с ТКО, который является 
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Комплекс проблем рационального управления отходами производства 
и потребления, несомненно, является сегодня одним из наиболее острых и ак-
туальных, как в мире в целом, так и в Российской Федерации. Об этом напря-
мую говорит тот факт, что вопросы обращения с отходами и ликвидации опас-
ных объектов накопленного экологического вреда получили отражение в одном 
из первых указов В. В. Путина после переизбрания Президентом РФ в 2018 г., 
а именно в указе № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 
задачах» [1]. 

Во исполнение указа № 204 Президиум Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. утвердил 
национальный проект «Экология», а в его рамках – 11 федеральных проектов 
со сроком реализации до 31.12.2024 г. Одним из таковых стал Федеральный 
проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми» (ФП КСОТКО). Ключевыми целевыми показателями проекта было обозна-
чено поэтапное доведение в 2024 г. доли твердых коммунальных отходов 
(ТКО), направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО до 
60 %, а доли ТКО, направленных на утилизацию, – до 36 %. Параллельно раз-
вернулась реализация еще двух федеральных проектов, напрямую связанных 
с обращением с отходами: нацеленный на ликвидацию несанкционированных 
свалок в черте городов и наиболее опасных объектов накопленного экологиче-
ского вреда Федеральный проект «Чистая страна», а также Федеральный проект 
«Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» [4]. С ян-
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варя 2019 г. в России началась масштабная реформа сферы обращения с ТКО, 
получившая неофициальное название «мусорная реформа». 

Предметом данного исследования является ход реализации ФП КСОТКО 
на территории Удмуртской Республики. Цель работы – общий анализ промежу-
точных итогов и определение основных проблем и перспектив реализации про-
екта в Удмуртии. 

Основными источниками исследования стали статистические данные 
Росприроднадзора России, на основании которых Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (Минприроды 
УР), представляет ежегодные доклады о состоянии и об охране окружающей 
среды Удмуртской Республики, включающие информацию об основных пара-
метрах обращения с ТКО в регионе. 

Историография проблемы ограничивается главным образом несколькими 
работами О. Д. Дружакиной и ее соавторов, посвященных экологическим, орга-
низационно-управленческим, логистическим и просветительским аспектам под-
готовки и проведения реформы обращения с отходами в Удмуртии [5–7]. Во-
просы логистики и необходимости коррекции региональной политики управле-
ния ТКО из-за последствий существенного изменения в России в 2022 г. 
финансово-экономических условий рассматриваются в двух авторских публи-
кациях [8, 9]. 

Как свидетельствуют материалы социологических исследований, пробле-
мы обращения с бытовыми отходами и ликвидации многочисленных несанк-
ционированных свалок мусора давно признавались населением Удмуртии од-
ними из приоритетных [11, с. 205]. Однако на муниципальном и государствен-
но-региональном уровнях из-за постоянного недофинансирования целевых 
программ государственной поддержки создания и развития системы переработ-
ки и захоронения отходов этот комплекс проблем долгое время должного ре-
шения не находил. 

Большинство субъектов федерации, включая Удмуртскую Республику, 
оказались в 2017 г. организационно не готовы к началу реформы обращения 
с ТКО, из-за чего ее старт был перенесен на январь 2019-го. Главными причи-
нами переноса стало отсутствие территориальных схем обращения с отходами 
(Терсхема) и задержка с определением региональных операторов по обраще-
нию с ТКО. 

Правительство УР 22.05.2017 г. утвердило Терсхему, в которой формули-
ровались основные цели и задачи, определялись принципы и направления дея-
тельности по созданию комплексной системы управления отходами производ-
ства и потребления в республике [2]. 

На конкурсной основе 28.04.2018 г. ООО «Спецавтохозяйство» получило 
статус регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии, который 
с 2019 г. включился в реализацию на территории республики национального 
проекта «Экология» и ряда входящих в него федеральных проектов, включая 
ФП КСОТКО. Поскольку проект рассчитан до конца 2024 г., итоги его реализа-
ции можно будет подводить лишь в 2025 г., когда появится соответствующая 
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статистика от Росприроднадзора. С учетом имеющейся статистики мы имеем 
возможность оперировать цифрами 2019–2022 гг., а также установленными для 
Удмуртии целевыми показателями 2021–2024 гг. 

О том насколько технологически неподготовленной Удмуртия вступила 
в «мусорную реформу», свидетельствует тот факт, что целевые показатели для 
республики были установлены в Терсхеме лишь в 2021 г. (см. табл. 1), т. е. на 
третьем году реформы. Особое внимание привлекает нулевой показатель по 
утилизации за 2019 г. и его незначительное увеличение в 2020 г. (см. табл. 2). 

 
Таблица 1. Целевые показатели по обработке, утилизации и размещению ТКО  
в Российской Федерации и Удмуртской Республике в 2021–2024 гг., % [2, табл. 11; 4] 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Доля обработанных ТКО в общем количестве 
образованных ТКО (Россия/Удмуртия) 

26,6 % 
4,9 % 

32,7 % 
16,3 % 

39,7 % 
29,3 % 

50,2 % 
79,8 % 

Доля утилизированных ТКО в общем  
количестве ТКО (Россия/Удмуртия) 

6,2 % 
0,6 % 

7,6 % 
2,5 % 

9,2 % 
2,5 % 

12,1 % 
4,5 % 

Доля захороненных ТКО в общем количестве 
образованных ТКО (Россия/Удмуртия) 

93,8 % 
99,4 % 

92,4 % 
97,5 % 

90,8 % 
97,5 % 

87,9 %
95,5 % 

 
Таблица 2. Сравнительные сведения об обращении с ТКО в Российской Федерации  
и Удмуртской Республике в 2019–2022 гг., тонн [3, с. 144] 

Обращение 
С ТКО 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Образовано ТКО 61 147 655 
370 618 

48 462 031 
340 766 

48 362 836 
351 535 

45 867 422 
342 662 

Обработано ТКО 18 186 040 (29,7 %) 
35 544 (9,6 %) 

18 702 204 (38,5 %)
103 744 (30,4 %) 

22 496 161 (46,5 %) 
193 557 (55 %) 

22 404 868 (48,7 %)
225 265 (65,7 %) 

Утилизировано  
ТКО 

2 674 946 (4,4 %)  
0 

1 761 912 (4 %) 
1 446 (0,4 %) 

3 124 728 (6,5 %)  
3 398 (1 %) 

3 012 346 (6,6 %) 
3 728 (1,1 %) 

Захоронено ТКО –  
335 066 (90,4 %) 

36 097 368 (74,5 %)
338 064 (99,4 %) 

44 481 735 (92 %) 
335 964 (95,6 %)  

36 807 501 (80,2 %)
338 782 (98,9 %) 

 
Также необходимо отметить явную заниженность целевых показателей 

по обработке ТКО на 2021–2023 гг., что можно видеть по сопоставлению дан-
ных из табл. 1 и 2. Так, на 2021 г. был запланирована доля обработанных ТКО 
4,9 % от всех образованных в республике ТКО, хотя еще в 2019 г. этот показа-
тель превысил 9 %, а в 2020 г. составил 30,4 %. В 2021–2022 гг. соответст-
вующие показатели обработки ТКО были «перевыполнены», соответственно, 
в 11 и 4 раза (!), что говорит об изначально некорректном расчете Правительст-
вом УР целевых показателей, в том числе неоправданно резкого роста показа-
теля обработки ТКО в 2023–2024 гг. с 29,3 до 79,8 %, что существенно превы-
шает федеральный показатель (50,2 %). 

Если ситуация с обработкой ТКО выглядит менее проблематично, то по-
казатель утилизации ТКО в сложившихся финансово-экономических условиях 
заведомо не выполним, так как с 1,1 % в 2022 г. долю утилизации необходимо 
увеличить к 2025 г. в 4 раза, для чего нет объективных условий. 
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Закономерно, что разработчики ФП КСОТКО неоднократно с 2019 г. 
подвергались обоснованной критике со стороны специалистов [10, с. 18] за не-
соответствие реалиям целевых показателей. На федеральном уровне, как, впро-
чем, и в Удмуртии, относительно выполнимым выглядит только показатель об-
работки ТКО, под которой, как правило, понимается лишь их сортировка. Вы-
полнение целевых показателей по утилизации требует серьезной 
технологической модернизации, привлечения больших и долгосрочных, со сро-
ком окупаемости до 15–20 лет, инвестиций на основе ГЧП, создание экотехно-
парков и кластеров по обращению с ТКО. 
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Аннотация. Рассмотрено состояние рынка недвижимости в Нижегородской об-
ласти как фактор, определяющий характер демографических процессов, который 
является одним из ключевых ориентиров страны в целом. Рассмотрено количество 
построенных квартир, стоимость квадратного метра на первичное и вторичное 
жилье. Сделан вывод о большом влиянии состояния рынка недвижимости на демо-
графическую ситуацию, а также предложены меры по ее улучшению. 
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Строительный комплекс – одна из базовых отраслей экономики каждого 
региона и страны в целом. В связи с тем, что отрасль замыкает в себе большое 
количество предприятий разных секторов, она обеспечивает и новые рабочие 
места, и качество жизни населения. Все это в совокупности влияет на ситуацию 
в социальной сфере, в том числе на уверенность населения в завтрашнем дне. 
А это важный фактор, определяющий характер демографических процессов, 
который является одним из ключевых ориентиров страны в целом. 

За 6 лет в регионе (2017–2022 гг.) было введено в эксплуатацию более 
8 млн м2 жилья (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика введения в эксплуатацию жилья в Нижегородской области, м2 [1] 

В 2022 г. в Нижегородской области был установлен новый рекорд по вво-
ду жилья на одного жителя: 0,55 м2. Стоит отметить, что регион вводит больше 
0,5 м2 жилья на каждого нижегородца второй год подряд. Росту показателей не 
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смогла помешать даже непростая экономическая ситуация, которая ощутимо 
ударила и по строительной отрасли [2]. 

По состоянию на 2023 г. рынок в регионе насчитывается почти 
3800 строительных компаний, которые предоставляют рабочие места для 
73,7 тыс. нижегородцев, а также вводят в эксплуатацию от 16,5 до 19 тыс. квар-
тир ежегодно [3]. 

Однако в данной сфере существуют и проблемы. Так, доля непроданного 
жилья в строящихся домах в Нижегородской области составляла 61 % [4]. Из-за 
большой значимости данной отрасли эта проблема может привести к снижению 
количества рабочих мест и комфорта населения, что может повлечь за собой 
ухудшение и так проблемной для Нижнего Новгорода демографической ситуа-
ции. Основная причина – высокие цены. Нижний Новгород по итогам четверто-
го квартала 2022 г. признан Федеральной службой статистики России одним из 
самых дорогих городов по ценам на жилье в ПФО [5]. С 1-го квартала 2020 г. 
до 3-го квартала 2023 г. цены на первичном рынке выросли с 76 тыс. руб. до 
150 тыс. руб. за м2, или на 97 %; на вторичном рынке жилья цены за три года 
выросли на 105 % и составили 137 тыс. руб. за м2 [6]. 

Рост среднерыночных цен связан с тем, что в период повышенного спроса 
с рынка уходят предложения с относительно невысокими ценами. Поняв, что 
спрос большой, а цены поползли вверх, многие стали выставлять недвижимость 
на продажу, естественно, подняв цены. 

Также выявляется еще один фактор – меняющиеся условия ипотечного 
кредитования, зависящие от ключевой ставки. В особенности это касается пер-
вичного жилья. С 1 января ставка по госпрограмме на новостройки поднялась 
с 7 до 8 %, что сделало такие займы менее выгодными. Число выдаваемых ипо-
течных кредитов стало снижаться. В июле из всех выданных ипотек 70 % при-
шлось на готовое жилье [7]. 

Таким образом, из-за ненадежности курса рубля идет повышение цен на 
квартиры из-за спроса. Особенно заметен был рост в августе на фоне повыше-
ния ключевой ставки, которая напрямую влияет на цену кредитов.  

Невозможность быстрого решения жилищного вопроса в результате вы-
соких цен сдерживает молодое поколение в создании полноценных семей. Ряд 
исследований указывает на прямую корреляцию между уровнем рождаемости 
и доступностью жилья. Ярким подтверждением этого факта являются благопо-
лучные азиатские страны, в которых следствием крайне высоких цен на недви-
жимость является низкая рождаемость. Таким образом, важным фактором, 
влияющим на решение молодых семей о рождении детей, является возмож-
ность приобрести комфортное и просторное жилье в собственность. 

Как было отмечено, демографическая ситуация является одной из основ-
ных проблем Нижегородской области. Согласно статистике Нижегородстата, за 
последние 13 лет рождаемость в регионе еще ни разу не превысила показатели 
смертности (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Относительные показатели естественного движения населения  

Нижегородской области, % [8] 

В период до 2015 г. наблюдался постепенный рост рождаемости. Основ-
ной причиной увеличения данного показателя является государственная под-
держка семей. Однако с 2016 г. число родившихся уменьшается, что, по опро-
сам нижегородцев, обусловлено малым уровнем дохода молодых семей, совре-
менной структурой семьи (ориентация на малодетность), отсутствием 
нормальных жилищных условий. В регионе присутствует тенденция к сокра-
щению числа родившихся: за последние 16 лет данный показатель уменьшился 
на 9,1 тыс. чел. 

Как отмечали нижегородцы, одна из основных причин нежелания заво-
дить детей является жилищная проблема. Семья надеется взять квартиру в ипо-
теку, но выплачивать за нее 40–50 тыс. они не смогут, а материнский капитал 
лишь «шанс залезть в ипотеку» [9]. 

В связи с этим демографическую ситуацию во многом можно решить че-
рез предоставление жилья молодым семьям. Одним из рычагов данной ситуа-
ции может является появление «нового игрока» в лице государства на рынке 
недвижимости. 

В советское время было несколько типов жилья. Были так называемые 
частные дома, построенные гражданами на свои средства для своей семьи, бы-
ло ведомственное жилье – собственность государственных предприятий, по-
строенная на средства этих предприятий. Государственное жилье предоставля-
ли в порядке очереди работникам предприятий и организаций, не имеющим 
собственного жилого фонда, – врачами, учителями и др. Было и кооперативное 
жилье, для приобретения которого ссуду на строительство давало государство. 
Пайщики вкладывали и свои средства. На эти деньги приобреталось данное 
жилье [10]. 

В нынешней ситуации государство также может создавать условия для 
того, чтобы давать дешевый кредит под строительство домов своим гражданам. 
Кроме того, оно может стимулировать предприятия с помощью налоговых/кре-
дитных льгот в целях постройки квартир для работников. 
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По опыту СССР известно, что возможность получить жилье была мощ-
ным рычагом в поиске и удержании сотрудников на данном рабочем месте. 

Число ипотечных кредитов на строительство по-прежнему невелико 
в общем объеме такого рода заимствований, но отмечается тенденция к их рос-
ту. Также большое внимание этому уделил Президент РФ на очередной встрече 
осенью 2023 г. с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Он отметил, что с начала 2023 г. около 400 тыс. российских семей улучшили 
свои жилищные условия по льготной ипотеке [11]. 

Таким образом, в рамках данной статьи был проведен мониторинг строи-
тельной отрасли Нижегородской области и сделан вывод, что существующие 
проблемы жилья приводят к проблеме с рабочими местами, снижению качества 
жизни населения, что негативно сказывается на демографической ситуации из-
за неуверенности граждан в ближайшем будущем. 

В рамках решения данной проблемы было предложено использовать опыт 
СССР в сфере поддержки предприятий с помощью госкредита для населения 
и налоговых льгот предприятиям при строительстве жилья для работников. 
В результате этого можно прогнозировать улучшение демографической ситуа-
ции в Нижегородской области. 
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Когда мы говорим о языке, мы не только представляем его как человече-
ский орган, но и тем, что помогает нам коммуницировать, общаться и обмени-
ваться информацией с окружающими нас людьми. 

Язык – это самосознание личности человека, способ выражения мыслей, 
чувств, точное описание какого-либо объекта и передачи необходимой инфор-
мации.  

У языка есть несколько функций: коммуникативная (общение между 
людьми), когнитивная (обмен информацией и ее сохранение), аккумулятивная 
(накопленное и сохраненное знание). Язык ведет мысль по пути анализа мира 
и его оценки. Вильгельм Гумбольдт считал, что язык – это мир, лежащий меж-
ду миром внешних явлений и внутренним миром человека [5]. Важное значение 
языка приобретают фоновые знания. Фоновые знания – это знание реалий гово-
рящего и слушающего, которое играет большую роль для интерпретации языка. 
Эдвард Сепир говорил, что содержание языка неразрывно связано с культурой 
в том смысле, что язык в своей лексике более или менее точно отражает куль-
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туру, которую он обслуживает, совершенно справедливо и то, что история язы-
ка и история культуры развиваются параллельно [4]. 

Язык – это зеркало (сокровищница, копилка, кладовая, передатчик, ору-
дие, инструмент) человека. Язык в себе хранит культуру этого народа и переда-
ет ее из поколения в поколения. В языке может быть большое количество диа-
лектов. Диалект – это разновидность языка и средство общения между людьми, 
которые проживают на одной территории. В русском языке современные лин-
гвисты выделят три диалекта: северный, южный и среднерусский. 

Язык может быть использован в политических целях. Для примера можем 
взять одну из книг Джорджа Оруэлла под названием «1984». В данной книге 
авторитарное государство создало язык «новояз», чтобы лишить людей воз-
можности критически думать о правительстве. То есть мы не только должны 
брать для себя полезное или отличать плохое от хорошего, читая книги, но 
и внимательно следить за тем, о чем хочет сообщить нам язык, и раскрыть зна-
чения языка в любой сфере или деятельности. Древнегреческий философ Пифа-
гор считал, что для познания нравов того или иного народа нужно прежде всего 
изучить его язык [2]. 

Для чего же нам нужно изучать иностранные языки? Для начала нам бы 
хотелось раскрыть термин иностранного языка. Иностранный язык – это язык, 
принадлежащий другой стране и являющийся для человека чужим. Иностран-
ный язык нам необходим в сфере медицины, рекламы, управления персоналом, 
продажах и маркетинге. 

Изучение иностранных языков дает человеку возможность узнать не 
только что-то новое о традициях и культуре различных народов, но также уста-
новить коммуникативную связь между людьми других стран. 

Как говорил Вольтер: «Знать много языков – значит иметь много ключей 
к одному замку» [3]. 

Вильгельм Гумбольдт говорил: «Язык образует вокруг человека круг, 
выйти из круга можно, но только выучив другой язык» [1]. Хотелось бы при-
вести в пример Университет дружбы народов (РУДН). Основным решением 
при создании этого университета стала необходимость оказания помощи стра-
нам, завоевавшим свободу от колониальной зависимости на рубеже 1950–1960-х 
годов. Другой задачей сосздания вуза была подготовка высококачественных 
национальных кадров для Азии, Африки и Латинской Америки. Обучаясь 
в этом университете, студент не только изучает углубленно свое направление, 
но и изучает язык, культуру и традиции других национальностей. 

Посредством изучения иностранных языков человек достигает больших 
высот, так как при овладении хотя бы одним иностранным языком у человека 
повышается шанс на получение престижной работы, поступления в вуз ино-
странных языков, а также расширения круга иностранных друзей. Так как 
в процессе изучения иностранных языков человек учит новые слова, смотрит 
фильмы и сериалы, пишет книги или сочинения на иностранном языке, меняет-
ся его мировоззрение за счет расширения знаний. 
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Также считается, что изучение иностранного языка развивает в человеке 
переводческую деятельность, так как одновременно мозг переводит слова на 
родной язык, что способствует развитию головного мозга, укреплению памяти, 
расширению кругозора. 

Изучение и использование иностранного языка способствует развитию 
различных аспектов личности человека, таких как культурная грамотность, 
межкультурное понимание, коммуникативные навыки, когнитивные способно-
сти и саморазвитие. Иностранный язык формирует в человеке особый нрав, ха-
рактер и особенности как личности. Ученые признают, что человеку необходи-
мо постоянно развивать свой мозг, чтобы поддерживать ясность ума на протя-
жении всей жизни. Этот процесс особенно эффективен при изучении 
иностранных языков. 

Несомненно, изучение иностранных языков является одним из важных 
средств формирования и развития человека. Ниже приведены несколько основ-
ных причин, подтверждающих полезность изучения иностранных языков. 

1. Квалификация и конкурентоспособность. Изучение иностранных язы-
ков дает человеку преимущество в трудовой сфере. Он может претендовать на 
большее количество вакансий, особенно в международных компаниях. Работа 
в другой стране также может открыть новые возможности для развития карьеры. 

2. Культурное обогащение. В изучении иностранных языков присутствует 
не только приобретение навыков общения, но и погружение в чужую культуру. 
Это помогает развить широту взглядов, открытость к другим мировоззрениям, 
а также повышает культурную осведомленность. 

3. Когнитивные навыки. Изучение иностранных языков требует усилий 
для запоминания слов, грамматики и выражений. Это способствует развитию 
памяти, внимания, логического мышления и творческого подхода к решению 
проблем. 

4. Межличностные навыки. Общение на иностранном языке требует на-
выков слушания, выражения собственных мыслей и эмоций, адаптации к раз-
личным ситуациям и культурным особенностям. В результате развиваются эм-
патия, толерантность, коммуникативные навыки и способность работать в меж-
культурной среде. 

5. Путешествия и развлечения. Знание иностранных языков делает путе-
шествия в другие страны более комфортными и интересными. Люди могут лег-
че общаться с местными жителями, понимать и наслаждаться местной культу-
рой, а также получать больше возможностей для встречи новых людей и откры-
тия новых идей. 

Таким образом, формирование и развитие человека с помощью иностран-
ного языка представляет собой многоаспектный процесс, который способствует 
расширению кругозора, развитию коммуникативных навыков, когнитивных 
способностей и саморазвитию личности. Изучение иностранных языков являет-
ся также способом развития различных навыков и качеств, которые способст-
вуют обогащению личности и успешной адаптации в современном мире. 
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itself and examines its versatility. Statements by famous people about language are given. 
Some examples are given about the influence of foreign languages on human formation.  
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Социальное значение многоязычия  
как мощный фактор убеждения молодежи  

в необходимости изучать иностранные языки  
 
 
Аннотация. Цель работы – доказать молодежи, что успешность в любой сфере об-
щественной жизни зависит от знания иностранных языков. Задачи: показать, что 
способен получить многоязычный человек в экономической сфере; выявить, какими 
могут быть его достижения в политической сфере; подчеркнуть пользу наличия по-
лиязычного образования для работы в социальной сфере; выделить преимущества 
знания нескольких языков для реализации в духовной сфере. Метод: анализ стати-
стических исследований. Работа окажет большую помощь педагогам, которые 
ищут свежие аргументы, способные убедить молодых людей более активно учить 
иностранные языки. 
Ключевые слова: изучение иностранных языков, многоязычный мир, многоязычный 
человек, полиязычное образование, полиязычное обучение. 
 
 

Эксперты дружно пытаются внушить молодым людям мысль о необхо-
димости учить языки. Экономисты доказывают: полиглоты быстрее находят 
постоянную работу, эффективнее развивают бизнес, обладают более высокими 
доходами [1]. Политологи подтверждают: многоязычный человек в любой от-
расли политики быстрее получает высокий статус, доступ к ответственной ра-
боте, право выполнять особые задания [2, с. 223]. Лидеры мнений настаивают 
на том, что знание языков дает эксклюзивный шанс на красивую жизнь с пер-
спективным спутником в элитном окружении [3, с. 29]. Педагоги, стараясь со-
ответствовать требованиям времени, насыщают лекции данными из много-
язычных источников, проводят интегративные практические занятия [4, с. 82].  

Самые разные специалисты тратят много интеллектуальных сил, чтобы 
убедить молодежь в практической пользе знания разных языков. Учащиеся 
поддаются слабо. Опросы Фонда общественного мнения показывают: только 
30 % россиян в возрасте до 20 лет способны поддержать беседу с зарубежными 
гостями на бытовые темы; всего 5 % свободно владеют иностранным языком. 
Только 46 % опрошенных молодых людей хотели бы изучать иностранные язы-
ки; 54 % считают это лишним; 13 % уверены, что для безбедной жизни вполне 
достаточно русского. Лишь 38 % юношей и девушек ежедневно используют 
другие языки; 20 % респондентов с трудом припомнили ситуацию, когда им на 
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отдыхе понадобился иностранный, причем подчеркнули его незначительность 
(необходимость понять инструкцию, прочитать вывеску, настроить гаджет) 
[5, с. 17]. 

Все объясняется особым складом личности представителей поколения Z. 
Их характер, представления о жизни начали формироваться в эпоху поистине 
бурной цифровизации, которая сделала гаджеты любимыми игрушками, он-
лайн-мир – единственно реальным. Виртуальность значительно расширила рам-
ки поведения, размыла границы жизненных ориентиров, принципов. Зумеры 
готовы активно конкурировать, рвутся выйти из зоны комфорта, хотят активно 
развлекаться, верят только в то, что четко доказано [6, с. 171–172]. 

Значит, нужно дать подросткам конкретное представление о том, что изу-
чение иностранных языков принесет им реальную пользу, одновременно под-
держав в желании быть свободными и раскрепощенными, легко жить и посто-
янно путешествовать. Подспорьем в этом непростом деле являются положи-
тельные изменения, привнесенные многоязычием в сферы общественной жизни 
нашей страны. Согласно последним исследованиям ИСИЭЗ НИУ ВШЭ ста-
бильно высокий ежегодный рост доходов при коротком рабочем дне имеют, как 
правило, полилингвальные промышленные предприятия. В Центральном феде-
ральном округе такие организации в среднем выручают на 33 % больше денег, 
чем одноязычные; в Приволжском – на 20 %; в Южном – на 18 %; в Северо-
Западном – на 15 %; в Уральском и Сибирском – на 13 %; в Дальневосточном – 
на 12 %; в Северо-Кавказском – на 10 % [7, с. 275]. 

Руководители данных предприятий получают значительную прибыль, ко-
торая дает возможность расширяться. Увеличение производства, открытие но-
вых точек требуют найма дополнительного персонала. Места предлагаются 
с достойными условиями труда, внушительной оплатой, возможностью обуче-
ния, карьерного роста. Единственное требование – приличное знание иностран-
ного. Задача любой такой компании – ввести перспективную молодежь 
в многоязычный мир успешных деловых людей. После нескольких лет работы 
на таком предприятии у талантливого молодого человека, скорее всего, появит-
ся шанс трудиться за границей: количество юношей и девушек, получивших 
высокооплачиваемые должности за рубежом, постоянно увеличивается. За по-
следний год на 10 % больше специалистов возрастом до 25 лет были приглаше-
ны корпорациями Восточного Тимора и Зимбабве, на 8 % – объединениями 
Малайзии и Сингапура, на 7 % – концернами Гренады, на 6,5 % – трестами 
КНР, на 6 % – ассоциациями Кубы и Греции [8, с. 10]. 

Аналогично обстоит дело с успехом в политической сфере. Представители 
Института статистических исследований и экономики попросили молодых поли-
тиков перечислить факторы удачи. Знание иностранных языков указали 57 % 
респондентов. Правда, роль его оказалась разной: 35 % опрошенных качествен-
ное полиязычное образование помогло стать руководителями НПО; 30 % – за-
нять должность политического аналитика; 20 % – войти в администрацию по-
литической партии; 10 % – получить пост в государственных органах; 5 % – 
стать советниками мэров, губернаторов, министров. Полиглотия, признаются 
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38 % опрошенных, по-настоящему выручает их в ежедневной профессиональ-
ной деятельности. Время от времени говорить на нескольких языках приходит-
ся 44 %. Только 18 % респондентов используют лишь один иностранный язык 
[9, с. 22]. 

Повторить опыт молодых политиков может каждый желающий. Законы, 
призванные поддерживать стабильность в социальной сфере, любому в по-
мощь. ФЗ «Об образовании в РФ» N 273 гарантирует учащимся возможность 
выбирать язык обучения, воспитания в пределах ресурсов, которыми распола-
гает образовательная система; дает право требовать от администрации детсада, 
школы, вуза проведения бесплатных лингвистических элективных курсов, до-
полнительных занятий. ФГОСы последнего поколения обязуют общеобразова-
тельные учебные заведения обеспечивать изучение иностранных языков на раз-
ных уровнях: базовом – в классах, где отсутствует запрос на углубленную рабо-
ту с предметами филологического цикла; профильном – в гуманитарных 
классах. Продолжает действовать письмо Минпросвещения России «Об изуче-
нии учебного предмета «Второй иностранный язык» [10, с. 136]. 

Открываются бесплатные многопрофильные полилингвальные заведения. 
Юридическую основу обеспечивают поручения Президента РФ о реформиро-
вании системы работы общеобразовательных учреждений с целью универсали-
зации знаний, умений, навыков для последующего приобретения минимальной 
профессиональной подготовки. В борьбе за реальные улучшения в социальной 
сфере создаются особые бюджетные естественно-научные, социально-экономи-
ческие, гуманитарные, технологические, универсальные классы [11, с. 4]. Их 
лозунг: полиязычное обучение – талантливым детям. Доступность такого обра-
зования, по мнению представителей Минобрнауки, доказывает следующее ис-
следование: за последние пять лет прирост бесплатных многопрофильных ли-
цеев, гимназий составил в мегаполисах 15–18 %, в городах – 8–12 %, в поселках 
городского типа – 5–7 % [12]. 

В полиязычном учебном заведении каждый педагог – филолог, даже те 
учителя, которые обучают точным наукам. У всех участников образовательного 
процесса есть заинтересованность в учебной и научной активности, сильное 
желание добиться результатов. Весомых причин для этого достаточно. Госу-
дарство поддерживает; инвесторы проявляют интерес; иностранные коллеги, 
единомышленники помогают. В программе развития многопрофильных обра-
зовательных учреждений до сих пор участвуют представители ассоциаций U15 
(Германия), Udice (Франция), Гильдии европейских исследовательских универ-
ситетов (штаб-квартира расположена в Бельгии), университетские объединения 
Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Египта, Китая, Кубы, Монголии, Саудовской 
Аравии, Турции [13, с. 127]. 

Аналитики НИИ мониторинга качества образования считают, что именно 
в стенах подобных многопрофильных заведений должен сформироваться выпу-
скник будущего – многоязычный человек, обладающий широкими предпрофес-
сиональными навыками, определившийся со специальностью, готовый к само-
развитию [14, с. 63]. Лидеры мнений противоречат, говоря, что стать таким 
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можно даже на домашнем обучении, нужно только старательно заниматься 
и делать акцент на иностранные языки. В доказательство кумиры приводят се-
бя. Настя Ивлеева, Валя Карнавал способны поддержать разговор на англий-
ском; Евгения Медведева, кроме английского, знает японский; Ольга Бузова го-
ворит на немецком, итальянском, латвийском [15]. 

Однако в одном беззаботные инфлюенсеры и серьезные аналитики схо-
дятся: революцию в культурной сфере способны произвести только молодые 
люди, знающие иностранные языки. Ведь лишь полилингвальным юношам 
и девушкам сегодня по силам организовать действительно интересный между-
народный молодежный фестиваль [16, с. 17]. Ежегодно они погружают россий-
скую молодежь в пестрый многоязычный мир захватывающих событий на та-
ких мероприятиях, как ArtMif, Butterfly Festival, Sandler Fest, Международный 
фестиваль уличного искусства, Фестиваль всего французского, Всемирный 
фестиваль молодежи (Москва), Coachella (Индио; США; онлайн), Cybernetic 
(Пермь), Beauty Day (Санкт-Петербург), Gladiator Fest (Лимасол, Кипр), Inno-
Food (Сочи), Sunburn (Вагатор, штат Северный Гоа, Индия). В фестивалях уча-
ствуют молодые люди из Португалии, Турции, США, Франции, Индии, Китая, 
Южной Кореи, Японии [17]. 

Духовность, образованность наших молодых соотечественников дают впол-
не материальные плоды. Анализ результатов опросов ИСИЭЗ за 2020–20223 гг. 
показал, что 28 % многоязычных юношей и девушек получили предложения 
о работе на каком-либо международном мероприятии; 25 % респондентов во 
время того или иного культурного события смогли извлечь прибыль из хобби, 
увлечений; 20 % опрошенных на праздничных площадках нашли друзей; 18 % – 
наладили контакт с ректорами ведущих учебных заведений; 9 % – заключили 
договоры на льготное приобретение товаров [18, с. 22]. Отличные показатели, 
которые должны помочь нам окончательно убедить подростков в том, что изу-
чение языков – залог легкого трудоустройства, внушительных доходов при со-
кращенном рабочем дне, достойной карьеры, высокой мобильности, доступа 
к эксклюзивному отдыху. 
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The Social Significance of Multilingualism as a Powerful Factor  
in Convincing Young People of the Need to Learn Foreign Languages 
 
Abstract. The aim of the study is to convince young people that success in various spheres 
of social life depends on learning foreign languages. Tasks are following: to understand 
what a multilingual person can get in the economic sphere; to list his accomplishments in 
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the political sphere; to show the benefits of having a multilingual education for work in the 
social sphere; to highlight the advantages of knowing several languages for progress in the 
spiritual sphere. The method is the analysis of statistical research. The work is of great help 
to teachers looking for strong arguments that can convince young people to learn foreign 
languages more actively. 
Keywords: learn foreign languages, multilingual world, multilingual person, multilingual 
education, multilingual training. 
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Большая часть молодых людей по разным причинам демонстрирует сего-
дня полное отсутствие ораторских навыков. Отсутствие опыта выступления на 
серьёзные темы (вне бытового общения) приводит к появлению у молодого че-
ловека «боязни сцены», страха быть осужденным, непонятым или осмеянным. 

Социальная значимость проблемы состоит в том, что представители гу-
манитарных профессий как часть и залог успеха профессиональной деятельно-
сти реализуют публичные выступления: на лекциях, семинарах, конференциях, 
телевидении для широкой публики, выступлениях прокуроров и адвокатов и др. 
[1, с. 243]. 

Проблемы развития ораторских способностей у молодых людей волнова-
ли мыслителей и мастеров слова с давних времен. Так, исследования Ахмада 
Югнаки призывают к необходимости думать, прежде чем говорить, избегать 
использования избыточных и бессмысленных фраз [2, с. 2]. Переписка, которая 
была доступна Тациту и Квинтиллиону, касалась главным образом вопросов 
использования ритмических пауз и ораторского искусства в целом [2, с. 236]. 

Объектом изучения выступили студенты российских педагогических ву-
зов в возрасте от 17 лет до 21 года, в образовательную программу которых вхо-
дили курсы риторики, культуры речи и иных подобных учебных дисциплин. 

Методом исследования была выбрана анкета. Все вопросы были откры-
тыми, что позволило опрашиваемым создавать необходимые и достаточные 
с их точки зрения ответы. Опросник в виде Google-формы распространялся по 
электронной почте и раздаточным способом, а респонденты отвечали на них 
в удобное для себя время. Данный формат анкетирования позволил привлечь 
к исследованию значительное количество респондентов (61 человек). 
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Первый вопрос «Ваш возраст» необходим, поскольку, сопоставляя воз-
раст респондента и его ответы, нам было важно выявить наличие / отсутствие 
гипотетической тенденции, что развитие ораторских навыков во многом опре-
деляется возрастом человека: чем старше студент, тем меньше у него должно 
быть психологических барьеров и тем легче ему выступать перед большой ау-
диторией. 

Второй вопрос «Чем ораторские способности важны именно для моло-
дых людей» позволил выявить уровень понимания важности ораторских спо-
собностей для молодых педагогов. Опрашиваемым необходимо было написать 
по 2-3 позиции, отражающие их мнение. Результаты ответов распределены на-
ми на подгруппы с типичными высказываниями: 

– ораторские навыки – эффективный способ привлечения внимания 
к материалу (26 %); 

– за счет развитых ораторских способностей возможно грамотное изло-
жение своего мнения и учебного (и иного) материала (61 %); 

– с помощью развитых навыков публичных выступлений легче завоевать 
и удержать уважение в коллективе (13 %). 

При этом важно отметить, что все опрашиваемые (100 %) независимо от 
возраста утверждали, что ораторские способности педагога важны для привле-
чения внимание аудитории к изучаемому материалу. 

Анализ ответов на вопрос «Говорящий должен стремиться установить 
тесный контакт с публикой. Можно ли считать это формой управления другими 
людьми? Насколько это сложно для молодого оратора? (Дайте развернутый от-
вет)» позволил сделать следующие выводы о глубине понимания важности ора-
торского мастерства для респондентов: 

– 100 % опрошенных согласились с тем, что в публичная речь является 
формой управления аудиторией, что актуально в педагогической деятельности; 

– искусство речи для молодого преподавателя заключается в том, чтобы 
овладеть вниманием аудитории. Подавляющее большинство респондентов 
осознает, что людьми руководят ожидания, связанные с конкретной ролью че-
ловека в обществе (педагога). Взаимодействие педагога с аудиторией, основан-
ное на развитых коммуникативных навыках, позволит захватить внимание 
учащихся, преподнести материал интересно, эффективно выстроить процесс 
коммуникации с детьми, их родителями, коллегами, администрацией учебного 
заведения и пр.; 

– критически важно наличие реального опыта выступлений, поскольку 
начинающему педагогу психологически сложен сам процесс публичной речи, 
однако ораторское мастерство, как и любой другой навык, можно тренировать, 
развивать и совершенствовать; 

– важно понимать, что тесный контакт с аудиторией можно расценивать 
как форму управления другими людьми, но без теоретической подготовки 
в области красноречия и практического опыта в самых разных аудиториях бу-
дущему педагогу эффективно влиять на слушателей будет практически невоз-
можно; 
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– от качества речи выступающего зависит, может ли публика довериться 
оратору, поэтому важным является развитие общей речевой подготовленности 
студентов педагогических профилей. 

Иными словами, респонденты осознают и важность ораторских навыков 
для контакта с аудиторией и управления ею, и большую сложность данного 
процесса для молодого неопытного оратора с невысоким уровнем теоретиче-
ской подготовки и плохо развитыми навыками. 

На вопрос: «Какие у вас были (есть) психологические барьеры, которые 
мешали (мешают) выступать на публике?» опрашиваемые в возрасте 18–19 лет 
(студенты 1-го и 2-го курса) дали ответы, которые также были распределены на 
подгруппы: 

– стеснительность, неуверенность в себе (51 %); 
– отсутствие уверенности в правильности суждений в рамках обсуждае-

мой темы (15 %); 
– негативный опыт выступлений, чаще всего школьный (6 %); 
– страх забыть текст выступления, верного ответа и т. п. (9 %); 
– повышенное зрительское внимание как стресс-фактор (15 %). 
Однако студенты старших курсов (20–21 год) пишут либо об отсутствии 

барьеров, либо о том, что многократно выступали перед большой аудиторией 
с раннего школьного возраста и выработали иммунитет к стрессу в подобных 
ситуациях (13 %). 

На основании полученных данных мы считаем возможным сделать вы-
вод, что большая часть студентов младших курсов педагогических вузов не 
уверены в собственных знаниях, что приводит к осторожности в публичных 
высказываниях, к стремлению промолчать, чтобы не рисковать репутацией, не 
ошибиться и быть осмеянными. Следовательно, выявленная причина невысо-
кой коммуникативной активности и отсутствия реальной работы над развитием 
навыков выступления перед аудиторией может быть легко преодолена при 
должной подготовке студентов в рамках процесса обучения. Данный момент 
связан с мотивацией образовательной деятельности конкретных студентов, но 
как причина коммуникативных неудач, на наш взгляд, вполне преодолим. 

Пятый вопрос: «Какой совет вы дали бы молодому педагогу, начинаю-
щему развивать свои ораторские способности» выявил несколько эффективных 
вариантов совершенствования навыков красноречия. 

Простейшим способом развития навыков публичного выступления рес-
понденты видят общение с людьми разных интересов (81 %). Отмечают также 
эффективность работы над дикцией и чистотой речи как способ повышения 
уверенности в качестве речи и в себе в целом (74 %), активное участие в конфе-
ренциях и иных подобных научных и общественно значимых мероприятиях 
(29 %), углубленное ответственное изучение материала (16 %), чтение (10 %). 

Таким образом, большая часть опрашиваемых видит путь развития ора-
торских способностей у молодого педагога в практике: увеличении количества 
публичных выступлений, осознанной работе над дикцией и произношением, 
активном расширении сфер общения. Целенаправленная работа над развитием 
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профессионально значимых коммуникативных навыков осознается всеми рес-
пондентами как основа будущей эффективной трудовой деятельности и соци-
альной успешности в целом. 

Можно привести самые эффективные рекомендации, направленные на 
преодоление эмоциональных барьеров начинающего оратора и на повышение 
качества публичного выступления. Следование данным рекомендациям не бу-
дет сложным даже для первокурсника, но результат их исполнения позволит 
выступающим значительно повысить уверенность в себе, развить навыки взаи-
модействия с аудиторией. 

Готовьтесь к выступлению. Речь воздействует на умы, сердца и на-
строения аудитории, поощрение людей к активности [4, с. 154–155]. Необходи-
мо не только разобраться в материале, но и выверить текст выступления: устра-
нить ошибки, повторы и избыточность информации, выверить логику и струк-
туру текста. Подобная работа часто игнорируется многими, особенно 
молодыми, ораторами, но грамотность текста – гарантия его адекватного вос-
приятия аудиторией и показатель профессионализма выступающего. 

Боритесь с волнением. Психологическим аспектом и основной задачей 
оратора является привлечение внимания слушателей к проблеме выступления 
и установление контакта с аудиторией [5, c. 102]. Возникновение волнения ес-
тественно, но оно влияет на наше физическое и психическое состояние, стоит 
научиться использовать волнение как стимул лучше готовиться к выступлению: 
чем лучше оратор знает свой материал, тем ниже его уровень тревоги и стресса. 

Следите за невербальными компонентами выступления. Люди вос-
принимают в первую очередь то, КАК мы говорим, а уже потом – ЧТО мы го-
ворим. Устная речь строится вокруг использования таких понятий, как пауза, 
логическое ударение, темп, частота, ритм и другие составные единицы, которые 
заставляют нашу речь работать и выражать чувства и высказывания [3, c. 212]. 

Создайте контрасты. Контрасты могут быть смысловыми (часть мате-
риала знакома публике, а часть является новой). Но их можно создать и инто-
нацией, темпом и громкостью речи. Например, самую важную информацию 
стоит проговорить медленнее и многозначительнее, чем остальной текст. Мо-
лодому оратору стоит читать и рассказывать наизусть стихотворения и большие 
тексты вслух, развивая навыки выразительной речи – игровые задания весьма 
забавны, но действенны. 

Поддерживайте диалог с аудиторией. Наиболее часто упоминаются 
искренность, честность, такт, совесть, готовность слушать и понимать других 
[6, c. 46]. Кто-то может часто шутить, а кому-то этот прием совершенно не 
подходит, кто-то может успешно задавать прямые вопросы аудитории, кому-
то удобно использовать паузы. Поиск тех способов, что подойдут именно вам, 
возможен только в практике выступлений. Безусловно, что будут и неудачные 
попытки, но нужно пройти и через них, осознавая, что они неизбежны и по-
лезны.  

Упражнение на умение интонировать. Произнести фразы: «Мне не без-
различны успехи вашего ребенка», «Мне хотелось бы большей откровенности 
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в нашем разговоре» с оттенками иронии, упрека, вызова, безразличия, добро-
желательности [7, с. 36]. По ходу выполнения задания учителя могут сообщить, 
какой тон, на их взгляд, поможет достичь цели в общении с коллегами и роди-
телями. Неуместными являются оттенки иронии, упрека, вызова, безразличия, 
требовательности. Такого тона надо избегать и выстраивать общение на основе 
доброжелательности. 
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Аннотация. Данная работа предлагает анализ воздействия социокультурных фак-
торов на процесс изучения иностранного языка и описывает эффективность комму-
никации в общении. Результаты подчеркивают, что гибкость глобальных контек-
стах снижает значимость культурных основ, но в личных отношениях понимание 
культуры остается важным. Общий вывод – для полноценного овладения языком не-
обходимо учитывать культурные особенности, идиомы, обычаи и социальные нор-
мы, влияющие на языковое взаимодействие. 
Ключевые слова: социокультура языка, межкультурное взаимодействие, эффектив-
ность коммуникации, языковая компетенция, образование. 
 
 

Введение. Социокультура языка проявляется в ее влиянии на формирова-
ние и использование языковой системы в общественных кругах. Социокуль-
турные факторы оказывают существенное воздействие на лексику, фразеоло-
гию, структуру предложений и произношение языка. В этом контексте, важ-
ность изучения взаимосвязи между лингвистическими и культурными 
элементами, подчёркивается необходимостью глубокого понимания того, как 
язык отражает и формирует социокультурное окружение [1]. Исследование это-
го аспекта становится ключевым инструментом для раскрытия многогранных 
взаимосвязей между языковыми явлениями и общественными процессами. 

Из лингвистической перспективы, социокультура языка включает анализ 
воздействия социокультурных факторов на структуру языка, что охватывает не 
только грамматические и лексические аспекты, но и произношение. Понима-
ние, как социокультурные аспекты формируют языковые особенности, стано-
вится неотъемлемым для лингвистического анализа [2, 3]. В этом контексте, ак-
туализация данной проблематики подчёркивает важность рассмотрения социо-
культуры языка как неразрывной части лингвистического цикла изучения. 

Целью исследования является анализ воздействия социокультурных фак-
торов на процесс изучения иностранного языка и описание эффективности 
коммуникации в условиях глобальных взаимоотношений. 

Задачи: 
1) Описать сущность социокультурного подхода в процессе изучения 

иностранного языка и его влияние на формирование языковой компетенции. 
2) Описать эффективность коммуникации в условиях глобальных взаимо-

отношений. 
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Результаты исследований. Одной из сложностей является необходи-
мость контекстуализации лингвистических знаний в социокультурном аспекте. 
Знание только грамматики и словарного запаса становится неполным без учета 
культурных особенностей, идиом, обычаев и социальных норм, влияющих на 
языковое взаимодействие. Рассматривая язык в контексте культуры, исследова-
тели и обучающиеся получают возможность более глубокого взгляда на его ре-
альное функционирование и роль в формировании общественных отношений. 

В понимании Сладковой Д. Р. социокультурный подход в обучении языку 
представляет собой современную тенденцию к демократизации и гуманизации 
системы языкового образования. То есть подход стремится придать языковому 
образованию личностно-образовательную функцию, способствовать активно-
сти учащихся и обеспечить им компетенцию владения иностранным языком как 
средством не только общения, но и познания чужой и своей культур. Ожидает-
ся, что уровень владения иностранным языком будет выходить за рамки про-
стого общения, превращаясь в инструмент ориентации в поликультурном мире 
и источник ценностных ориентаций [4]. 

В своей исследовательской работе Шелестюк Е. В. и Ершова О. В. указы-
вают, что социокультурный подход определяет взаимосвязь языка и сознания 
с упором на то, что когнитивные процессы человека тесно связаны с его языко-
выми способностями и компетенциями. В рамках данного подхода акцент сде-
лан на влиянии количества изучаемых языков на формирование сознания и на 
социальной адаптации билингвов. Работа направлена на дискуссию этих вопро-
сов, проведение анализа с позиций когнитивной психолингвистики 
и социокультурной перспективы. Тем не менее работа приводит ряд весомых 
аргументов, которые подчеркивают влияние культуры общения на формирова-
ние языкового менталитета [5]. 

Основной задачей социокультурного подхода в изучении иностранного 
языка является выявление влияния культурных аспектов на формирование 
лексических, грамматических и произносительных особенностей языка, а так-
же на его использование в различных сферах общественной жизни. Этот под-
ход стремится не только обеспечить полноценное овладение языковыми струк-
турами, но и раскрыть их в контексте культуры, идентичности и социальных 
взаимодействий, чтобы обучающиеся могли эффективно взаимодействовать 
в разнообразных общественных ситуациях. 

В работе Попова С. В. и Смольянинова М. В. рассматривается проблема 
взаимосвязи между языком, культурой и коммуникацией. Авторы указывают на 
то, что понимание культуры собеседника необходимо для эффективного обще-
ния. Знание культурных особенностей способствует формированию общей сис-
темы коммуникации, включающей навыки общения. Авторы подчеркивают, что 
при сравнении культур различных наций всегда существуют различия в ценно-
стях, морали и нормах. Эти различия объясняются сложностью каждой культу-
ры, включающей как национальные, так и интернациональные элементы [3]. 

В отношении утверждения о невозможности коммуникации без знания 
основ культуры, следует учесть, что уровень необходимого знания культурных 
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особенностей может зависеть от контекста общения. Поскольку с развитием 
глобальных коммуникаций, виртуальных рабочих сред и многонациональных 
обществ, эффективная коммуникация становится более гибкой и иногда допус-
кает обход некоторых культурных барьеров. Это особенно видно в сфере биз-
неса и академической деятельности, где важными являются профессиональные 
навыки и общие цели, и где люди учатся адаптироваться к различным культур-
ным контекстам. При всем сказанном не отрицается, что в некоторых ситуаци-
ях глубокое понимание культурных норм может быть критически важным, осо-
бенно при взаимодействии в более интимных или традиционных общинах. 

Выводы. Реализация социокультурного подхода открывает возможности 
для формирования социокультурной компетенции, что включает в себя умение 
играть социальные роли, выбирать социокультурно приемлемый стиль обще-
ния, освоение культурных норм и традиций изучаемого языка, а также осозна-
ние социальной функции языка и его связи с действительностью. Социокуль-
турный подход ставит задачу не только владения языковыми навыками, но 
и развития умений применять их в социокультурном контексте, содействуя то-
лерантности и разрешению конфликтов. 
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Аннотация. Статья раскрывает возможности использования лингвистических при-
ложений в обучении иностранным языкам. Приводится эксперимент, демонстри-
рующий возможности использования цифровых средств (приложений) в процессе 
обучения иностранным языкам как в университете, так и в школе в целях дополнения 
традиционного обучения, а именно для повышения разнообразия методов обучения за 
счет реализации потенциала лингвистических приложений на примере Duolingo. Де-
лается вывод о роли данных приложений в образовательном процессе и возможно-
сти его внедрения.  
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Неоспоримым фактом является то, что с появлением цифровых техноло-
гий производительность труда значительно возросла во многих сферах дея-
тельности. С их помощью производительность труда значительно возросла во 
многих сферах деятельности. Сфера образования не является исключением, 
в нем разрабатывается широкий спектр приложений, способствующие повыше-
нию эффективности обучения в разных дисциплинах, в том числе и в изучении 
иностранных языков. Однако, несмотря на высокий потенциал некоторых при-
ложений, нельзя говорить об их активном использовании в образовательном 
процессе. Подобные приложения скорее используются в локальных и часто 
личных ситуациях. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что 
оно представляет собой способ оптимизации учебного процесса и в конечном 
итоге в повышении его эффективности. Основная цель данного исследования - 
проанализировать лингвистические практики изучения английского языка, спо-
собствующие повышению качества и интенсивности этого процесса, и выявить 
наиболее эффективные и перспективные из них. 

Для достижения этой цели мы изучили и проанализировали самые попу-
лярные онлайн-приложения для изучения языка, выявили их сильные и слабые 
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стороны, а наш опыт, полученный в ходе этих тестов и анализов, был под-
твержден в серии научных исследований, проведенных учеными Duolingo. 
Языковые приложения сегодня предлагают новые возможности и преимуще-
ства: доступность (языковые приложения можно использовать на широком 
спектре устройств – от смартфонов до планшетов и компьютеров); геймифика-
ция (предложение интерактивных уроков, тестов и упражнений, что делает 
процесс обучения более увлекательным и интересным); индивидуальный под-
ход (создание персональных планов обучения с учетом уровня знаний ученика, 
каждый ученик развивается в соответствии со своими потребностями и темпа-
ми) и многоязычное обучение (многие языковые приложения предлагают обу-
чение на нескольких языках, что идеально подходит для тех, кто изучает не-
сколько языков одновременно). Использование языковых приложений при изу-
чении иностранных языков дает множество преимуществ: гибкость (учащиеся 
могут выбирать время и место занятий в соответствии с собственным графи-
ком), мотивация (интерактивные задания и системы поощрения могут мотиви-
ровать к обучению), вовлеченность (анимация, аудио- и видеоматериалы дела-
ют процесс обучения более интересным и интерактивным) и постоянный дос-
туп к ресурсам (учащиеся могут в любое время повторно обращаться 
к материалам и упражнениям) [3, 6]. Несмотря на все эти преимущества, языко-
вая практика не может полностью заменить традиционное обучение и общение 
с носителями языка. Для более эффективного обучения рекомендуется сочетать 
языковую практику с языковым общением, чтением литературы и изучением 
культуры страны изучаемого языка [6]. 

В целях исследования авторами проведено тестирование на личном опыте 
и последующее аналитическое сравнение лингвистических приложений, пред-
ставленных в открытом доступе, из списка 5 самых популярных у пользовате-
лей во всем мире: Duolingo, Busuu, ABA English, Memrise, а также изучены ре-
зультаты научных исследований эффективности отдельных приложений из 
данного списка.  

Все приложения оценивались по следующим критериям: практикоориен-
тированность, удобство в использовании (интерфейс и пр.) и способность ув-
лечь пользователя. Кратко опишем результаты тестирования. Duolingo – бес-
платное приложение с игровым дизайном и простыми упражнениями. Содер-
жит теоретический материал (правила, пояснения к ним и пр.), имеет функцию 
разбора ошибок. Приложение, в основном, ориентировано на работу по аудиро-
ванию и грамматике, позволяет расширить лексический запас. Все задания 
спроектированы в соответствии с международными стандартами [3, с. 1]. Busuu – 
аналог Duolingo для более опытных пользователей, обладает гибкой системой 
предварительного определения уровня знания языка и множеством занятий 
(уроков), обучающих разнообразным способам естественного общения. ABA 
English – платное приложение, направленное на обучение аудированию, освое-
ние устойчивых выражений, в качестве материала для упражнений использует 
видеоформат (специально снятые ролики, фрагменты фильмов и пр.). Отлича-
ется нестандартным построением заданий с высоким разнообразием учебных 
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действий, что выгодно выделяет данное приложение. Memrise – приложение, 
количество пользователей которого сейчас более 60 млн человек, ориентирова-
но на работу с лексикой, особенно на активное расширение лексического запа-
са. В приложении имеется активный и довольно удачный чат-бот GPT-3, кото-
рый позволяет пользователю проходить задания-беседы на все основные темы. 

Из всех протестированных лингвистических приложений наиболее пер-
спективным нам показалось приложение Duolingo. Наши выводы подтвержда-
ются и выбором пользователей: более 500 миллионов зарегистрированных ак-
тивных пользователей, в числе которых – более 1,3 млн человек из стран СНГ. 
Кроме того, данное приложение рассматривается рядом исследователей, от-
дельные результаты нескольких независимых исследований использованы 
в нашей работе [4, 5]. 

Приложение Duolingo является полностью бесплатным и ориентировано 
на работу по аудированию, грамматике и расширение лексического запаса. Оно 
имеет игровой дизайн, простые упражнения и функцию разбора ошибок. Цель 
создания Duolingo состоит в предоставлении высококачественного образования 
каждому жителю планеты с использованием современных технологий и подго-
товке обучающихся к общению в реальном мире. Приложение активно исполь-
зует геймификацию и алгоритмы машинного обучения для персонализации 
среды обучения, оптимизации процесса обучения и ускорения прогресса в изу-
чении языка. Duolingo также регулярно обновляет свои материалы и соответст-
вует общеевропейским стандартам компетенции в разработке курсов [5, с. 5–9]. 
Алгоритмы программы используют ответы учащихся и их поведение в прило-
жении (скорость ответа, количество попыток, частоту обращения к теоретиче-
ским материалам и пр.), чтобы персонализировать среду обучения. Для реали-
зации данной задачи разработчиками создана собственная уникальная модель 
машинного обучения – Birdbrain, которая использует данные о более чем 
1 миллиарде упражнений, ежедневно выполняемых на Duolingo. Birdbrain по-
зволяет максимально оптимизировать процесс обучения: выделить то, что уча-
щимся нужно повторять, определить, когда это нужно делать и какими спосо-
бами. Таким образом, приложение создает максимально персонализированный 
график обучения иностранному языку, учитывающий личный учебный опыт 
конкретного пользователя, что позволяет ускорить приращение языковых на-
выков обучающихся и упрочения их знаний [6, с. 3–15]. Эксперты Duolingo 
опираются на задокументированные стандарты для разработки курсов – Обще-
европейские рамки компетенции (CEFR). Материалы приложения регулярно 
обновляются. Это позволяет гарантировать, что обучение на платформе отвеча-
ет одновременно и требованиям стандартов, и реальным потребностям самих 
обучающихся [3]. Приложение располагает актуальными материалами для про-
ведения бесплатного сертификационного тестирования на знание языка (в пе-
речень доступных для этого вида работы языков входят английский, китайский, 
японский, немецкий, испанский и другие языки мира) в соответствии с офици-
альными международными стандартами [1, 3]. Результаты тестирования при-
нимаются ведущими университетами мира, например, Колумбийским универ-
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ситетом (США), Корнуэльским университетом (Великобритания) и др. [2, 4]. 
Геймификация – внедрение игровых элементов и механик в неигровой контекст 
с целью увлекательного и эффективного обучения или достижения определен-
ных целей – в контексте обучения языку может применяться для мотивации 
учащихся, повышения их участия и активности, а также для улучшения усвое-
ния языковых знаний и навыков, является неотъемлемой частью изучаемого 
нами приложения [1]. 

В рамках нашего исследования мы провели эксперимент для проверки 
эффективности лингвистического приложения Duolingo в процессе изучения 
английского языка. Далее, мы провели серию занятий, во время которых уча-
щиеся группы Б использовали приложение Duolingo для изучения английского 
языка дополнительно к учебнику, в то время как учащиеся группы А продол-
жали изучать язык только с помощью учебника. Всего в эксперименте приняло 
участие 43 студента из архитектурно-строительного института Самарского го-
сударственного технического университета. Эксперимент длился полгода. 

На первом этапе эксперимента проведено начальное тестирование обеих 
групп, и результаты были следующими: 59 % учащихся были оценены как 
«удовлетворительно», 24 % – как «хорошо» и 17 % – как «отлично». По окон-
чании занятий мы провели повторное тестирование обеих групп, и результаты 
оказались следующими: группа Б, которая использовала приложение Duolingo, 
продемонстрировала значительный прогресс, демонстрируя улучшение оценок: 
у 37 % учащихся – «удовлетворительно», 48 % – «хорошо» и 15 % – «отлично». 
В то время как группа А, которая изучала английский по традиционной про-
грамме и учебнику, показала незначительное улучшение: у 55 % учащихся – 
«удовлетворительно», 30 % – «хорошо» и 15 % – «отлично». Мы обратили вни-
мание на то, что менее половины учащихся смогли правильно определить зна-
чения слов, связанных с темой, и только 17 человек смогли правильно прочи-
тать данные слова. Также были проведены задания по составлению предложе-
ний и переводу материала с аудиозаписи с русского на английский язык, при 
чем результаты здесь также не были достаточно высокими. На втором этапе 
эксперимента группа Б начала изучение темы «Медицина» с помощью учебни-
ка и приложения Duolingo. Группа А все еще работала только с учебником. 
В таблице ниже представлены результаты контрольного тестирования каждой 
группы в различных заданиях. 

 
Задание Группа А, % Группа Б, % 

Значение слов 42 67 
Чтение слов            39 65 
Составление предложений 49 72 
Перевод с русского языка на английский язык 58 67 
Перевод с английского языка на русский язык 30 65 

 
Результаты эксперимента показали, что использование приложения 

Duolingo в учебном процессе значительно улучшило знания студентов по теме 
«Медицина». Важно отметить, что большинство студентов не знали значений 
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некоторых слов, связанных с темой. Тем не менее результаты показали, что 
приложение может помочь учащимся улучшить навыки чтения, письма, ауди-
рования и говорения на английском языке. Примечательно, что студенты груп-
пы А показали более высокие результаты, чем студенты группы Б, в заданиях 
по письму и говорению на английском языке. Это может быть связано с разным 
уровнем подготовки и интереса к темам в группах. Однако учащиеся группы Б 
дали положительные отзывы об использовании приложения Duolingo; они были 
заинтересованы в использовании приложения в классе и успешно освоили лек-
сические единицы и грамматику с помощью приложения Duolingo. Это говорит 
о том, что приложение может быть эффективным инструментом для мотивации 
и вовлечения учащихся. Заключение Мы провели эксперимент, чтобы изучить 
эффективность использования Duolingo в качестве дополнения к учебникам 
английского языка. Мы пришли к выводу, что Duolingo действительно является 
эффективным инструментом для улучшения навыков английского языка. Во-
первых, мы обнаружили, что использование Duolingo помогло учащимся рас-
ширить словарный запас. Система повторения слов и фраз помогает учащимся 
выучить новые слова и выражения, что, в свою очередь, способствует улучше-
нию их языковых навыков. Во-вторых, мы заметили, что с помощью Duolingo 
учащиеся могут улучшить свои навыки аудирования и говорения на англий-
ском языке. Приложение предлагает аудиоупражнения для тренировки аудиро-
вания, понимания английской речи, а также разговорного английского. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Duolingo можно использо-
вать в качестве эффективного дополнения к учебникам, чтобы помочь студен-
там лучше выучить английский язык. Наши эксперименты показали, что пра-
вильное использование приложения может значительно улучшить языковые 
навыки. 
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Аннотация. Статья посвящена изменениям, оказавшим воздействие на демократи-
зацию английского языка, вариативность его лексической, грамматической и фоне-
тической формы. Приводятся примеры для каждого компонента структуры языка 
в разных областях человеческой деятельности. Сделан вывод, что демократизация 
формируется на основе двух основных компонентов: общественно-политического 
и лингвистического. 
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Оценка процесса демократизации языка, аналогично демократизации об-
щества, разнонаправлена в работах исследователей. Положительные аспекты 
этого явления включают в себя освобождение языковой индивидуальности, 
взаимопроникновение различных стилевых уровней языка, диалогичность 
в общении, его открытость и наличие обратной связи [6, с. 12]. Отрицательные 
аспекты включают в себя противоречия в типологии речи, утрату языкового 
самоконтроля говорящим, безудержность в выражении, превращение высокой 
культуры в массовую, отсутствие языковой и культурной самоцензуры, а также 
отсутствие социальной цензуры [2, c. 68]. 

Процесс демократизации в истории английского языка представляет со-
бой общую тенденцию к освобождению языка, размыванию границ между его 
функциональными подсистемами, взаимодействию между литературным язы-
ком и внелитературными элементами, внедрению жаргонных выражений, либе-
рализации, нарушению традиционных норм и приданию разговорному характе-
ра, что определяет актуальность выбранного направления для исследования. 

Цель данного исследования заключается в теоретическом и практическом 
обосновании причин возникновения и особенностей процесса демократизации 
английского языка. 

Материалом для исследования послужили тексты периодических интер-
нет-изданий и музыкальных композиций англоязычных исполнителей, данные 
языкового словаря. 
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Существует много точек зрения относительно исследования демократи-
зации языка. Работы таких авторов, как Т. В. Левина, Е. В. Сенько, О. А. Бу-
бенникова, Е. А. Мишутинская, Л. Н. Пономаренко, Г. В. Сороковых, Н. Г. При-
былова, рассматривают процесс демократизации, выявляя основные тенденции 
изменения английского языка, и делают выводы относительно воздействия по-
литической, экономической и социальной сфер на его развитие. 

Одной из ключевых причин демократизации языка, выделяемых совре-
менными исследователями, является изменение состава его носителей. Это 
приводит к тому, что язык становится доступным для более широкого круга 
людей, и новые пользователи вносят свои собственные речевые навыки, вклю-
чая элементы просторечия, диалектов и жаргона [4, с. 22–23]. 

В настоящее время происходят значительные изменения в областях поли-
тики, экономики, общества, демографии и культуры. Прогресс в технологиях 
сопровождается ускорением процессов глобализации, и ключевыми характери-
стиками международной экономики и внешней политики становятся развитие, 
конкуренция, взаимосвязь и сотрудничество. Границы между странами в эко-
номике, политике и идеологии начинают тускнеть, и начинается процесс миро-
вой интеграции, что также оказывает влияние на развитие языка [2, с. 67]. 

Неологизмы. Живой язык представляет собой тот, который широко ис-
пользуется в повседневной жизни и постоянно обогащается новыми словами, из-
вестными как неологизмы. Неологизм традиционно определяется как новое сло-
во, выражение или новый смысл для существующего слова. Согласно Е. А. Ми-
шутинской неологизм должен рассматриваться как действительно новое слово. 
Эти новые лексические элементы, именуемые неологизмами, появляются 
в языке в различных областях человеческой деятельности, когда уже сущест-
вующие слова или фразы не могут точно описать новые явления. Они образу-
ются с использованием продуктивных методов словообразования. В отличие от 
протологизмов, которые являются новыми словами, но не получившими широ-
кого распространения, неологизмы активно внедряются в язык и активно ис-
пользуются его носителями [5, с. 69]. 

В 2020 году в английском языке появились новые термины, которые от-
ражают политический курс Дж. Байдена и заменяют широко используемые вы-
ражения периода Д. Трампа. Среди них следует выделить Bidenisms, Bidenom-
ics, Bidenworld, Bidencare, Bidenesque, Bidenflation и warriornomics. Эти слова 
отражают современные аспекты американской политики. Интересно отметить, 
что текущая экономическая ситуация в США может быть описана тремя терми-
нами: Bidenomics, warriornomics и Bidenflation, что подчеркивает, что экономи-
ческие меры Дж. Байдена, направленные на увеличение расходов на оборону, 
вызывают значительный рост инфляции в стране [6, с. 45]. 

Многие европейские аналитики считают, что разрешение данной пробле-
мы связано с поиском и активным использованием альтернативных источников 
энергии, которые в данном регионе условно именуются freedom energies. 
В текущем политическом контексте термин freedom в первую очередь подразу-
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мевает стремление к независимости от энергетических поставок из России 
[6, с. 46]. 

В наше время наблюдается рост популярности явления, при котором вы-
сказывания или опечатки, происходящие от политических или государственных 
деятелей, приобретают статус окказионализмов в сети Интернет. Если эти вы-
сказывания не просто проходят незамеченными, а, наоборот, остаются в памяти 
аудитории, они могут превратиться в мемы. Примерами таких случаев служат 
covfefe Д. Трампа и shakehanding В. Зеленского [6, с. 46].Приведенные примеры 
выше иллюстрируют, что английский язык подвергается процессу демократи-
зации в современном обществе. Эта тенденция проявляется через появление 
новых слов, отражающих актуальные явления и изменения в обществе, полити-
ке, экономике и других сферах жизни. 

Фонетика. В результате интенсивного взаимодействия языка и общества 
в устной речи происходят фонетические изменения, направленные на облегче-
ние произношения для говорящего. Эти изменения реализуются через умелое 
сочетание звуков друг с другом, что называется коартикуляцией [1, с. 52]. 

В структуре звуков согласных в английском языке наблюдается выра-
женная стабильность, в отличие от системы гласных. В последние десятилетия 
эта система согласных в некотором смысле претерпела изменения не только из-
за влияния региональных или нестандартных акцентов и диалектов, но также 
под воздействием речи молодежи. По мнению К. А. Балышевой, эти изменения 
придали системе согласных более демократичные черты [2, с. 67]. 

Например, замена сочетания /tj/, /dj/ перед гласными на аффрикаты /ʧ/, 
/ʤ/, как в случае с фразами из песен Did you ever make it out of that town (Адель – 
Hello) и That you can't say tomorrow day (Арктик Манкиз – Do I Wanna Know?), 
представляет собой фонетическое изменение, отражающее явление в устной 
речи. Здесь сочетания согласных подвергаются эволюции, трансформируясь 
в аффрикаты с целью улучшения произношения и достижения более гармонич-
ного звучания. 

Это проявляется в изменении восприятия слов и их произношения, когда 
фонетический процесс оглушения согласных звуков, как в случае слова lose, 
приводит к замене звука /z/ на /s/. Примеры включают фразы I’ve got nothing left 
to lose (Дэвид Боуи – Lazarus) и You let me lose my shadow (Charli XCX – Boom 
Clap). Эта фонетическая тенденция может быть интерпретирована как разно-
видность произносительного стиля, изменяющегося в зависимости от контекста 
и стилистических особенностей устной речи. 

Наблюдаемые изменения в произношении согласных звуков в современ-
ных музыкальных композициях подчеркивают тенденции к аффрикатизации 
сочетаний, вставке новых звуков и сокращению согласных в определенных си-
туациях. Эти фонетические изменения, такие как оглушение согласных и появ-
ление новых аффрикат, являются свидетельством эволюции языка под воздей-
ствием различных социокультурных и лингвистических влияний [7, с. 142]. 

Грамматические конструкции. Особенно характерно для молодежи 
стремление придать языку более динамичный характер путем внедрения твор-
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ческих инноваций, что служит мощным импульсом для лингвистических изме-
нений. Примером такого является использование фразы I was like в смысле 
I said (например, I was like “You can’t do that,” – She was like “Well, I’m gonna”), 
которое быстро распространяется [8]. 

Развитие электронных коммуникаций активизировало лингвистические 
изменения, воздействуя на различные языковые формы. Хотя эти изменения не 
возникают мгновенно, они быстро распространяются в обществе. Перемены 
в одной сфере общественной жизни часто приводят к последующим изменени-
ям в других областях, оказывая влияние на лексический, фонетический и грам-
матический уровни языка [4, с. 30]. 

Таким образом, в настоящее время происходят значительные изменения 
в областях политики, экономики, общества, демографии и культуры, что также 
оказывает влияние на развитие языка. Тенденция демократизации языка прояв-
ляется через появление новых слов, фонетических преобразованиях и измене-
ниях в грамматических конструкциях современного английского языка. 
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Abstract. The article is devoted to the changes that influenced the democratization of the 
English language, the variability of its lexical, grammatical and phonetic forms. Examples 
for each component of the language structure in different areas of human activity are given. 
It is concluded that democratization is formed on the basis of two main components: socio-
political and linguistic. 
Keywords: democratization of language; neologisms; phonetics; grammar; vocabulary. 
 
 



 367

УДК 811.111 
 

Е. В. Орлова, старший преподаватель кафедры aнглийского языка 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, Ижевск, Россия 

 
Межкультурная коммуникация  

и ее влияние на языковое сознание  
 
 
Аннотация. Статья посвящена связи межкультурной коммуникации с преподавани-
ем иностранных языков, рассмотрению понятия межкультурной коммуникации как 
совокупности отношений и общения между различными общностями, которые при-
надлежат к разным культурам. Даны рекомендации по проведению практических за-
нятий по иностранному языку через основное средство общения – язык. Делаются 
выводы о значимости изучения культуры носителей языка. 
Ключевые слова: коммуникация, языковые особенности, особый код, практические 
навыки, жизненные реалии, средство общения. 
 
 

В мире глобальных перемен необходимость общения среди людей раз-
личных национальностей в процессе познания их культурных национальных 
особенностей становится все более и более востребованной. Геополитическая 
ситуация в мире, путешествия, стремительное развитие науки и техники побу-
дили к познанию и изучению культурных особенностей друг друга. Интерес 
к культурам и традициям других народов называется взаимодействием культур 
или межкультурной коммуникацией. 

На современном этапе развития современного общества, по мере повсе-
местного возникновения многообразных культурологических связей, ценности 
ориентиров и мотиваций претерпевают перераспределение во всей системе об-
разования. Самым универсальным методом обучения в системе образования, 
в том числе в Ижевском государственном техническом университете имени 
М. Т. Калашникова, является обучение межкультурной коммуникации.  

Понятие «межкультурная коммуникация» подразумевает одинаковые 
культурные взаимодействия представителей различных групп людей с учетом 
их культурных особенностей, самобытности, что неизбежно приводит к выяв-
лению общих признаков различных лингвистических групп путем сравнения 
иноязычной и собственной культуры и культур иноязычных народов. 

В наши дни развития межкультурных связей современное общество ха-
рактеризуется постоянным ускорением, увеличением и глобализацией между-
народных коммуникаций. Благодаря современным подходам к методике препо-
давания иностранных языков их качество постоянно возрастает, все больше 
людей вовлекаются в процесс межкультурного общения, взаимосвязи предста-
вителей различных народов расширяется, достигая глобальных масштабов. 
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Данный процесс открывает перед нами огромные возможности, включая разви-
тие человеческой личности в разных сферах жизни в обществе и в мире в целом. 

Существует непосредственная, взаимодополняющая связь преподавания 
иностранного языка с межкультурной коммуникацией. Практически каждое за-
нятие по иностранному языку – это взаимосвязь с культурой изучаемого языка, 
и непосредственно через основное средство общения – язык. Любое отдельно 
взятое иностранное слово или выражение является отображением иноязычной 
культуры, каждая фраза, произнесенная на иностранном языке, создает пред-
ставление о стране изучаемого языка, ее особенностям, культуре и традициям. 

Сегодня освоение иностранных языков все больше востребованы общест-
вом, поскольку в современной жизни возрастает потребность применения на 
практике этих знаний. Соответственно, меняются формы и методические под-
ходы к преподаванию. Та методика, которую мы использовали еще несколько 
лет назад, уже значительно усовершенствована и модернизирована в связи 
с потребностями общества для улучшения его практической значимости. Функ-
циональность – главная составляющая преподавания иностранных языков в се-
годняшних жизненных реалиях.  

Люди предпочитают не просто знать язык, а использовать его в повсе-
дневной жизненной практике как средство общения с представителями других 
языковых культур. Вполне очевидно, что главной задачей преподавателя ино-
странного языка является показать обучающимися функциональность языка 
и применение его на практике. Чтобы решить эту важную задачу, необходимо 
создать прочную теоретическую базу. Для создания такой базы необходимо 
привести в систему и успешно применить на практике теоретический 
и практический опыт, который все преподаватели иностранного языка имеют 
в своем потенциале. 

В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова при Институте международных об-
разовательных технологий профессиональными преподавателями кафедры анг-
лийского языка в связи с возрастающей потребностью изучения языка ежегодно 
проводятся курсы английского языка как для студентов и школьников, так 
и для взрослой аудитории для создания такой базы. 

Отображение мира с помощью языка обретает реалистичную картину че-
рез культурные особенности. Языковые носители воспринимают окружающий 
их мир посредством языка. Это неразрывно связано с культурными особенно-
стями, восприятием окружающего мира. У разных народов выражения и пони-
мание слова различны. Это вызвано разнообразными природными условиями, 
а также с разным социальным окружением, характерным только для данной 
страны. Каждый народ имеет собственную историю развития, свою культуру 
и языковые особенности. 

Культура мира намного богаче, чем его языковые особенности. Одна и та 
же ситуация, одно и то же понятие выражаются различными способами в раз-
ных мировых языках. Изучая иностранный язык, его лексические единицы, мы 
проникаем в чуждую нам картину мира и сравниваем его со своим родным язы-
ком, что практически невозможно. Большую трудность в изучении иностранно-
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го языка представляет то, что люди осваивают и другой, чуждый им мир, иную 
культуру, сравнивая его со своим родным языком, что в принципе невозможно.  

Главной целью преподавателя иностранного языка в процессе обучения 
является формирование всесторонне развитой личности, главным образом через 
взаимодействие культур и цивилизаций окружающего мира. Язык – это не 
только грамматическая структура, но и язык культуры, разнообразные формы 
отношения к реальной жизни, которые включают в себя такие смысловые кон-
струкции как образы, восприятия, понятия. Для более глубокого восприятия 
иностранного языка необходимо освоение такой языковой формы. 

Значимость языковой составляющей в вопросе изучения межкультурного 
взаимодействия занимает значительное место. Язык является важнейшей со-
ставляющей культуры. Обмен информацией между народами мира зависит не-
посредственно от языка. Перед людьми, не владеющими целостной системой 
иностранного языка, стоит так преграда, являющаяся барьером в общении. 

Язык является и средством систематизации и упорядочения целостной 
картины окружающего мира. Именно благодаря освоению всей многообразной 
системы языка, мир для человека является понятным и обозримым. 

Очевидно, что язык это не только одно из средств, оказывающих влияние 
на межкультурную коммуникацию, но и на окружающую среду, в которой на-
ходится человек и ощущает на себе ее влияние.  

Посредством языка отображаются многообразные культурные, этические 
и моральные традиции народа, его менталитет, история народа. Владение ино-
странным языком значительно облегчает межкультурное общение и дает воз-
можность глубже познакомиться с культурными и национальными особенно-
стями страны и ее людей. 

Носители разных языков могут коммуницировать друг с другом с помо-
щью языковой системы, которая есть в культурах различных стран. Эти разно-
образные формы языкового общения имеют определение – вербальные средст-
ва коммуникации. Важнейшим средством общения различных культур служит 
речь человека. Нужно отметить, что речь – это всего лишь один из языковых 
элементов, а функциональных возможностей в речи намного меньше, чем в це-
лостной языковой системе.  

Язык и культура постоянно взаимодействуют. Язык – это самая важная 
составляющая культуры, являющаяся формой менталитета людей с различными 
культурами, соответственно, язык и культура неразделимы. Таким образом, ес-
ли язык – это культура, то культура – это прежде всего язык. 

Вполне показателен тот факт, что успешные и продуктивные отношения 
с представителями иноязычных культур были бы невозможны без применения 
практических навыков межнационального общения. Чтобы решить эту задачу, 
нужно развивать культурную грамотность, способности к интерпретации раз-
личных проявлений социального поведения в различных иноязычных культу-
рах и, соответственно, формирование соответствующих практических умений 
и навыков, находящих применение в межкультурном общении. В наши дни 
крайне востребовано расширение профессиональных контактов. 
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Таким образом, всё больше возрастает необходимость общества в про-
фессиональных специалистах, владеющих иностранным языком, в разных сфе-
рах общественной жизни. Именно язык более точно отображает социально-
психологического особенности людей, их чувства, мысли, настроение. Многие 
ученые исследователи утверждают, что на сегодняшний день на нашей планете 
существует не менее 100 языков и около 300 диалектов. 

В процессе изучения языковой карты мира стало понятно, что в отноше-
нии языка только несколько стран являются схожими. В некоторых странах 
существуют языки, относящиеся к разным диалектическим группам, имеющие 
различное происхождение. Сегодня всё более широко распространяется анг-
лийский язык, являющийся доминирующим в сфере международных отноше-
ний, торговли, путешествий и бизнеса. 

Данное преобладание английского языка связано с изменениями совре-
менного мира в глобальном масштабе, внедрением новых информационных 
технологий. На сегодняшний день для всех пользователей сети Интернет зна-
ние именно английского языка является важным для виртуального общения, 
большинство международной и деловой переписки ведется на английском языке. 

Подводя итог, следует отметить, что невозможно преподавать иностран-
ный язык без обучения учащихся культуре носителей языка, истории и традиций 
страны изучаемого языка, страноведческой информации. Всё больше преподава-
телей выбирают современное понятие теории и практики обучения иностранным 
языкам с коммуникативной направленностью, что влияет на всестороннее разви-
тие личности, развитие духовных ценностей учащихся.  
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Abstract. The article is devoted to the connection of intercultural communication with the 
teaching of foreign languages, consideration of the concept of intercultural communication 
as a set of relationships and communication between different communities that belong to 
different cultures. Recommendations are given for conducting practical classes in a foreign 
language through the main means of communication – language. Conclusions are drawn 
about the importance of studying the culture of native speakers. 
Keywords: communication, linguistic features, special code, practical skills, life realities, 
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современного английского молодежного сленга  
 
 
Аннотация. В данной статье исследуются способы образования английского моло-
дежного сленга на основе анализа англоязычных молодежных фильмов и сериалов. 
Сленг – неотъемлемая часть английского языка, играет важную роль в повседневной 
речи современной молодежи. Одним из самых противоречивых аспектов сленга явля-
ется его образование. В то же время сленговые конструкции обладают грамматиче-
скими свойствами и подчиняются нормам нормативного языка. В работе рассмат-
риваются способы образования современного молодежного сленга. В качестве осно-
вы для материала послужили: американский сериал Euphoria («Эйфория») 
и американский фильм Love, Simon («С любовью, Саймон»). 
Ключевые слова: язык, сленг, молодежный сленг, лингвистические особенности 
сленга, способы словообразования молодежного сленга. 
 
 

«Процессы демократизации языка вызвали повсеместное распростране-
ние нестандартной лексики из разных источников, которая ранее использова-
лась при общении между членами определенных социально ограниченных 
групп, с периферии языковой системы в другие области национального языка, 
более близкие к литературному стандарту» [1, с. 66]. 

В английском языке явление, известное как «сленг», появилось задолго 
до того, как ему было дано это название. «Основной его [сленга] функцией яв-
ляется выделение собственных языковых характеристик, сильно отличающихся 
от стандартных норм любого языка» [2, с. 73]. 

Языковеды придерживаются разных взглядов по поводу сленговых слов. 
Существует несколько теорий, пытающихся объяснить происхождение слова 
«сленг». Одна из теорий утверждает, что слово имеет скандинавские корни 
и происходит от глагола to sling (метать, швырять). Эту точку зрения разделяют 
Э. Партридж и В. А. Хомяков [3]. 

Одним из самых противоречивых аспектов сленга является его образова-
ние молодежного сленга. В действительности же определенные сленговые кон-
струкции обладают грамматическими свойствами и подчиняются нормам нор-
мативного языка. К примеру, аффиксация, представляющая собой метод слово-
образования, базируется на прибавлении к слову приставок или суффиксов. 
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Так, в сленге употребляются аффиксы, однако более свободно и в несколько 
других значениях или грамматических цепочках, нежели в стандартной лексике. 

Приведем примеры префиксов и суффиксов, которые применяются для 
образования сленговых слов, выявленных в ходе нашего исследования. Mega- 
используется для обозначения большого размера или масштаба (mega-bucks 
(мегабогатство), mega-hit (мегахит)); un- используется для образования проти-
воположных значений (uncool (не круто); re- используется для обозначения по-
втора действия (re-up (пополнить запасы), recharge (зарядиться энергией)); out- 
используется для обозначения выхода за рамки обычного поведения (outta 
control (вне контроля), outta sight (круто)); pre- используется для обозначения 
предварительного этапа (pre-gaming (начать веселье до того, как пойти в клуб), 
pre-party (вечеринка перед основной вечеринкой)); semi- используется для обо-
значения частичного выполнения действия (semi-retired (полупенсионер), semi-
pro (полупрофессионал)); mini- используется для указания маленького размера 
или масштаба (mini-me (маленький я), mini-vacation (кратковременный отдых)); 
pro- используется для обозначения поддержки или превосходства (pro-level 
(профессиональный уровень)); post- используется для обозначения последую-
щего этапа (post-game (после игры)); hyper- используется для обозначения 
чрезмерности или избытка (hyperactive (гиперактивный)); ultra- используется 
для обозначения высокого уровня или интенсивности (ultra-cool (очень круто), 
ultra-competitive (чрезвычайно конкурентоспособный) и др. 

В английском сленге суффиксация является более обширным процессом, 
чем префиксация. При этом некоторые сленговые суффиксы проявляют себя 
постоянно и объединяются со стандартными основами, чтобы образовывать но-
вые слова, например, в слове певец (sing (v) + -er). 

Некоторые виды суффиксов подчеркивают имеющиеся в языке слова, до-
бавляя им долю юмора, игривости и т. д. Например, bedder (спальня), preggers 
(беременная). 

Изначально суффикс -dom- добавлялся к именам существительным 
и прилагательным с целью обозначить состояние, однако в сленговых образо-
ваниях данный суффикс обозначает либо состояние, либо область [4]. Напри-
мер: Fandom – фандом, группа людей, увлеченных каким-то конкретным филь-
мом, книгой, сериалом и т. д.; Geekdom – гикдом, сообщество гиков, людей, ув-
леченных наукой, техникой и другими подобными вещами; Partydom – 
партидом, сообщество людей, которые любят вечеринки и устраивают их часто.  

Для образования английских сленговых слов используется большое раз-
нообразие суффиксов: -er, -y, -age, -orama, -dom (chiller – расслабленный чело-
век, hater – человек, который не любит что-то; boozy – алкоголичный, goofy – 
глуповатый, забавный; coolage – крутость, стильность, loveage – любовь, любов-
ные отношения; foodorama – кулинарный мир, fashionorama – мир моды и т. д.). 

Рассмотрим следующий способ образования сленга. Под деривацией, или 
словообразованием, понимается формирование новых слов от однокоренных. 
В английском сленге деривация представляется такими же методами образова-
ния слов, которые используются в литературном языке. Например: hangry – го-
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лодный и злой (произошло от hungry + angry); сhillax – расслабиться и рассла-
бить других (произошло от chill + relax) и т. д. 

Рифмованный сленг является разновидностью сленга, представляя собой 
оригинальный способ кодирования звучащей речи [5]. Исследователи причис-
ляют его к особому сленгу и характеризуют как специфическую особенность 
стилистики лондонского просторечия, а именно кокни. Например: dog and bone – 
телефон (telephone); plates of meat – ноги (feet); pen and ink – пить (to drink); 
whistle and flute – костюм (suit) и т. д. 

Заимствования иностранных слов в англоязычном сленге достаточно 
сильно распространены. Например: hasta la vista – пока (испанский); c’est la vie – 
такова жизнь (французский); fiasco – провал, крах (итальянский); voilà – вот, 
готово (французский) и т. д. 

Под полисемией подразумевают наличие у слова более 2-х значений, ко-
торые схожи по смыслу и происхождению. Например: Lit – может означать что-
то зажигательное, веселое или что-то, что находится в состоянии алкогольного 
опьянения. Например, This party is lit! означает, что вечеринка очень крутая, 
а I got lit last night – что человек перебрал с алкоголем; Shade – может означать 
критику или оскорбление (тень), а также окутывающую обстановку. Например, 
She threw shade at me означает, что она критиковала меня, а Let’s sit in the shade 
– давайте сядем в тени.  

В английском молодежном жаргоне допустимо использование инициаль-
ных сокращений или аббревиатур с точками после начальных букв, а также без 
них. Например: DM – direct message (личное сообщение); WTH – what the hell 
(что за черт?); G2G – got to go (мне надо идти); ICYMI – in case you missed it 
(в случае, если вы пропустили) и т. д. 

Также мы встретили такой способ словообразования как универбизация 
(стяжение): prof – professor (профессор); fave – favorite (любимый); bro – brother 
(брат); app – application (приложение); ad – advertisement (реклама) и т. д. 

Тмесис – это лингвистическое явление, при котором слово разделяется на 
две или более частей, которые затем разделяются другими словами. Это явле-
ние широко используется в английском языке, особенно в английском сленге 
и поэзии. Приведем примеры, fan-freaking-tastic (fantastic); abso-bloomin’-lutely 
(absolutely); un-bee-lievable (unbelievable); fan-tab-u-lous (fabulous); in-cred-i-ble 
(incredible) и т. д. 

Рассмотрим примеры усечение корней (апокопа): adorbs – adorable (оча-
ровательный); agro – aggressive (агрессивный); arvo – afternoon (время после 
полудня); craz – crazy (сумасшедший); deets – details (детали); perf – perfect 
(идеальный) и т. д. 

Примеры метафорика (переносное значение): kick the bucket – умереть; 
break a leg – удачи; pig out – обжираться; let the cat out of the bag – выдать 
тайну; hit the books – учиться, заниматься учебой.  

Метонимия (слово, заменяемое другим, смежным понятием): the Bench – 
суд; the Hill – парламент, правительство; the Press – журналистика, медиа; the 
Windy City – Чикаго; the Motor City – Детройт; the Eternal City – Рим и т. д. 
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Далее рассмотрим примеры антономазии (использование заменяющего 
названия для обозначения какого-либо важного свойства объекта или его взаи-
мосвязи с чем-либо): “He’s such a Romeo.” – Он такой Ромео (Romeo – герой 
знаменитой трагедии Шекспира, который стал символом любви и романтики); 
“She’s a real Barbie doll.” – Она настоящая кукла Барби (Barbie – кукла, которая 
стала символом женской красоты и моды). 

Сложение корней: brunch – завтрак + обед = бранч (легкий обед, который 
съедают в середине дня); Spanglish – испанский + английский = спанглиш 
(смесь испанского и английского языков); frenemy – friend + enemy = френеми 
(человек, который кажется твоим другом, но на самом деле является врагом) 
и т. д. 

Кроме того, в состав молодежного сленга могут входить неологизмы – 
недавно появившиеся в языке слова и выражения. Главными качествами этих 
слов являются – новшество и необычность применения [6]. По этой причине 
неологизмы могут рассматриваться как сленг.  

Создание новых слов, включая жаргонные, играет важную роль в слово-
образовательном процессе. Однако, в отличие от стандартного языка, в сленге 
используются различные грамматические средства для образования новых слов. 
Следует отметить, что сленг не является неправильной грамматической формой 
и не должен быть осужден или отвергнут. В некоторых случаях он может даже 
способствовать расширению словарного запаса. 
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Аннотация. Статья посвящена окказионализмам как средству создания языковой 
игры в речи персонажа Ричарда Сапогова из комедийного веб-сериала «Внутри Ла-
пенко». Подробно проанализировано 5 индивидуально-авторских лексем, дав словооб-
разовательные цепочки и определив способы деривации.  
Ключевые слова: языковая игра, окказионализмы, индивидуально-авторские слова, 
словообразование. 
 
 

Веб-сериал «Внутри Лапенко» привлекателен не только с комической, но 
и лингвистической точки зрения. Этому были посвящены мои работы – статья 
«Лексическая основа сериала «Внутри Лапенко»: словообразовательный ас-
пект, неологизмы, заимствования и лексические ошибки», а также выпускная 
квалификационная работа (по программе бакалавриата) «Языковая игра, ее ви-
ды и функции в создании пародийного текста (на материале комедийного веб-
сериала «Внутри Лапенко»). С выходом в декабре 2023 г. четвертого и финаль-
ного сезона сериала появился ряд лексем, интересных с точки зрения словооб-
разования. 

Первоначально необходимо дать определение термину «языковая игра». 
Для этого обратимся к «Новому словарю методических терминов и понятий»: 
«Языковая игра – речевое поведение, особенности общения, которые направле-
ны на достижение дополнительных эффектов, обычно с целью развлечения, за-
бавы, усиления речевого воздействия» [1]. 

Впервые это понятие было введено Л. Витгенштейном в его работе «Фи-
лософские исследования» (1953). 

Предметом исследования языковая игра стала не так давно – первые по-
пытки были предприняты в 1980-х годах школой Е. А. Земской. 

В современной лингвистике существует множество работ, посвященных 
языковой игре. Однако разные исследователи по-разному трактуют этот тер-
мин. Так, например, Т. А. Гридина рассматривает языковую игру как форму 
лингвокреативной деятельности говорящих, Е. А. Земская рассматривает язы-
ковую игру в разговорной речи, А. Н. Лук – как показатель чувства юмора, 
Б. Ю. Норман исследует феномен как отражение асимметрии языкового знака, 
а В. З. Санников – как лингвистический эксперимент [2, 83]. 
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Не существует единой общепринятой классификации средств создания 
языковой игры в тексте, однако в своей работе мы будем опираться на класси-
фикацию, предложенную в монографии О. Ю. Коноваловой «Языковая игра 
в современной русской разговорной речи». Согласно данной классификации 
все приемы языковой игры делятся на две группы: 1) производство игрового 
языкового элемента и 2) придание игрового статуса существующему языковому 
элементу [3, 186]. 

Классификация представляет собой обширную схему, но мы остановимся 
на рассмотрении первой группы – производство языкового элемента, а именно 
нас будут интересовать окказионализмы – авторские слова, созданные для оп-
ределенного контекста и употребляемые исключительно в рамках этого контек-
ста [3]. 

Именно наличие окказионализмов в речи персонажей вселенной «Внутри 
Лапенко» служит средством создания языковой игры в тексте, что позволяет 
сделать персонажа запоминающимся и ассоциировать его с определёнными 
приёмами, к которым он прибегает. Например, Ричард Сапогов, чьи окказиона-
лизмы мы и будем анализировать, запомнился зрителям своей манерой гово-
рить на иностранный лад: в его речи активно присутствуют английские слова 
с присоединенными русскими суффиксами: чилдрёныши (3-й сезон, 3-я серия), 
бьютифульная (3-й сезон, 4-я серия), обворожабельная (2-й сезон, 5-я серия).  

«Внутри Лапенко» – российский веб-сериал, в котором всех главных пер-
сонажей играет Антон Лапенко. Сериал выполнен в стилистике VHS и пере-
строечного советского кино и не имеет четкой временной привязки. Действие 
сериала происходит в безымянном городе во временной период то ли СССР 
1980-х годов, то ли России 1990-х годов. В четвертом сезоне действие происхо-
дит в 1971 и 1996 годах [4]. 

Если первые три сезона знакомят нас с уже взрослыми главными героями 
и задают определенную характеристику каждому, то финальный сезон переме-
щает нас в детство героев – в пионерский лагерь в 1971 год. Мы встречаем зна-
комых нам персонажей, но уже в более юном возрасте. Наша работа будет по-
священа одному из главных персонажей – Ричарду Сапогову. 

Из предыдущих сезонов мы знаем стиль речи данного персонажа: в его 
речи можно без труда найти иностранные (в данном случае английские) слова, 
необычные словообразовательные модели с заимствованными аффиксами. 
Именно речь директора девятого канала ярко представляет нам такой подвид, 
как создание новых слов путем соединения русских и иноязычных компонентов 
[5, 35]. 

Обратимся к анализу лексем, которые использует Ричард Сапогов в чет-
вертом сезоне, будучи еще подростком. 

1. «Ты дважды нарушил устав, покинув территорию лагеря, а также 
осуществив купабельность в мокрой речушке» (4-й сезон, 1-я серия). 

«Купабельность» в данном контексте образовано от существительного 
купание с помощью иностранного суффикса -able- и русского суффикса имени 
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существительного -ость-. Соответственно, схема словообразование выглядит 
таким образом: 

купабельность ← куп-а-ни-е + able + н + ость (суффиксальный способ 
словообразования). 

2. «Наступило время медленного тансенинга» (4-й сезон 4-я серия). 
В данном примере при создании окказионализма используется англий-

ское слово dance, где первая буква d (английская) заменяется парной ей по глу-
хости/звонкости букву т (русская), а также присоединяется иностранное окон-
чание -ing: 

тансенинг ← dтance + ени + ing (суффиксальный способ словобразолва-
ния). 

Возникают сложности при попытке трактовки этого окказионализма, так 
как в английском языке существует несколько правил присоединения к слову 
окончания -ing. Слова с присоединением этого окончания называются герунди-
ем – это особая форма глагола, которая в предложении ведет себя как сущест-
вительное. 

В данном случае у нас получается имя существительное в роли дополне-
ния (наступило время для танца). Согласно правилу в английском языке ге-
рундий в роли дополнения переводится либо глаголом, либо существительным 
в зависимости от контекста. Например, they enjoy learning (они наслаждаются 
обучением), I’ve given up smoking (я бросил курить) [6]. 

3. «Но я выбрал лагерность, вожатость» (4-й сезон 5-я серия). 
Этот случай немного выбивается из общего ряда, рассматриваемых нами 

в данной статье, так как в нем не используются английские морфемы. Перед 
нами окказионализм, созданный с помощью русских «лагерный» и «вожатый» 
(субстантивное существительное) и русского суффикса -ость-, означающего 
согласно Толковому словарю Ефремовой имена существительные со значением 
отвлеченного признака или состояния [7]. 

Слово «лагерность» в данном контексте не рассматривается как синоним 
закрытости, а как состояние принадлежности к лагерю (в контексте – к пионер-
скому лагерю): 

лагерность ← лагер-н-ый + ость; 
вожатость ← вож-ат-ый + ость (суффиксальный способ словобразо-

вания). 
4. «Всем приятного гуд ивнинга» (4-й сезон 5-я серия). 
Такое пожелание детям озвучивает Ричард Сапогов. Здесь внимания за-

служивает не только калька «гуд ивнинга», но и тавтология – приятного и гуд. 
На английском выражение звучало бы так: Have a nice evening, everyone. Не-
смотря на то, что в английском варианте мы используем nice, а не good, по 
смыслу эти слова синонимичны, что и создает смысловой повтор. 

Что же касается кальки «гуд ивнинга», то персонаж дословно переводит 
всю конструкцию good evening и добавляет русскую флексию родительного па-
дежа: 

гуд ивнинга ← good evening + а. 
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Таким образом, нам стоит подытожить всё сказанное выше. Мы проана-
лизировали такой способ создания языковой игры, как окказионализмы. Окка-
зионализмы являются индивидуально-авторскими словами, которые использу-
ются в определенном контексте единожды. С точки зрения языковой игры они 
служат для развлечения и создания эффекта комического. Нами были проана-
лизированы окказионализмы персонажа из вселенной «Внутри Лапенко» Ри-
чарда Сапогова. Мы составили словообразовательные цепочки для каждой лек-
семы и выявили способы деривации. Все новые лексемы, употребленные пер-
сонажем, являются авторскими и используются единожды, что и позволяет 
доказать их статус окказиональности. 
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Согласно классической теории языкознания, язык может быть изучен 
с точки зрения двух аспектов – синхронического и диахронического. В данной 
статье мы рассмотрим основные современные подходы к исследованию языко-
вой динамики, иными словами – диахронического аспекта исследования языка. 
В современном языкознании среди прочих мы можем выделить следующие ме-
тодики современного исследования языковой динамики: компьютерная лин-
гвистика, социолингвистика, эволюционная лингвистика, экспериментальная 
лингвистика. 

Диахронический анализ является одним из основных методологических 
подходов к исследованию языковой эволюции и ориентирован в первую оче-
редь на исследование изменений языка во времени. «Установление различий 
между двумя стадиями развития языковой системы не является целью диахро-
нического анализа, а лишь его предпосылкой» [1, с. 60]. Таким образом, сам по 
себе диахронический анализ представляет собой обширное поле для междисци-
плинарных исследований с целью изучения эволюции языка на стыке языко-
знания и других дисциплин, таких как информатика, социология, антропология, 
история и др. 

1. Компьютерная лингвистика и обработка естественного языка (Natural 
Language Processing, NLP) – междисциплинарная наука на стыке лингвистики 
и компьютерных наук. По мнению исследователей, компьютерная лингвистика 
является в большей мере теоретической дисциплиной, тогда как NLP – более 
прикладной. Около 10 лет назад в мире компьютерной лингвистики произошел 
революционный шаг вперед в сторону использования нейросетей при обработке 
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естественного языка. Прорыв в использовании нейросетей «…связан с тремя 
факторами: появлением новых, более совершенных алгоритмов самообучения, 
повышением быстродействия компьютеров, увеличением накопленного в ин-
тернете объема данных для обучения» [2, с. 293]. В последнее время большое 
количество исследований посвящено сентимент-анализу текстов, при котором 
изучается их тональность и на основе этого выявляется процент его эмотивно-
сти, что для человека будет представлять почти непосильную задачу. Главная 
проблема сентимент-анализа состоит в зависимости тональности от контекста, 
так как контекст определяет наличие или отсутствие оценочности высказывания. 

2. Социолингвистика и антрополингвистика разрабатывают методы по 
сохранению и повышению устойчивости языка в соответствии с тенденцией де-
градации национальных языков. В связи с возрастающей актуальностью данной 
проблемы исследователь К. Э. Багирова говорит о понятии культивирования 
языка на основе критериев его кодификации: соблюдение нормы, адекватность 
в отношении функции и системный характер [3, с. 77–78]. Культивирование 
языка направлено в первую очередь на преодоление его дестабилизации, когда 
язык перестает использоваться в определенных коммуникативных ситуациях. 
В таких случаях исследователи либо отмечают ошибки в языке, либо происхо-
дит корректировка самого языка и признание этих корректировок в качестве 
нормы. 

3. Эволюционная лингвистика позволяет изучить не только обстоятельст-
ва того, как и почему заговорил человек, но и исключительно лингвистические 
вопросы того, когда наступил период приобретения человеком способности 
оперировать символами, и, как следствие, в какое время произошло формиро-
вание коммуникации. К символам мы можем отнести как слова, так и жестовые 
знаки, используемые в определенной последовательности для передачи опреде-
ленных смыслов. 

«В последнее время в исследованиях в области эволюционной теории на-
блюдается усиление позиций лингвистического подхода – все больше специа-
листов приходит к выводу, что только лингвистика с ее методологией и огром-
ным опытом многоаспектного изучения языков может обобщить собранный 
материал и способствовать обоснованию единственно верной теории происхо-
ждения мышления и языка» [4, с. 126]. 

В задачи эволюционной лингвистики входят следующие вопросы: что по-
служило началом появлению языка? было ли первоначальное развитие языка 
постепенным или внезапным? появился ли язык одновременно со способно-
стью говорить и на основе чего он возник? в каком месте земного шара он поя-
вился? 

4. Экспериментальные методики языковых исследований позволяют оце-
нить изменения при помощи контролируемых экспериментов и относятся 
в большей степени к вопросам когнитивной лингвистики. Однако в когнитив-
ной лингвистике не существует четко прописанных методов лингвокогнитив-
ных исследований в связи с изучением лингвистики с точки зрения ее мульти-
дисциплинарности: «Вследствие таких широких интересов когнитивная лин-
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гвистика развивается на пересечении нескольких дисциплин, и используемые 
ею эмпирические методы допускают разные пути сбора, обработки, интерпре-
тации данных» [5, с. 592]. Также лингвокогнитивные исследования характери-
зуются в большей мере объяснительным характером анализа, что все их в неко-
ей мере объединяет, поскольку акцент в лингвокогнитивных исследованиях де-
лается на связи языковых явлений с когнитивными процессами. Тем не менее 
терминологический аппарат данных исследований не является универсальным 
и не отражает в полной мере единства понимания и интерпретации терминов. 

На наш взгляд исследование языковой динамики и эволюции является ак-
туальной и важной областью лингвистики, которая требует использования со-
временных и разносторонних методов и подходов. Каждый раз, когда мы гово-
рим о диахроническом анализе, речь идет о компиляции методов, и в первую 
очередь это связано с компьютерными дисциплинами, позволяющими проана-
лизировать большие массивы данных в ограниченные сроки. Каждая из мето-
дологий позволяет исследователю глубже постичь природу языка, оценить эф-
фективность метода в конкретном исследовании и разработать собственную 
методику анализа языка. 
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Научная теория конструируется согласно собственным законам. Данный 
вопрос, безусловно, можно обозначит как один из ключевых в философии язы-
ка, учитывая тот факт, что любая теория – это, в том числе, выраженная в язы-
ковой форме логически выверенная и завершенная конструкция [1, с. 167]. 

Понятие «методология» определяется и интерпретируется в самых раз-
личных смыслах и значениях: 

1) методология познания объекта; 
2) исследования истории становления (озвученных и написанных) слов, 

понятия и категорий; 
3) формирования понятийно-категориальной системы теоретических кон-

струкций; 
4) изложения результатов исследования объекта познания; 
5) анализа эмпирических данных познаваемого объекта; 
6) построения (конструирования) теории и др. 
В данном случае методология понимается и толкуется в разнообразных 

смыслах и значениях, реальность которых прослеживается в существовании 
различных ее видов и форм. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что и методология, и теория представ-
ляют собой определенную форму знания. При этом под методологией конст-
руирования теории мы подразумеваем такое знание, которое охватывает всю 
совокупность научно-регулятивных правил, применяемых в процессе либо 
обоснования существующей теории, либо построения пока еще не существую-
щей. Такие правила составляют суть того или иного метода (способа, приема) 
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построения любой теории. Они, выполняя научно-регулятивные функции, де-
терминируют прежде всего направления мыслительной деятельности (ход мыс-
ли, движение мысли) в процессе создания теории как целостной системы.  

В этом плане методология ‒ это по существу технология построения лю-
бой теории. Технология – понятие, пришедшее из западноевропейского куль-
турного пространства [нем. technologies < греч. techno искусство, мастерство + 
logos наука, учение]. В русской словесности технология представляет собой ис-
кусство (мастерство) построения учения. Происхождение технологии как ис-
кусства первоначально было связано с решением вполне конкретных практиче-
ских задач: изготовлением орудия добывания средств существования, выращи-
ванием (или собиранием) урожая для приготовления пищи и самим ее 
приготовлением, строительством необходимых для жизнедеятельности людей 
жилищ и др. 

Людьми еще в древности было замечено, что для выполнения этих и мно-
гих других жизненно важных задач нужно проделать ряд необходимых опера-
ций, руководствуясь при этом теми или иными способами (приемами), предпо-
лагающими реализовать существующие средства в строго определенном по-
рядке и в определенной последовательности. Такие операции рассматривались 
и рассматриваются как искусство, как мастерство в достижении целей и дейст-
вий по созданию тех или иных необходимых для людей вещей. 

Так, для строительства какого-либо здания нужны: площадка для заложе-
ния его фундамента; кирпичи, блоки, цемент, краски и др.; машины и механиз-
мы для работы; инструменты и различные приспособления для достижения це-
ли в его строительстве. Прежде чем начать работу люди должны всё это иметь. 
В ходе строительства все эти материалы соответствующим образом использу-
ются в определенной последовательности. Вначале закладывается фундамент, 
затем строится каркас и, наконец, происходит обработка внутренности и внеш-
ности строящегося здания. 

Процесс необходимых операций, который предполагают реализацию су-
ществующих средств в определенном порядке, описывается на бумаге. Изло-
женное на бумаге рассматривается как документ, который представляет техно-
логию строительства задуманного здания. Исходя из этого некоторые ученые 
полагают, что технология есть «совокупность методов и процессов, применяе-
мых в каком-нибудь деле, в производстве чего-нибудь, а также научное описа-
ние таких методов» [2, с. 774]. 

Методология как способ конструирования теории представляет собой це-
лый комплекс способов и приемов познавательной деятельности окружающего 
нас мира. Она выступает в двухуровневой форме: 

1) как принцип исследования объекта познания; 
2) как метод изложения результатов его изучения. 
В процессе исследовательской деятельности определяется объект позна-

ния, который рассматривается в теоретических построениях как объект теории. 
При изложении результатов познания объекта исследования конструируется 
теория об этом объекте.  



 386

Возникает вопрос, а что представляет собой объект познания? Не трудно 
усмотреть, что объектом познания является любая материальная реальность как 
целостность. При этом сама материальная реальность со всеми своими свойст-
вами и атрибутами рассматривается и как материальная целостность, и как ма-
териальная система. Далее осуществляется выбор инструментария построения 
(конструирования) теории. В качестве инструментария конструирования теории 
выступают слова и понятия, категории и словосочетания, с помощью которых 
«схватываются» объекты познания и упомянутые выше их «срезы», т. е. отно-
шения самих объектов, зависимости объектов со своими свойствами, сопостав-
ляемые между собой сами эти свойства. При этом сами слова и понятия, кате-
гории и словосочетания в их единстве и целостности составляют понятийно-
категориальный аппарат теории и выступают как средства её построения [3]. 
Сферами приложения понятийно-категориального аппарата являются эмпири-
ческие данные, в качестве которых выступают результаты, полученные в ходе 
познания объекта как целостности. 

Материальная реальность как объект познания предполагает всесторон-
нее исследование природы изучаемой целостности путем 

а) прослеживания объект-объектных отношений; 
б) установления взаимных их зависимостей со всеми своими атрибутами; 
в) выявления принадлежащим объектам свойств; 
г) познания соотносимых между собой самих этих свойств. 
В ходе установления взаимозависимостей материальных систем со всеми 

своими атрибутами и выявления соотносимых между собой их свойств осуще-
ствляется исследование природы самих этих объектов познания.  

Установление отношения между субъектом и объектом познания, зависи-
мости субъекта и объекта со своими свойствами и обусловленности свойств ме-
жду собой, могут преломляться (и преломляются) посредством различных поня-
тийно-категориальных систем. С помощью понятийно-категориальной системы 
теории обозначается субъект и объект познания, и их между собой отношения, 
зависимости между а) субъектом познания и его свойствами, б) объектом позна-
ния и его свойствами. Кроме того, с помощью различных понятийно-
категориальных систем «схватываются» в) соотнесенные между собой свойства, 
как познающего субъекта, так и познаваемого объекта и г) сопоставленные меж-
ду собой свойства субъекта и объекта. Такое рассмотрение реальности предпола-
гает реализацию существующих средств построения теории в строго определен-
ном порядке и в определенной последовательности. Данное обстоятельство при-
водит к формированию методологии построения теоретических конструкций, 
которая закрепляется в структуре любой и каждой теории. И, таким образом, 
уже в процессе исследования объекта познания как целостности создается «ма-
кет» («каркас», «скелет») конструируемой теории. 

При этом методология [нем. Methodologie < греч. methodos метод + logos 
наука] понимается и как учение построения научного знания, и как способ кон-
струирования научной теории, и как метод исследования самой реальности. 
Она дает возможность рассмотреть в единстве и целостности а) отношения ме-
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жду субъектом и объектом познания, б) зависимости субъекта и объекта по-
знания со «своими» атрибутами и свойствами и в) соотношения самих этих ат-
рибутов и свойств между собой. Кроме того, методология сама по себя предпо-
лагает употребление понятийно-категориального аппарата исследования самой 
этой целостности. Значит, необходимое и достаточное условия применения 
этой методологии, так или иначе, сводятся к фиксированию а) субъекта, объек-
та и отношения между ними, б) зависимости субъекта и объекта познания со 
«своими» атрибутами и свойствами и в) соотношений самих этих атрибутов 
и свойств между собой. При этом осуществляется подбор инструментария (по-
нятийно-категориального аппарата) их анализа.  
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Аннотация. Обсуждается концепция эффективной рекламы посредством использо-
вания слоганов в брендинге. Подчеркивается важность слоганов для преодоления со-
противления потребителей рекламе и того, как их можно использовать в качестве 
инструмента эффективной коммуникации. Приводятся примеры слоганов, исполь-
зуемых известными компаниями в их рекламной деятельности, анализируются мето-
ды и стратегии, использованные при их создании. 
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Для начала стоит определиться с тем, что же такое речевое воздействие. 
Итак, существует два функциональных определения данного термина: 
1. Речевое воздействие в широком смысле – это любое разговорное обще-

ние, где один человек старается влиять на другого, видя себя как воздействую-
щего, а собеседника – как того, на кого это воздействие направлено [1, с. 5]. 

2. В более узком понимании, которое чаще встречается на практике, рече-
вое воздействие – это использование особенностей языка и других знаковых 
систем для создания сообщений, которые сильнее влияют на мысли и действия 
тех, кто их слушает [2, с. 31]. 

Чтобы соотнести понятие речевого воздействия в широком и узком смыс-
ле, необходимо заметить, что потребность в языковом общении возникает толь-
ко в тех случаях, когда имеет место последующее взаимодействие между 
людьми. Так, например, одному из собеседников необходимо ответить на во-
прос, или выполнить просьбу, или совершить какое-то действие по принужде-
нию. Допустим, собеседники договариваются о встрече и обмениваются обе-
щаниями быть в определенном месте вовремя; или же один из собеседников 
сообщает другому какую-то информацию, которая в дальнейшем, по его мне-
нию, должна будет влиять на поведение оппонента. В конечном итоге язык вы-
ступает как инструмент координации совместной деятельности людей, основ-
ной целью которого является формирование путем речевого воздействия той 
модели поведения адресата, которая выгодна говорящему. 

Однако такое понимание речевого восприятия на деле оказывается мало-
содержательным, поскольку не берет во внимание такой аспект, как интересы 
слушателя, которые зачастую идут вразрез с той ролью, которую предлагает 
или навязывает говорящий. 
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Среднестатистический человек обычно настроен нейтрально, а зачастую 
негативно к рекламе в СМИ и поэтому старается оградиться, «заблокировать» 
сознание от восприятия того, что считает «информационным мусором». Позже 
этот блок переносится на жизнь в целом, где человек ограждает себя от вклю-
чения в чужие планы без осознанного на то решения, от чуждого ему мнения по 
важным вопросам, от следования за действиями толпы. Эффективное преодо-
ление защитного барьера – это и есть то, что понимается под речевым воздей-
ствием в узком смысле и что изучается специальной дисциплиной, именуемой 
теорией речевого воздействия. 

Для эффективного продвижения на рынке рекламодателям необходимо 
пробиться через этот барьер, обратить внимание аудитории на продукт яркой 
и запоминающейся рекламой. Слоган наряду с заголовком, основным текстом 
и эхофразой, является важнейшим компонентом рекламного текста [3, с. 40]. 

Фактически слоган обладает специфическими чертами в рамках массовой 
коммуникации. Во-первых, он является своего рода призывом, что позволяет 
перенести на слоган характеристики, типичные для обращений, которые побу-
ждают к действию. Во-вторых, слоган используется для формирования поло-
жительного восприятия товара или идеи, создания привлекательного образа 
и укрепления репутации компании. И, наконец, он может быть рассмотрен как 
символ принадлежности к определенному кругу, что делает его привлекатель-
ным для тех, кто хочет быть частью этого сообщества [4, с. 826]. 

Слоганы зачастую становятся самими запоминающимися компонентами 
рекламной кампании и начинают стойко ассоциироваться со связанным брен-
дом при их упоминании. Это также хороший способ индивидуализировать 
бренд и отразить в его слогане основные ценности и миссию компании. 

Именно поэтому целесообразным будет проанализировать приемы, кото-
рые используются в слоганах крупных всемирно известных компаний, чтобы 
выделить и проанализировать способы речевого воздействия на реципиента. 

За основу данного исследования были взяты рекламные слоганы 11 из-
вестных компаний [см. таблицу], которые использовались ими на протяжении 
нескольких лет, чтобы можно было проследить эволюцию рекламы и пики по-
пулярности тех или иных приемов речевого воздействия. 

 
Приемы речевого воздействия в слоганах 

Бренд Слоганы Приемы речевого воздействия Комментарии 
McDonald’s *I’m lovin it /  

Вот что я люблю 
*Поедем поедим  

(Реклама МакАвто) 

Оба эти слогана построены на 
симулированном диалоге, но 
если в первом слогане он вы-
ступает как тип воздействия, 
включающий в себя один из 
приемов оценочного воздейст-
вия, то во втором случае симу-
лированный диалог выступает 
в качестве приема, тогда как 
типом воздействия здесь будет 
выступать предложение 

Приемы, используемые в дан-
ном случае, действенны в пер-
вую очередь за счет личност-
ной отсылки. Человек неосоз-
нанно отождествляет себя 
с навязанным в слогане мнени-
ем или призывом, думает: 
«А вдруг это действительно то, 
что я люблю» или «А вдруг 
это именно меня зовут по-
есть». Это дарит продукции 
дополнительную популярность
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Продолжение табл. 
Бренд Слоганы Приемы речевого воздействия Комментарии 

Apple *Think Different / 
Мысли не как все 

*Это все меняет. 
Опять. 

*Опережая  
мышление 

В первом высказывании с це-
лью воздействия применяется 
антитеза «я – все остальные», 
в рамках такого типа речевого 
воздействия, как призыв. 
Во втором все строится на 
смысловых пропусках, порож-
дающих интригу и интерес оп-
понента. 
В третьем случае использует-
ся один из аспектов приема 
«мнимого круга сторонников» 

Игра на человеческом эго – 
мощное оружие, если знать, 
как им пользоваться. Такой 
прием позволяет реципиенту 
рекламного сообщения по-
чувствовать себя особенным 
или принадлежащим к группе 
«особенных» людей. Толчок 
в сторону «от толпы» – луч-
ший способ подарить челове-
ку иллюзорную значимость. 

Reebok *I’m what I’m /  
Я тот, кто я есть 

*Be more human /  
Стань человечнее 

*Будь в форме. 
Reebok 

В первом слогане можно на-
блюдать смешение нескольких 
приемов: здесь и сопоставление, 
и попытка создания комплекс-
ной эквивалентности, и кольце-
вая композиция. 
Во втором виден чистый при-
зыв через отрицание, как один 
из видов аллюзии. 
В третьем работает прием 
мнимого следования, когда 
следствие не соответствует при-
чине 

И опять мы видим игру на 
человеческом «Я», только 
еще более ярую, чем в пре-
дыдущем варианте. 
Здесь и подтверждение лич-
ности через кольцевую компо-
зицию, и мнимое следование, 
где Reebok – причина хорошей 
физической формы. Второй 
слоган делает посыл: «Ты не-
достаточно человечен! Сделай 
с этим что-нибудь». Игра на 
чувстве мнимой неполноцен-
ности реципиента – сомни-
тельный с этической точки 
зрения, но все еще весьма дей-
ственный прием в рекламе 

Pepsi *Ask for More / 
Проси больше  
(Бери от жизни все) 

*All the taste,  
1/3 of the calories / 
Весь вкус,  
1/3 калорий 

*Pepsi. The Choice  
of a New Generation 
/ Pepsi. Выбор  
нового поколения  
(Новое поколение  
выбирает Pepsi) 

В первом слогане можно про-
следить такой тип речевого 
воздействия, как призыв. 
Во втором акцент делается на 
приеме сопоставления логиче-
ски неоднородных понятий, 
в рамках ложно-объективного 
типа воздействия. 
А в третьем концепция по-
строена на отсылке к конкрет-
ной группе людей, объединен-
ных по социальному признаку. 
С данной целью используется 
один из аспектов приема «мни-
мого круга сторонников» 

Основной потребитель про-
дукции данной компании – 
молодежь, главными для ко-
торой являются собственная 
значимость, азарт, свобода 
и внешний вид. На этих кате-
гориях и сыграли авторы. 
«Ты будешь крутым, свобод-
ным, красивым, если будешь 
пить Pepsi» – кричат слоганы 
этой компании 

Phillip Morris *Doctors  
Recommend  
Phillip Morris /  
Врачи рекомендуют  
Phillip Morris 

*Just What  
the Doctor Ordered /  
То, что доктор  
прописал 

В обоих слоганах использован 
такой тип речевого воздейст-
вия, как авторитетное воздей-
ствие. Производится отсылка 
к конкретной группе людей, 
объединенных по профессио-
нальному признаку. С данной 
целью используется один из 
аспектов приема «мнимого 
круга сторонников» 

Апелляция к авторитету не-
редка в рекламе, так как осо-
бенности человеческой пси-
хики позволяют переложить 
ответственность за свой вы-
бор на неких «экспертов» или 
публичных людей, которые 
порекомендовали продукт 
или услугу 
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Продолжение табл. 
Бренд Слоганы Приемы речевого воздействия Комментарии 

Master Card *There are some  
things money can’t  
buy. For everything  
else, there’s  
MasterCard /  
Есть вещи, которые  
нельзя купить. Для  
всего остального  
есть MasterCard. 

Здесь мы можем видеть чис-
той воды противопоставление, 
построенное на человеческом 
представлении о бесценном. 
Кроме того, можно проследить 
отголоски приема мнимого 
следования, но здесь он выра-
жен недостаточно ярко 

Игра на человеческих цен-
ностях – хороший ход, когда 
дело касается рекламы бан-
ковских услуг. Помогает че-
ловеку провести определен-
ные, выгодные аналогии, ко-
торые наверняка будут 
использоваться им в схожих 
ситуациях 

LG *Life’s Good /  
Жизнь хороша 

*LG. Во власти 
качества 

Первый слоган построен на ло-
зунговой расшифровке аббре-
виатуры бренда, которая выво-
дится через «универсальное вы-
сказывание», которое базово не 
оспаривают. 
Во втором же прием мнимого 
следования смешан с метафо-
ричностью, что позволяет соз-
дать необходимую иллюзию 
безвыходности 

Данный бренд выбрал такти-
ку позитивной безысходности, 
рекламные слоганы строят 
карточный домик надежности 
и насыщенности жизни, НО 
только при условии использо-
вания продукции бренда. Ход 
спорный и не лишенный доли 
аморальности, но, тем не ме-
нее, рабочий 

Whiskas *Это предпочи-
тают 8 из 10  
владельцев кошек 

*Ваша киска  
купила бы Whiskas 

*Потому что  
кошка вам доверяет 

В первом слогане в рамках ав-
торитетного воздействия при-
меняется прием мнимого круга 
сторонников. 
Во втором используется один 
из аспектов достаточно редкого 
для рекламы приема програм-
мирующей номинации, где вы-
вод поспешен и навязан. 
В третьем же слогане можно 
проследить тематическое пере-
ключение в границах симули-
рованного диалога. 
И во всех трех случаях идея 
строится на ложно-объектив-
ном оценивании, где личное 
мнение уходит на второй план 

Все слоганы данного бренда 
всегда были спорными, из-за 
первого в свое время даже 
разгорелся скандал – потре-
бители отказывались призна-
ваться, что предпочитают 
продукцию Whiskas всему ос-
тальному. Позже владельцы 
в нем были заменены кошка-
ми, но сути это не поменяло – 
субъективной оценке все еще 
не было места. А даже если 
к нему и обращались, то ис-
ключительно глазами кошек 

Toyota *Toyota –  
управляй мечтой 

*Always a better  
way / Стремиться  
к лучшему 

*Достойна быть  
вашей (Toyota 
Camry) 

*Твой мир – твоя 
Corolla (Toyota  
Corolla) 

В первом и четвертом слоганах 
используется прием сопоставле-
ния, на фоне которого обыгры-
вается собственное имя бренда. 
Во втором и третьем имеет 
место утверждение, которое ба-
зируется на смысловой недос-
казанности. Кроме того, второй 
и третий слоганы являются ча-
стью симулированного диалога, 
но это умело завуалировано 

Слоганы данного бренда на 
первый взгляд всегда отлича-
лись простотой и легкостью, 
однако разбирающийся в ма-
нипулятивных техниках под-
твердит умелую игру прие-
мами и тактиками, их гра-
мотное смешение. Создание 
нового слогана для каждой 
новой модели автомобиля – 
отличное решение, которое 
приводит к возникновению 
связки ассоциаций у потен-
циального потребителя, за-
ставляющих его выбрать что-
то одно из предложенных ва-
риантов и мешающее отка-
заться от выбора совсем 
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Окончание табл. 
Бренд Слоганы Приемы речевого воздействия Комментарии 

Google 
Яндекс 

*Don’t be evil /  
Не навреди  
(Не сотвори зла) 

*Найдется всё 

Слоган Google – универсаль-
ное высказывание, построенное 
на отрицании. 
Слоган Яндекс – полная про-
тивоположность. Утверждение-
убеждение 

Оба слогана противоречивы, 
оба строились в противовес 
конкуренту. Однако слоган 
Яндекса является официаль-
ным, а Google – сугубо кор-
поративным, направленным 
на сотрудников компании, 
а не на пользователей, и при-
зывает сотрудников ответст-
венно относиться к своей ра-
боте 

 
Таким образом, можно выделить следующие приемы речевого воздействия. 
1. Имитация диалога. Эта техника предполагает создание беседы между 

двумя людьми, где один человек делает заявление или задает вопрос, а другой 
отвечает. Прием используется для создания личной связи с аудиторией и может 
быть использован для передачи сообщения или запроса. 

2. Создание интриги. Этот прием реализуется, когда метод моделирования 
слогана создает интригу и вызывает интерес, создавая семантические пробелы. 

3. Навязывание чувства неполноценности. Эта техника создает у реципи-
ента рекламного сообщения ощущение недостатка и неполноценности, а потом 
предлагает решение в виде приобретения товаров или услуг бренда, исполь-
зующего этот прием. 

4. Мнимое следование. Техника, создающая путаницу между причиной 
и следствием. 

5. Лозунговая расшифровка аббревиатуры бренда. Позволяет реципиенту 
мысленно перенести ценности, транслируемые в расшифровке аббревиатуры 
бренда, на продукт этого бренда и таким образом сформировать положительное 
отношение к нему. 

6. Авторитетность. Этот прием предполагает создание ощущения под-
линности или правдивости слогана под воздействием апелляции бренда к экс-
пертности, авторитету. 

7. Антитеза. Этот прием предполагает использование противоположных 
идей или концепций для создания контраста и интереса к слогану. Добиться этого 
можно, используя слова или фразы, противоположные по значению друг другу. 

8. «Мнимый круг сторонников». Этот прием предполагает создание ощу-
щения принадлежности к некой эксклюзивной группе людей – потребителей 
бренда, причем группа в глазах потребителя выгодно отличается от «серой мас-
сы», либо обладает какими-то иными положительными качествами в глазах ре-
ципиента. 
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частиц в немецком языке. Автор приводит разные определения германистов терми-
на «частица» и отмечает, что среди исследователей нет единого подхода к опреде-
лению данного понятия. Анализ классификаций частиц показал, что частицы в не-
мецком языке обладают функциональной многозначностью. 
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За последние тридцать лет изучение немецких частиц стало предпочти-
тельным предметом исследования многих германистов. Ученые проявляют по-
вышенный интерес к изучению частиц и их типологии (У. Энгель, Г. Хельбиг, 
И. Буша и др.), обсуждаются вопросы определения понятия и характерных осо-
бенностей частиц (Х. Вайдт, Х. Бусман, И. Эрбен и др.). 

Немецкий язык по сравнению с другими языками богат частицами. Это 
подтверждается исследованием германиста Х. Вайдт. Он определил, что в не-
мецких текстах из 100 слов частицы составляют 13, во французских текстах из 
100 слов частиц оказалось только 7 [7]. 

Изначально понятие «частица» в немецком языке выражалось терминами 
с негативным/пренебрежительным значением, как Flickwörter (слова-заплатки), 
farblose Redefüllsel (бесцветные речевые наполнители), Würzwörter (слова-
приправы), Füllwörter (слова-вставки) и др. Термин Partikel («частица») в не-
мецкий язык пришел из латинского – Particula. 

В словаре Х. Бусмана частицы обозначаются как собирательное название 
неизменяемых лексем и как часть речи с различными случаями употребления; 
в более узком смысле частицы понимаются как неизменяемые, нечленимые 
классы слов, которые не имеют (или имеют мало) самостоятельных лексиче-
ских значений, но меняют значение зависимых слов [4]. 

В традиционной немецкой грамматике частицы в широком смысле рас-
сматриваются как закрытый класс морфологически неизменяемых слов, кото-
рые не спрягаются, не склоняются и не имеют степеней сравнения. Они отли-
чаются друг от друга как синтаксически, так и семантически. К этому классу 
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слов относятся не только частицы в более узком смысле (подклассы частиц), но 
и модальные слова, союзы и предлоги.  

Согласно грамматике Дуден частицы включены в подкласс Inflexibilia 
(неизменяемых слов) и разделены: 

– на частицы степени (Gradpartikeln); 
– акцентирующие частицы (Fokuspartikeln); 
– модальные частицы (дискурсивные частицы) (Modalpartikeln / Abtönungs-

partikeln); 
– разговорные частицы (междометия) (Gesprächspartikeln / Interjektionen); 
– отрицающие частицы (Negationspartikeln). 
Частицы, согласно грамматике Дудена, являются неизменяемой частью 

речи и не являются членами предложения, а выступают как части предложения. 
Кроме этого, частицы не имеют лексического значения и не выполняют грам-
матическую функцию [5]. 

Германисты Г. Хельбиг и И. Буша включают к неизменяемым словам на-
речия, модальные слова и частицы в соответствии с их синтаксической позици-
ей и дистрибуцией. В предложении наречия и модальные слова выполняют 
функции членов предложения, а частицы – нет. Они перемещаются в предло-
жении вместе с определяемым словом. В отличие от наречия, частица никогда 
не может стоять одна в первой позиции перед личным глаголом. Подклассы час-
тиц делятся на уровни по их семантической дифференциации: 

– в соответствии с объективными характеристиками, такими как подтвер-
ждение и идентификация, ослабление признака и др.; 

– субъективными характеристиками, такими как беспокойство, удивле-
ние, заинтересованность, сомнение и др. 

Однако в немецком языке есть частицы, которые могут выражать как 
объективные, так и субъективные признаки, например, aber может выражать 
и усиление/ограничение, и удивление. Значит, семантический признак частиц 
контекстуален. 

Синтаксически частицы могут сочетаться с прилагательными и наречия-
ми, которые в этом случае служат интенсификаторами/усилителями градацион-
ного характера признака, и они, по мнению Г. Хельбига и И. Буша, не будут от-
носиться к подклассу частиц [6]. 

У Энгеля У. все неизменяемые слова называются частицами. Он выделяет 
следующие подклассы:  

– наречия (Adverbien); 
– конъюнкторы / Соединительные союзы (Konjunktoren);  
– подъюнкторы / Подчинительные союзы (Subjunktoren); 
– предлоги(Präpositionen);  
– эквиваленты предложений (Satzäquivalente);  
– градационные частицы / Частицы степени (Gradpartikeln);  
– дискурсивные частицы (Abtönungspartikeln);  
– модальные частицы (Modalpartikeln);  
– ранжирующие частицы (Rangierpartikeln);  



 396

– частицы-связки (Kopulapartikeln). 
Так, У. Энгель выделяет эквиваленты предложений, которые также назы-

ваются диалоговыми частицами, – это морфологически неизменяемые слова-
ответы на общие вопросы: hallo, nein, pfui, danke и др. [2]. 

Согласно исследованиям И. Эрбена в немецкой грамматике выделяются 
четыре части речи: глагол, существительное, прилагательное-наречие и слу-
жебные слова. Служебные слова являются неизменяемым классом слов, и они 
не имеют продуктивного словообразования. В немецком языке они использу-
ются очень часто и играют огромную роль в построении предложения и текста. 
К служебным словам И. Эрбен относит частицы, местоименные наречия, а так-
же предлоги, союзы и союзные наречия. Частицы, по определению И. Эрбена, – 
это служебные слова, используемые в разговорной речи и служащие для пере-
дачи эмоционального отношения говорящего к высказыванию [3]. 

Согласно грамматике IdS (Института немецкого языка г. Маннгейм) от-
носит частиц к частям речи, которые делятся следующим образом:  

– частицы степеней (Gradpartikeln): sogar, nur, bereits, fast; 
– модальные частицы (Modalpartikeln): sicherlich, vielleicht, bedauerlicherweise; 
– отрицающие частицы (Negationspartikeln): gar nicht, nicht, überhaupt 

nicht; 
– дискурсивные частицы (Abtönungspartikeln): doch, eben, auch, aber; 
– коннективные / связующие частицы (Konnektivpartikeln): erstens, aller-

dings, dennoch; 
– частицы интенсивности (Intensitätspartikeln): sehr, ganz, besonders [1]. 
Таким образом, германисты рассматривают частицы в широком или уз-

ком значении. Если в широком значении лингвисты относительно едины в оп-
ределении, и в этом случае они придерживаются морфологического описания, 
то в узком понимании мнения германистов расходятся: одни раскрывают се-
мантико-прагматическую сторону (И. Эрбен, Г. Хельбиг и И. Буша), другие – 
синтаксическую (грамматика IdS (Института немецкого языка г. Маннгейм), 
У. Энгель, грамматика Дудена). Вариативность подходов к определению тер-
мина «частица» можно объяснить тем, что данная категория слов еще недоста-
точно изучена и частицы являются неотъемлемой частью разговорной речи, ко-
торая в свою очередь очень субъективна. Что касается приведенных классифи-
каций частиц, то они также показывают, насколько сильно различается понятие 
категории частиц у исследователей-лингвистов. В классификациях частиц гер-
манисты стремились подобрать максимально детализированные группировки. 
Сравнительный анализ классификаций разных германистов показал, что в них 
присутствуют многочисленные термины-синонимы: Gradpartikel в грамматике 
Дудена и Steigerungspartikel у Г. Хельбига; Abtönungspartikeln у Г. Хельбига / 
И. Буша и Modalpartikeln в грамматике Дудена; Intensivpartikeln в грамматике 
IdS и Gradpartikeln в гамматике Дудена; Gradpartikeln в грамматике IdS и Fokus-
partikeln в грамматике Дудена. Это связано отчасти с тем, что в немецком языке 
частицы обладают функциональной многозначностью, семантика которых кон-
текстуальна. 
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Аннотация. В современном мире социальные сети играют важную роль для боль-
шинства людей. Личная страница в социальной сети – показатель индивидуальности 
человека. Именно она раскрывает и показывает конкретную личность: положение 
в обществе, интересы, связи и предпочтения. В статье актуализируется целесооб-
разность применения IT-технологий при изучении литературы в школе, приводится 
опыт проверки знаний обучающихся в ходе игры по творчеству В. Г. Короленко на 
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литературная игра. 
 
 

Актуальность темы объясняется тем, что современные обучающиеся не 
заинтересованы в чтении вообще и изучении классической литературы в ча-
стности. Преподаватели вынуждены придумывать нестандартные задания 
с целью привлечения внимания и поддержания интереса школьников. Одним 
из инновационных приемов является использование технологий игрового 
обучения. 

Игровое обучение – это комплекс разнообразных игр, объединенных еди-
ной тематикой. С одной стороны, оно может быть использовано в качестве раз-
влекательной деятельности, с другой – как способ нестандартного изучения ма-
териала и, в том числе, развития фантазии и альтернативного мышления.  

Если обратиться к истории, можно сказать, что игровое обучение исполь-
зовалось в каждой эпохе. Например, еще в Древних Афинах (VI–IV века 
до н. э.) актуальным был принцип соревнования. Дети и подростки состязались 
в гимнастике, танцах, музыке, словесных спорах, самоутверждаясь и оттачивая 
свои лучшие качества. Тогда же зародились военные игры – маневры, штабные 
учения, разыгрывание «боев». 

В Западной Европе в эпоху Возрождения использовался принцип игрово-
го обучения, к которому призывал Франсуа Рабле. Он является автором романа 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», который направлен на постижение наук с помо-
щью игровой формы. Также в XVII веке Ян Амос Каменский (1592–1670) при-
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зывал все «школы-каторги», «школы-мастерские» превратить в места игр. Он 
считал, что учебная деятельность должна осуществляться в играх и соревнова-
ниях, при этом должен учитываться возраст обучающихся. 

С наступлением новой эпохи появляются новые игры, которые соответст-
вуют потребностям общества. В настоящее время возможности применения 
разнообразных технологий расширены, поскольку достижения в IT-сфере стали 
общедоступными. Так, инновации внедрились в сферу современного образова-
ния и в процесс воспитания [1, 2]. Учителям доступен огромнейший выбор об-
разовательных платформ, которые могут усовершенствовать процесс получе-
ния знаний. Например, видеолекции, электронные библиотеки и бесплатные 
онлайн-площадки с интерактивными играми.  

Целью игровой программы является анализ информации и развитие твор-
ческих способностей.  

Задачи игровой программы:  
– выявить роли учащихся в группе;  
– наладить коммуникацию между учащимися; 
– научить школьников интерпретировать полученную информацию; 
– использовать IT-технологии в образовательном процессе;  
– провести рефлексию среди обучающихся. 
Проанализировав нынешнюю ситуацию, в процессе подготовки интел-

лектуальной игровой программы «Вселенная Короленко», проведенной 
в ГИПУ среди 10 команд школьников г. Глазова 11 декабря 2023 г., мы решили, 
что интерес детей к литературе можно привить с помощью использования но-
вых технологий. Так, была создана модель социальной сети «ВГалактике», ос-
нованная на произведении В. Г. Короленко «Слепой музыкант» [3]. Участникам 
игры в числе одного из испытаний был предложен шаблон этой социальной се-
ти, в котором они должны были изобразить социальную страницу персонажа 
произведения.  

Предлагались разделы: ФИО, статус, дата рождения, деятельность, язы-
ки, хобби, стиль жизни, что вдохновляет, фотографии, друзья, мои записи, му-
зыка. 

Заметим, что команды школьников подошли к заполнению предложен-
ных данных творчески. Одни команды описали персонажа таким, каким он 
представлен в произведении в соответствии со своим временем, а другие, на-
оборот, осовременили его. Также некоторые школьники подошли к выполне-
нию задания более серьезно, а другие отнеслись с долей юмора. 

Работы школьников оценивались по следующим критериям:  
– точность отображения характера персонажа;  
– соответствие канону произведения; 
– творческий подход; 
– степень наполненности социальной страницы;  
– отсылки к произведению.  
Переходя к анализу работ школьников, отметим, что выполняли это зада-

ние дети разных возрастов – с 5-го по 8-й класс. 
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На рисунке 1 представлена работа семиклассников и их видение социаль-
ной страницы дяди главного героя – дяди Максима.  

 

 
Рис. 1 

Школьники отобразили характер персонажа, верно указав его деятель-
ность как «бывший военный». Друзья персонажа – Пётр, Эвелина и Анна Ми-
хайловна, что соответствует канону. Нужно отметить творческий и юмористи-
ческий подходы детей к этому заданию. Поскольку в разделе «Фотографии» 
отображены приоритеты дяди Максима, персонаж и его друзья имеют аватары, 
отмечена в аудиозаписях композиция «Гимн военно-морского флота». Также 
важен юмористический подход, который проявился в дате рождения героя, 
а именно в том, что в произведении не говорится о ней, поэтому дети написали: 
«Всегда 18», намекая на вечную молодость и энергичность дяди Максима. 
В разделе «Мои записи» выложен пост: «Йоу всем привет! Сегодня играл в тан-
чики с Петром, он хорошо держался. Вспомнил молодость!» В нем отражены 
теплые отношения дяди и племянника и упомянута современная онлайн-игра 
военной направленности. Все разделы социальной странички заполнены. Рабо-
та детей свидетельствует о том, что они хорошо знают материал произведения. 

Работу на рисунке 2 выполнила группа школьников 7–9-х классов. Они 
представили социальную страничку главного героя – Петра Попельского. Ин-
формация о персонаже отображена точно, поскольку правильно указаны его: 
фамилия и имя, деятельность, языки, стиль жизни, что его вдохновляет, друзья. 
Все разделы соответствуют канону произведения. Отметить творческий подход 
школьников: они изобразили портрет главного героя в аватаре, а также фото-
графии в одноименном разделе. В разделе «Мои записи» указали: «Сегодня 
у меня родился сын, я боялся, что он будет слеп, но всё хорошо, и моя жизнь 
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заиграла яркими красками!» Эта фраза прогностически верно отсылает к фина-
лу произведения. Таким образом, эта работа говорит о том, что дети знакомы 
с произведением «Слепой музыкант», делая отсылки на него в разделах соци-
альной страницы. 

 

 
Рис. 2 

На рисунке 3 работа, выполненная семиклассниками. На ней представле-
на социальная страница жены Петра – Эвелины. 

 

 
Рис. 3 
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Анкета персонажа достаточно поверхностная, если сравнивать с двумя 
предыдущими работами. В ней нет никакой достоверной информации из произ-
ведения, кроме как факта, что она – жена Петра. Творческая сторона социаль-
ной страницы – аватар персонажа, раздел «фотографии» и аудиозапись «Плей-
лист слепого музыканта (мой муж)», вопрос в поисковой строке «Как стать сча-
стливой?» Поэтому из представленной информации можно сделать вывод, что 
дети знакомы с произведением поверхностно, потому что раскрыли персонажа 
однобоко. Эвелина – умная, начитанная и сильная девушка, а ребята это не от-
метили. Они выделили только ее любовь к мужу.Итак, данное задание позволя-
ет учителю выявить уровень знаний школьников, их умение анализировать 
текст и интерпретировать в оригинальной форме. Также подобные задания, 
проводимые в группе, могут определить роли детей в коллективе. Эта инфор-
мация может помочь классному руководителю в выборе старосты класса и его 
заместителя.  

Технологии игрового обучения с применением IT-технологий эффектив-
ны в образовательном процессе, поскольку они могут изменить отношение де-
тей к литературе, сделать ее в глазах обучающихся интересной и нескучной, 
что будет способствовать более активной работе детей на уроках литературы 
и при самостоятельном чтении. 

 
 

Список литературы и источников 
1. Архипова, А. И. Интеграция инновационных технологий в структуре образовательных ре-
сурсов дистанционного обучения / А. И. Архипова, Р. И. Золотарев, Е. А. Пичкуренко // Дис-
танционные образовательные технологии : материалы III Всероссийской научно-практиче-
ской конференции, Ялта, 17–22 сентября 2018 года / Ответственный редактор В. Н. Таран. – 
Ялта : Ариал, 2018. – С. 428–432. – Текст : непосредственный. 
2. Бородина, Н. А. Информационные технологии в образовании : монография / Н. А. Бороди-
на, С. В. Подгорская, О. С. Анисимова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2021. – 168 с. – 
Текст : непосредственный. 
3. Короленко, В. Г. / Слепой музыкант. Избранное. – М. : Юрайт, 2023. – 388 с. – Текст : не-
посредственный. 
 
 
N.N. Zakirova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department of Russian Language and Literature 
E.P. Laptu, Master’s Student; A.A. Mymrina, Master’s Student 
Yu.A. Myshkin, Master’s Student 
Glazov State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko 
Glazov, Russia 
 
IT Technology in Literary Game According to V.G. Korolenko 
 
Abstract. In today’s world, social networks play an important role for most people. A per-
sonal page on a social network is an indicator of a person’s individuality. It is she who re-
veals and shows a specific personality: position in society, interests, connections and pref-



 403

erences. The article updates the feasibility of using IT technologies when studying literature 
at school, provides experience in testing students' knowledge during a game based on the 
works of V.G. Korolenko: using the example of designing personal pages in a simulated so-
cial network. 
Keywords: IT technologies, game, methodology, V. G. Korolenko, social media, literary 
game. 
 
 



 404

УДК 81'373.45 
 

Е. П. Пономаренко, кандидат педагогических наук,  
старший преподаватель кафедры английского языка 
К. И. Бородовицына, студент; С. А. Чиркова, студент 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, Ижевск, Россия 

 
Влияние знания англицизмов  

на использование маркетплейсов  
 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния англицизмов на решения пользова-
телей о покупке в интернет-магазинах. Приводятся результаты опроса двух воз-
растных групп о понимании англицизмов на маркетплейсах. Делается вывод о необ-
ходимости снижения количества англицизмов или их пояснения для увеличения про-
даж на маркетплейсах. 
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Язык является одним из ключевых элементов взаимодействия между 
людьми и имеет огромное влияние на культуру управления и организации со-
циальных и экономических процессов. В современном мире, где цифровые тех-
нологии играют все более значимую роль, коммуникация в интернете имеет свои 
особенности и характеристики [9], меняется и развивается, оказывая воздействие 
на развитие цифровых платформ по предоставлению продуктов и услуг. 

Интернет-магазины или маркетплейсы в России представляют собой от-
носительно новый инструмент ведения бизнеса и совершения покупок, и их по-
пулярность растет с каждым годом. Существуют несколько факторов роста 
маркетплейсов среди населения: 

1) необходимость получения финансовых услуг дистанционно в период 
пандемии COVID-19 [1]; 

2) простота использования, доступность маркетплейсов и разнообразие 
выбора товаров в них; 

3) закрытие импорта товаров в Россию и уход большинства зарубежных 
компаний с российского рынка. 

Более того, в России приняты два указа Президента Российской Федера-
ции, направленные на развитие цифровой экономики. Финансирование цифро-
вых технологий в России составляет 3,7 % ВВП, а Всемирный банк включил 
Россию в десятку стран по цифровизации государственного сектора в 2022 г. 
[8]. Изменения в правовом регулировании в пользу развития цифровой эконо-
мики способствуют продвижению цифровых коммерческих платформ. Напри-
мер, за последние годы темп роста интернет-магазина Wildberries не опускался 
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ниже 88 %, а в 2021 г. оборот маркетплейса вырос до 844 млрд руб. На 2022 г. 
суточный трафик посещаемости площадки был более 200 млн визитов, а на 
Ozon – более 100 млн [4]. На российском рынке есть несколько крупных мар-
кетплейсов, сформировавших олигополию в данной сфере: Wildberries, Ozon, 
Kazan.Express и Яндекс.Маркет. 

Данные торговые площадки часто пользуются словами, заимствованными 
из английского языка – англицизмами, предметное содержание которых может 
быть не всегда понятно пользователям. По сути маркетплейсы создали свой 
собственный язык. Несмотря на то, что маркетплейсы имеют свои отличия, 
в большинстве своем на всех из них используются одинаковые или похожие 
англицизмы. Какой бы маркетплейс ни выбрал покупатель, он все равно может 
столкнуться со сложностями в виде заимствованных иностранных слов. Важно 
отметить, что существует несколько видов заимствований и их ассимиляции: 
полностью ассимилированные (приспособленные на всех уровнях языка), час-
тично ассимилированные (остаются иностранными на уровне написания, про-
изношения или грамматики) и неассимилированные (сохраняются на своем 
графическом и фонетическом уровне) [5]. 

Яндекс.Маркет, который занимает третье место по популярности среди 
покупателей, даже в своем названии имеет англицизм. Маркет (от английского 
market) дословно можно перевести как «место для покупок». Однако он так 
прочно закрепился в речи людей, что они не придают этому большого значе-
ния. Бонусы (bonus), призы (prize), хиты (hits), бренды (brand) и многие другие 
также относятся к данной категории. 

Многие англицизмы на маркетплейсах входят в группу заимствований, 
которые прошли различные виды ассимиляции в языке [2], такие как хит (hit), 
бренд (brand), промоушен (promotion).  

Другой категорией являются англицизмы, которые вошли в обиход отно-
сительно недавно: шоппинг (shopping), пресейл (pre-sale), селфи (selfie). Не-
смотря на то, что данная категория слов не относится напрямую к маркетплей-
сам, она часто используется в рекламных предложениях на цифровых коммер-
ческих площадках. Эта категория англицизмов может озадачить человека 
с низким уровнем знаний языка и, возможно, оказать влияние на то, станет ли 
он совершать покупки. Можно предположить, чем больше количество новых 
и непонятных слов на маркетплейсе, тем ниже вероятность, что покупатели за-
хотят разбираться в их значении и совершить покупку. 

Большинство людей не имеют достаточных знаний английского языка, 
что приводит к непониманию некоторых заимствованных слов. Но, благодаря 
глобализации, всё меньше людей сталкиваются с проблемами в понимании за-
имствований. Чаще всего заимствования появляются по нескольким причинам: 
для обозначения новых предметов, процессов и явлений из-за стремления сде-
лать язык проще, заменив длинное определение на родном языке иностранным 
аналогом (например, совершение покупок – шоппинг) [7], восприятие заимст-
вования как более престижного эквивалента для уже существующего слова на 
родном языке, а также мировая тенденция к интернационализации лексики [6]. 
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В новых реалиях владельцам маркетплейсов необходимо определить, ка-
ким образом понимание или непонимание англицизмов влияет на решения по-
купателя «за» или «против» покупки. Для того чтобы это выяснить, был прове-
ден опрос среди двух возрастных групп с разным уровнем знания английского 
языка: среди студентов в возрасте от 16 до 25 лет (группа 1) и людей в возрасте 
от 30 до 65 лет (группа 2). Общее количество респондентов составило 
46 человек. 

В первой группе 95 % опрошенных пользуются маркетплейсами, 45 % из 
них пользуются ими регулярно (чаще совершают покупки онлайн, нежели в фи-
зических магазинах), 34 % совершают покупки на маркетплейсах и физических 
магазинах в равной степени, оставшиеся 20 % пользуются маркетплейсами ред-
ко (чаще совершают покупки в физических магазинах). 90 % респондентов за-
мечают англицизмы на маркетплейсах, однако 89 % из них отметили, что анг-
лицизмы не влияют на принятие решения о покупке. Распределение положи-
тельных и отрицательных ответов на вопрос: «Понимаете ли вы значение 
англицизмов?» представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

о понимании англицизмов в первой группе 
 
Данная статистика дает понять, что для большинства людей важен сам 

факт покупки и в большинстве своем первая группа хорошо распознает англи-
цизмы и понимает их. Однако поскольку англицизмы им понятны, то и их 
влияние на совершения покупки не снижается. 

Отметим, что в нашем опросе в первой группе англицизмы отталкивают 
только 3,8 % респондентов, в другом похожем анкетировании негативную ре-
акцию заимствования вызывают у 29 % опрошенных, а 31 % считают, что в них 
нет пользы для русского языка [7]. 

Для понимания влияния англицизмов на выбор покупателя опрос прошли 
участники группы 2. Респонденты в данной группе почти не имеют специали-
зированного образования по английскому языку, в то время как в группе 1 
большинство участников являются студентами лингвистических программ. 
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Среди группы 2 маркетплейсами пользуются 91 % опрошенных, из них 
43 % делают это регулярно, 33 % совершают покупки онлайн и в физических 
магазинах в равной степени, 24 % пользуются онлайн-сервисами редко. 81 % 
замечают англицизмы на маркетплейсах, но для 74 % респондентов важнее сам 
факт покупки, они не обращают внимание на заимствования. Распределение от-
ветов на вопрос: «Понимаете ли вы значение англицизмов?» представлено на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос  

о понимании англицизмов во второй группе 
 
По результатам исследования можно заметить, что для большинства лю-

дей в обеих группах важнее сам факт покупки. Это значит, что, даже столкнув-
шись с незнакомыми словами, люди готовы совершать покупки на маркетплей-
сах. Однако остается существенный процент людей, которые сталкиваются 
с трудностями при понимании англицизмов. Изменения языка крайне трудно 
контролировать, поэтому изучать новые заимствованные слова пользователям 
цифровых платформ приходится самостоятельно. В этой связи для повышения 
охватов аудитории маркетплейсам (а конкретно продавцам и специалистам по 
рекламе) следует снизить количество используемых англицизмов, либо обеспе-
чить их пояснение, например, в виде всплывающих подсказок. 
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Структурно-семантические особенности  

белорусской терминологии лесного хозяйства  
 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу парадигматических связей в белорусской 
терминологии лесного хозяйства. Проанализированы явления полиморфизма, полисе-
мии и антонимии. Выявлено, что семантически соотносимые разноструктурные ле-
сохозяйственные термины могут быть результатом экстернального, онамосиоло-
гического, лексического полиморфизма; приведены примеры терминов-полиморфов 
различных подтипов. Отмечено, что терминологии лесного хозяйства характерна 
категориальная многозначность, возникающая преимущественно за счет метонимии 
и синекдохи. Проанализированы виды терминов-антонимов в зависимости от выра-
жаемого типа противоположности, а также способа образования. 
Ключевые слова: терминология, полиморфизм, полисемия, антонимия. 
 
 

Механизм языка, по справедливому замечанию Ф. де Соссюра, основыва-
ется «исключительно на тождествах и различиях» [1, с. 141]. Терминам в гра-
ницах терминосистемы характерны парадигматические связи равнозначного 
(полиморфизм), приближенного (полисемия) и оппозиционного (антонимия) 
характера. Рассмотрим, как представлены данные связи в белорусскоязычной 
терминологии лесного хозяйства. 

В нашем исследовании мы исходим из того, что единицы, относящиеся 
к одному денотату (сигнификату), но отличающиеся формально, являются по-
лиморфными номинациями. Семантически соотносимые разноструктурные ле-
сохозяйственные термины могут быть результатом экстернального, онамосио-
логического, лексического полиморфизма. 

Экстернальный полиморфизм в соответствии с формулировкой, данной 
исследователем Д. В. Дятко, «связан с проявлением изофункциональных и изо-
структурных свойств языка, не нарушающих тождества языковой единицы са-
мой себе и не вызывающих в термине семантически-понятийных (внутренних) 
сдвигов» [2, с. 122]. В белорусской терминологии лесного хозяйства зафикси-
рованы экстернальные полиморфы фонологического, акцентологического 
и грамматического подтипов. 

Фонологический полиморфизм представлен формальными реализациями 
термина, тождественными по морфемному составу и грамматической характе-
ристике. Как правило, возникновение фонологических полиморфов обусловле-
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но сосуществованием различных подходов к адаптации заимствованных еди-
ниц. Так, в пределах различных хронологических периодов в белорусской ле-
сохозяйственной терминологии зафиксированы такие фонологические поли-
морфы, как дэндралёгія – дэндралогія, зоолёгія – заалогія, ксілёметр – 
ксілометр, сартымэнт – сартымент, сэквэстар – секвестар, тэхнолёгія – 
тэхналогія, бэлька – балька и др. На страницах современных научных изданий 
фонологические полиморфы также встречаются: шархебель – шархубель, 
холабазіяміцэты – голабазіяміцэты, гель – жэль. 

Акцентологическому полиморфизму свойственно перемещение ударения 
в пределах лексемы; примеры таких полиморфов в белорусскоязычной терми-
нологии лесного хозяйства немногочисленные: працэ´нт – про´цант, лісьцё´ – 
лі´сце, со´кал – сако´л. 

Грамматический полиморфизм свойственен отдельным терминам, кото-
рые могут иметь различные значения рода / числа: парубка (ж.р.) – поруб (м.р.), 
нараст (м.р.) – нарасць (ж.р.), прасека (ж.р.) – просек (м.р.), сучча (ед.ч.) – сукі 
(мн.ч.), карэнне (ед.ч.) – карані (мн.ч.), парасць (ед.ч.) – парасткі (мн.ч.). 

Ономасиологический полиморфизм связан с частичным или полным 
изменением структуры термина. В анализируемой системе терминов зафикси-
рованы ономасиологические полиморфы аффиксального и синтаксического под-
типов. 

Термин «аффиксальный полиморфизм» употребляется для обозначения 
номинаций, обозначающих одно и то же понятие, не совпадающих морфемным 
составом, принадлежащих к одному лексико-грамматическому классу [2, с. 126]. 
В белорусской лесохозяйственной терминологии аффиксальный полиморфизм 
представлен тремя подтипами: суффиксальным, префиксальным и гибридным. 

Суффиксальный подтип характеризуется корреляцией суффиксов (или их 
сочетаний): дзёран – дзярніна, баляса – балясіна, каляя – каляіна, дранка – 
драніца, піловачнік – пілованнік, укладаннік – укладваннік, верхавіна – вяршыня, 
вашчэнне – васкаванне, густата – гушчыня, чысціня – чыстата, абразанне – 
абрэзванне, адтаванне – адтайванне, абалонны – абалоністы, драбіць – 
драбніць. 

Префиксальный полиморфизм связан с корреляциями приставок (или их 
сочетаний): абчэсаны – ачэсаны, бяздзейны – нядзейны, недавыруб – недаруб, 
вобруб – абруб, плата – выплата, гар – выгар, гібель – пагібель, ухіл – нахіл – 
схіл, гіперпаразіты – звышпаразіты. 

Гибридный полиморфизм (связанный с корреляций сочетаний суффиксов 
и префиксов) представлен в таких терминах, как пілавінне – апілкі, пагрузка – 
гружэнне, пагрузчык – гружэннік, ляснік – палясоўшчык, махавік – імшэннік, 
асавік – падасінавік, прымесь – дамешка. 

Синтаксический полиморфизм характеризуется конкуренцией соотноси-
мых по значению моно- и поликомпонентных терминов или нескольких поли-
компонентных терминов. В анализируемой системе зафиксировано 3 условных 
конструкции: 
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1) однокомпонентный термин – двухкомпонентный термин: махавік – ма-
хавое кола, попеліца – мучністая раса, патаген – патагенны арганізм, сінява – 
сінь драўніны, помпа – вадзяны насос, казуля – дзікая каза; 

2) однокомпонентный термин – трехкомпонентный термин: друкар – 
вялікі яловы караед, слонік – вялікі хваёвы даўганосік; трехеамікоз – галандская 
хвароба ільмавых; 

3) двухкомпонентный термин – двухкомпонентный термин : 
– модель As←Badj – As←Cadj (конкурируют термины-словосочетания 

с одинаковым главным компонентом-существительным и различными зависи-
мыми компонентами, выраженными прилагательными): паразітныя грыбы – 
патагенныя грыбы, паразітныя хваробы – інфекцыйныя хваробы, складскія 
грыбы – штабельныя грыбы; 

– модель As←Bs – Cs←Bs (конкурируют термины-словосочетания с раз-
личными главными компонентами-существительными и одинаковыми зависи-
мыми компонентами, выраженными существительными): вылучэнне 
дрэвастанаў – выдзел дрэвастанаў, гонкасць дрэва – поўнадрэўнасць дрэва; 

– модель As←Bs – Аs←Badj (соотносительные термины имеют одинаковый 
главный компонент – существительное, зависимые же компоненты в них выра-
жены по-разному (в одном случае это существительное, во втором – прилага-
тельное): вал для сяўбы – вал сявальны, высечка ў пень – высечка суцэльная, ка-
нал для асушкі – асушальны канал, адрэз у камлі – ніжні адрэз. 

Лексемный полиморфизм связан с существованием конкурентных од-
нословных номинаций. В белорусской лесохозяйственной терминологии выяв-
лено 3 основных типа лексемного полиморфизма. Конкурентными могут быть: 

– термины исконно белорусские по происхождению: вязкасць – глей-
касць, шчыліна – сітавіна – свідравіна, касагор – схіл – спад – адхон, засечка – 
зарубка, завусеніца – задзірына, вярбняк – вербалоз – лазняк, лесасека – дзялян-
ка, арэшнік – ляшчына, мачала – лыка – луб, сасняк – хвойнік, хвоя – ігліца – 
шыпулькі, сякера – тапор, шурпатасць – няроўнасць, прамочванне – насычэнне, 
загана – парок, насціл – памост, хмызняк – кусты – кустоўе, вырошчванне – 
гадаванне, выгіб – выгін, зазор – шчыліна, шчарбіна – зазубіна; парастак – 
атожылак, загана – хіба, спілаваць – зрэзаць, цвісці – квітнець; 

– исконно белорусские и заимствованные номинации: грыбніца – міцэлій, 
камедзецячэнне – гамоз, сумка (грыбная) – аск, выцяг – тралёўка, загана – дэ-
фект, драўніна – ксілема, станок – варштат, хістанне – выбрацыя, караняг-
рыб – мікарыза; 

– единицы иноязычного происхождения: абрыкос – марэля, бусоль – ком-
пас, сорт – гатунак. 

Вопрос многозначности терминов неоднократно становился предметом 
внимания ученых. Одним из первых обозначил проблему полисемии Д. Лотте, 
констатируя, что «явление полисемии в терминологии вызывает неточность, 
поэтому особое внимание надо обращать на устранение всех многозначных 
терминов или оставлять возле термина лишь одно значение» [3, с. 13]. Однако 
многие ученые, анализируя соотнесенность термина с понятием, считают появ-
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ление многозначности в терминологии закономерным, а явление полисемии 
признают естественным проявлением законов развития речи и отражением ре-
альных процессов познания объективной действительности.  

Наше исследование показало, что терминологии лесного хозяйства харак-
терна категориальная многозначность, возникающая преимущественно за счет 
метонимии и синекдохи. Зафиксированы следующие модели переносов значе-
ния: 1) название действия – название места, где происходит действие: высечка, 
насаджэнне, пакрыццё; 2) название действия – название результата действия 
(‘количество продукта’): усушка, усадка, прырост; 3) название действия – на-
звание результата действия (‘болезнь, состояние’): налёт, паляганне, паражэн-
не; 4) название растения – названия плода этого растения: журавіны, суніцы; 
5) название дерева – название древесины: ліпа, сасна, дуб, бяроза. 

Антонимию в терминологии в отличие от полиморфизма и полисемии 
большинство лингвистов оценивает как положительное явление, которое вы-
ступает одной из важнейших категорий системной организации терминологии, 
играя важную роль в определении места понятий в системе определенной на-
учной области знания. В белорусскоязычной терминологии лесного хозяйства 
выявлены следующие группы терминов-антонимов, которые в зависимости от 
выражаемого типа противоположности разделяются на следующие виды: 

1) контрадикторные антонимы (обозначают противопоставленность 
предметов, признаков, явлений; средний член не может быть включен в анто-
нимический ряд): ранняя драўніна – позняя драўніна, ліквідная драўніна – 
неліквідная драўніна, дзелавая драўніна – недзелавая драўніна, клетка жывая – 
клетка мёртвая, аблясенне натуральнае – аблясенне штучнае; 

2) контрарные антонимы (обозначают противопоставленность предметов, 
признаков, процессов, отношений; допускают наличие «среднего» члена пара-
дигмы, т.е. слова с нейтральной окраской, от которого берут отсчет позитивный 
и негативный члены парадигмы): мінусавое дрэва – нармальнае дрэва – плюса-
вое дрэва, вузкалесасечная высечка – сярэднелесасечная высечка – суцэльнале-
сасечная высечка; 

3) векторные антонимы (обозначают разнонаправленные действия, дви-
жения или признаки): склад верхні – склад ніжні, верхавое балота – нізіннае 
балота, верхавы пажар – нізавы пажар, арашэнне лясных зямель – асушэнне 
лясных зямель, высакаствольная гаспадарка – нізкаствольная гаспадарка, ка-
раткамерны сартымент – даўгамерны сартымент. 

В границах анализируемой системы терминов реализуется антонимии 
лексического и словообразовательного типов.  

Особенностью функционирования в лесохозяйственной терминологии 
белорусского языка антонимов лексического типа является то, что функциони-
рует незначительное количество пар, где в антонимические отношения вступает 
однословный термин: даўгаццё – караццё, мутацыя – мадыфікацыя. Обсолют-
ное большинство антонимических единиц данного типа – компоненты состав-
ных наименований: абалона вузкая – абалона шырокая, абзол востры – абзол 
тупы, прадукцыйнасць першасная – прадукцыйнасць другасная, першасныя 
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шкоднікі – другасныя шкоднікі, дамінантнае дрэва – прыгнечанае дрэва, нату-
ральны лес – штучны лес. 

Антонимы словообразовательного типа возникают: 
1) путем использования частей терминов-композитов (в том числе в ком-

понентах составных наименований): голанасенныя – пакрытанасенныя, 
грузаадпраўшчык – грузаатрымальнік, святлолюбівая парода – ценелюбівая 
парода, расліна шматгадовая – расліна аднагадовая, сартымент буйнамерны – 
сартымент танкамерны, мяккалістыя пароды – цвёрдалістыя пароды;  

2) чередования наличия префикса с его отсутствием (в том числе в ком-
понентах составных наименований): пірэны – антыпірэны, культывацыя – рэ-
культывацыя, піламатэрыял абразны – піламатэрыял неабразны, плошчы ляс-
ныя – плошчы нелясныя, дзелавая драўніна – недзелавая драўніна, жывая пры-
рода – нежывая прырода. 

Таким образом, белорусская терминология лесного хозяйства развивается 
в соответствии с общеязыковыми законами. В ней выявлены полиморфные 
термины, термины-полисеманты и термины-антонимы. 
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Аннотация. В статье говорится о функционально-когнитивном подходе к изучению 
глагола в методике преподавания русского языка как иностранного. Данный подход 
позволяет представить глагол «в действии», с опорой на речевую коммуникацию. 
Изучение особенностей функционирования глаголов в речи и их роли в предложении 
позволяет студенту-иностранцу быстрее освоить не только грамматику, но и та-
кой аспект речевой деятельности, как говорение. Предметом анализа в статье ста-
новится определенная стратегия введения и объяснения категории времени глагола 
и лексики, связанной с этой темой. Особое внимание уделяется введению глаголов 
в речь иностранцев на этапе опережающего обучения.  
Ключевые слова: функционально-когнитивный подход, глагол, категория времени, 
основа слова, падежная система, спряжение глагола. 
 
 

Постоянно повышающиеся требования к современному образовательно-
му процессу в высшей школе требуют от педагогов постоянного усовершенст-
вования и поиска тех продуктивных и эффективных способов обучения, кото-
рые имеют большой потенциал в плане повышения мотивации и стимуляции 
когнитивных способностей личности. В частности это касается изучения ино-
странных языков. Современные лингвисты для повышения эффективности 
процесса освоения нового языка обращаются к некоторым методам нейропеда-
гогики и нейролингвистического программирования, практикуют новые подхо-
ды и тренинги. В данной статье мы хотели бы рассказать о функционально-
когнитивном подходе в методике преподавания русского языка как иностран-
ного. На наш взгляд, он является наиболее оправданным, так как основная за-
дача методики русского языка как иностранного (РКИ) – выход в коммуника-
цию, способность понимать и воспроизводить тексты. Функционально-
когнитивный подход предполагает предъявление материала с точки зрения её 
функционирования в речи, с точки зрения речепроизводства. Большие возмож-
ности для этого подхода представляет глагол как категория в русском языке.  

Глагол является одной из сложных тем с точки зрения методики РКИ. Это 
связано с природой самого русского глагола и его роли в языке. Богатые мор-
фологические и лексические особенности русского глагола создают некоторые 
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трудности, с которыми подчас сложно справиться студентам-иностранцам, как 
на начальном уровне, так и на продвинутом. Между тем сложно переоценить 
роль глагола в языке. Так, русский писатель Л. Н. Толстой говорил: «Движение 
и его выражение – глагол – является основой языка. Найти верный глагол для 
фразы – это значит дать движение фразе» [2, с. 498]. Похожее высказывание, 
подчеркивающее роль глагола в языке, можно встретить и у литературоведа 
Алексея Югова: «В глаголе струится самая алая, самая свежая, артериальная 
кровь языка» [3, с. 22]. Действительно, именно с введением глаголов в речь 
иностранцев, начинается полноценная коммуникация. Глагол обладает боль-
шим потенциалом в плане выражения желаний, побуждений, действий 
и чувств. Именно с помощью глагола студент-иностранец выражает мысли, мо-
тивированные его желаниями, чувствами и побуждениями, поэтому вводить 
слова этой части речи нужно, начиная уже с первых уроков.  

Понимая роль и значение глаголов в речи, преподаватель РКИ должен 
выстроить определенную стратегию введения и объяснения этой категории. Эта 
стратегия должна основываться на главном принципе русского языка, который 
можно выразить так: «в высказывании глагол управляет всем», а именно: от 
глагола зависит выбор падежа, от него мы задаем вопрос и определяем падеж-
ную форму связанных с ним слов, вокруг глагола строится падежная система 
русского языка. Эта важная концепция, которую должны понять студенты-
иностранцы уже с первых уроков. Задача преподавателя (до начала изучения 
падежной системы русского языка) обратить внимание студентов-иностранцев 
на то, как меняются формы слов в зависимости от выбора глагола. На раннем 
этапе мы просто обращаем внимание студентов на это, не вдаваясь в объясне-
ние падежных форм. Так, например, когда мы (в качестве опережающего обу-
чения) вводим глагол «любить» и конструкцию: «Что ты любишь? Я люб-
лю…», мы показываем, как меняется окончание существительных, стоящих по-
сле этого глагола. Так мы закладываем у студента-иностранца определенное 
представление о роли и месте слов, обозначающих действия, о его управляю-
щей функции. Это стратегически важный момент начального этапа обучения. 
Результатом изучения всей падежной системы является не только усвоение па-
дежных окончаний, но и понимание того, что от глагола зависит выбор падежа 
и без глаголов изучение падежной системы бессмысленно. 

Второй важный момент обусловлен попытками стимулировать переход 
к коммуникации на русском языке. Важно дать определенный список глаголов, 
с помощью которых студенты будут выражать свои потребности, но дать их 
в форме инфинитива: спать, есть, пить, гулять, отдыхать, писать, читать. 
Чтобы студенты могли использовать в своей речи эти глаголы, нужно дать им 
парадигмы модальных глаголов хочу, могу, должен, люблю. Здесь можно вво-
дить мини-диалоги: «Ты хочешь спать»? – «Да, я хочу спать». Таким образом, 
уже на первых уроках после изучения алфавита студенты смогут выражать свои 
желания. Как показывает практика, это мотивирует студентов, снимает психо-
логические барьеры и «зажимы», заставляет усерднее учить язык и не бояться 
говорить на нем. 
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Третий важный момент начального этапа – понимание студентами-
иностранцами морфемных и морфологических особенностей глагола. Особен-
ности формоизменения русского глагола подробно рассматривает Белякова Н. Н 
в своем пособии «Как строится русский глагол?» [3, с. 8]. Изучение глаголов 
начинается с введения категории времени. 

Категория времени глагола, с одной стороны, радует студентов-иностран-
цев, так как у нас только настоящее, прошедшее и будущее время; с другой 
стороны, заставляет задуматься, потому что на практике получается, что грам-
матических форм не три, а намного больше. 

С чего начинается изучение категории времени глагола? Вначале следует 
познакомить студентов с таблицей времен, для того чтобы у студентов сложи-
лось общее представление о том, как и какое время может выражать глагол. 
Начинаем мы, как правило, с настоящего времени (несовершенного вида глаго-
ла) и знакомим их с I спряжением («е-спряжение, глаголы I группы). Иногда 
преподаватели РКИ предпочитают вводить сразу формы прошедшего времени, 
что в определенной степени оправдано морфемными особенностями самого 
глагола.  

Два важных момента при введении категории времени глагола: познако-
мить студентов с основами глаголов; показать, как изменяется ударение в раз-
ных грамматических формах. 

Важно объяснить студентам-иностранцам, что у глагола в русском языке 
две основы. И все формы образуются от этих двух основ: основа инфинитива, 
основа настоящего времени. Как правило, мы начинаем с тех глаголов, у кото-
рых эти основы совпадают: читать, работать, знать и т. д. Именно поэтому 
мы начинаем с е-спряжения, у которых основа настоящего времени и основа 
инфинитива совпадают (ср. с глаголом говорить). 

Но нужно обратить внимание и на те глаголы, у которых основа настоя-
щего времени не совпадает с основой инфинитива: например: писать, танце-
вать, встать, учить. Знакомство с парадигмой каждого глагола происходит 
постепенно. Вначале отрабатываются варианты я и ты в диалогах: «Ты чита-
ешь?» – «Да, я читаю». «Ты работаешь?» – «Да, я работаю». Потом добавля-
ют остальные формы: «Он работает?» – «Да, он работает». 

Когда мы вводим глаголы знать, говорить, слушать, играть, смотреть, 
можно добавить интернационализмы (можно семантизировать с помощью кар-
тинок) для составления словосочетаний в диалогах: «Ты знаешь английский 
язык?» – «Да, я знаю английский язык»; «Ты играешь в футбол?» – «Да, я иг-
раю в футбол»; «Ты смотришь телевизор?» – «Да, я смотрю телевизор»; «Ты 
слушаешь радио?» – «Да, я слушаю радио». 

Далее (после отработки этих форм) мы можем повторять этот материал 
в речевой зарядке в начале каждого последующего урока: «Что слушал радио? 
Ты смотрел телевизор? Ты играл в футбол?». 

Согласно функционально-когнитивному подходу на этапе изучения на-
стоящего времени студентам дается тот лексический запас, который позволяет 
им рассказать о том, что они обычно делают. Это лексика с микроконцептами 
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«учебная деятельность» (читать, писать, работать, учить, повторять и др.) 
и «отдых» (гулять, спать, слушать музыку, смотреть фильм и др.). 

Прошедшее время глагола изучается обычно после настоящего времени, 
хотя имеет меньше грамматических форм. Это связано прежде всего с тем, что 
в прошедшем времени у глагола есть формы мужского, женского, среднего ро-
да, а эти формы часто вызывают сложности. При объяснении способов образо-
вания форм прошедшего времени нужно обратить внимание студентов на то, 
что они образуются от основы инфинитива: чита-ть (I) – читал, читала, чита-
ли, читало; говори-ть (II) – говорил, говорила, говорили, говорило. Именно про-
шедшее время позволяет студентам-иностранцам строить монологи, в которых 
они рассказывают о том, что они делали вчера, в выходные дни, летом и т. д. 
При изучении прошедшего времени доминирует лексика с микроконцептами 
«прием пищи», «работа», «передвижение». На этапе изучения будущего време-
ни глагола мы обычно повторяем лексику, изученную ранее. Будущее время 
также позволяет активно использовать коммуникативные задания на уроках: 
студенты строят монологи и диалоги, в которых рассказывают о своих намере-
ниях и спрашивают друзей о будущих планах. 

Изучение глаголов на каждом этапе позволяет на занятиях активно вне-
дрять коммуникативные задания, выводя студентов в речь. 

Таким образом, функционально-когнитивный подход к изучению русских 
глаголов позволяет оценить роль глагола в языке, понять функцию глагола как 
определенного «центра» в предложении, от которого зависит грамматическая 
форма объекта. Важно представить глагол «в действии», с опорой на речевую 
коммуникацию. 
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of the functioning of verbs in speech and their role in a sentence allows a foreign student to 
quickly master not only grammar, but also such an aspect of speech activity as speaking. 
The subject of the analysis in the article is a certain strategy for introducing and explaining 
the category of verb tense and vocabulary related to this topic. Special attention is paid to 
the introduction of verbs in the speech of foreigners at the stage of advanced study. 
Keywords: functional-cognitive approach, verb, tense category, word base, case system, 
verb conjugation. 
 
 



 419

УДК 811 
 

В. А. Мелешенко, курсант 
Новосибирский военный ордена Жукова институт  

имени генерала армии И. К. Яковлева  
войск национальной гвардии Российской Федерации 

Новосибирск, Россия 
 

Средства выражения агрессии  
в американском военно-политическом дискурсе  

 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу языковых средств, используемых американ-
скими политиками в речах, посвященных военно-политическим конфликтам. Выявле-
но, что политики используют констатирующую, провоцирующую и манипулирую-
щую агрессию. Для ее вербализации используются дисфемизмы, пейоративы, военные 
термины и эмоционально-оценочная лексика. 
Ключевые слова: военно-политический дискурс, агрессия, дисфемизм, пейоратив, 
эмоционально-оценочная лексика, military term. 
 
 

В связи активными геополитическими изменениями агрессия получает 
всё большее распространение. Это связано прежде всего с нарастанием числа 
военно-политических конфликтов (физическая агрессия) и ужесточением рито-
рики Белого дома (вербальная агрессия). 

Так как удержание сильной военно-политической позиции США является 
одним из самых важных вопросов в данной стране, знаки вербальной агрессии 
приобретают особую значимость [4]. Это связано, в том числе, с тем, что ряд 
стран наращивает свою политическую мощь, в некоторых государствах эконо-
мика постепенно становится сильнее и устойчивее, чем в США, и др. Поэтому 
развязывание, ведение и/или опосредованное участие США в военных кон-
фликтах практически всегда сопровождается проявлением вербальной агрессии. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении языковых средств 
выражения вербальной агрессии в американском военно-политическом дискурсе. 

Объектом изучения выступает вербальная агрессия как средство воздей-
ствия на объект агрессии и целевую аудиторию. 

Предмет – языковые средства выражения агрессии в американском воен-
но-политическом дискурсе. 

В качестве материала исследования было отобрано 20 текстов, разме-
щенных на сайте Белого дома (США) в 2022–2024 гг. и посвященных текущим 
военно-политическим конфликтам. 

Использование определенного набора языковых средств позволяет поли-
тикам оказывать воздействие не только на объект агрессии, но и на целевую ау-
диторию, формируя у нее негативное отношение к объекту. 
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В настоящем исследовании вербальная агрессия вслед за Щербини-
ной Ю. В. будет рассматриваться как «грубое, оскорбительное, обидное обще-
ние, словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в непри-
емлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требо-
вание, насмешка» [5, с. 13]. 

В зависимости от целевой установки вербальной агрессии Громова Н. С. 
выделяет три разновидности: констатирующая, провоцирующая, манипули-
рующая [1, с. 151], каждая из которых была обнаружена в исследованном мате-
риале. 

При констатирующей вербальной агрессии политики США отражают 
собственное негативное отношение к какой-либо стране или политическому 
деятелю. 

Однонаправленный речевой акт, позволяющий отразить личное отноше-
ние политика, то есть, его субъективное мнение, можно наблюдать в следую-
щем случае: 

In the face of this brutal attack, Ukraine deployed the air defense systems that 
the US and our Allies and partners have delivered to Ukraine over the past year to 
successfully intercept and destroy many of the missiles and drones [7]. 

В анализируемом примере для выражения агрессии используется пейора-
тив brutal (жестокий, зверский, безжалостный). Его определение свидетельст-
вует о наличии крайне негативного отношения субъекта: 

A brutal act or person is cruel and violent [6]. 
Помимо пейоративов для выражения вербальной агрессии широко ис-

пользуются дисфемизмы [3], которые не во всех случаях можно однозначно 
разделить на две данные группы. В настоящей работе дисфемизмы будут рас-
сматриваться как слова с отрицательной коннотацией, которые используются 
намеренно вместо стилистически нейтральных лексических единиц. 

Например, в следующем отрывке для выражения констатирующей агрес-
сии используются дисфемизмы subjugate (покорять, порабощать), obliterate 
(уничтожать, стирать с лица земли).  

Putin’s objective remains unchanged. He seeks to obliterate Ukraine and sub-
jugate its people. He must be stopped [7]. 

Данные дисфемизмы помогают выразить крайне отрицательную оценку 
деятельности политика. Об этом свидетельствуют определения данных слов: 

If someone subjugates a group of people, they take complete control of them, 
especially by defeating them in a war [6]. 

If something obliterates an object or place, it destroys it completely [6]. 
Как наглядно демонстрируют приведенные определения, оба пейоратива 

связаны с военными действиями и разрушением. Таким образом, использование 
дисфемизмов и пейоративов помогает не только выразить агрессивное отноше-
ние к политику, но и сформировать его отрицательный имидж. Кроме того, часто 
пейоративы и дисфемизмы используются целыми кластерами в рамках одного 
контекста для формирования крайне негативного отношения к какому-либо 
объекту. 



 421

При проявлении провоцирующей агрессии, под которой понимается сти-
мулирование к совершению определенных действий [1], американские полити-
ки используют целый комплекс языковых средств. Например, в качестве кон-
фликтогенов они употребляют военную терминологию (air defense systems – 
системы противовоздушной обороны, weapons – оружие, fight – сражение) [2], 
эмоционально-оценочную лексику (vital – жизненно необходимый, threaten – 
угрожать, destroy – разрушать), модальные глаголы (must – должен, need – нуж-
даться) и др., подталкивая другие страны присоединиться к США, чтобы побо-
роть страну, на которую эта агрессия направлена. Например, в следующем 
примере посредством демонстрации того, что Россия представляет угрозу для 
стран НАТО, Дж. Байден, выражая агрессию, пытается стимулировать прави-
тельства других стран действовать незамедлительно: 

Unless Congress takes urgent action in the new year, we will not be able to 
continue sending the weapons and vital air defense systems Ukraine needs to protect 
its people. Congress must step up and act without any further delay. The stakes of 
this fight extend far beyond Ukraine. They affect the entirety of the NATO Alliance, 
the security of Europe, and the future of the Transatlantic relationship. Putin has not 
just attempted to destroy Ukraine; he has threatened some of our NATO Allies as 
well [7]. 

В следующем отрывке Дж. Байден провоцирует на действия непосредст-
венно объект агрессии (Россию), подчеркивая, что финансовые активы России 
будут заморожены до тех пор, пока конфликт в Украине не будет завершен: 

To ensure Russia pays for Ukraine’s long-term reconstruction, G7 countries will 
continue to keep Russia’s sovereign assets immobilized until there is a resolution to the 
conflict that addresses Russia’s violation of Ukraine’s sovereignty and integrity [7]. 

В подобных случаях в американском военно-политическом дискурсе ис-
пользуются слова, имеющие семы темпоральности (например, until – пока не, 
without any further delay – незамедлительно и др.) 

При использовании манипулятивной агрессии американские политики 
стараются изменить взгляды и убеждения объекта. В данном случае широко 
используется терминологическая лексика в сочетании с коммуникативной так-
тикой угрозы: 

New commitments on imposing economic pressure measures against Russia’s 
energy, extractive, financial, and defense and industrial sectors also will be en-
dorsed. The United States will swiftly implement these commitments by taking the be-
low actions [7]. 

Данный фрагмент наглядно демонстрирует, что американский политик 
пытается изменить взгляд объекта на продолжающийся в данный момент воен-
но-политический конфликт путем запугивания введением новых санкций.  

Следует отметить, что данные виды вербальной агрессии не всегда встре-
чаются в проанализированном корпусе текстов в чистом виде. Зачастую они 
переплетаются в рамках контекста, в результате чего помогают субъекту мак-
симизировать свое воздействие не только на объект агрессии, но и на широкую 
аудиторию. 
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Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам использования возможно-
стей искусственного интеллекта (ИИ) в работе преподавателя иностранного языка 
в военном вузе. Приведены варианты использования нейросетей (чат GPT, Monica) 
и рассмотрены ряд преимуществ и недостатков использования ИИ в работе препо-
давателя иностранного языка. В ходе исследования автор приходит к выводу, что 
использование ИИ может облегчить подготовку преподавателя иностранного языка 
к занятиям. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, чат GPT, Monica, иноязычная подготов-
ка, преподаватель иностранного языка. 
 
 

Активное развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) получи-
ли и получают в экономической и научной сфере, однако в настоящий момент 
возможности применения вышеуказанных технологий активно изучают в сис-
теме высшего образования. О потребности и интересе государства в разработке 
и развитии технологий ИИ, а также необходимости подготовки специалистов, 
работающих в этой сфере, свидетельствует Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» [1]. В образовательных 
организациях реализуются соответствующие дисциплины, организовываются 
дистанционные курсы, педагоги проходят обучение по дополнительной про-
фессиональной программе повышения квалификации в области ИИ [1]. 

ИИ становится важной составляющей в современной системе образова-
ния, благодаря тому, что вышеуказанное направление в информатике имеет 
достаточно высокий потенциал и позволяет совершенствовать методы и прие-
мы обучения иностранному языку, персонализировать процесс обучения, авто-
матизировать и ускорять административные процессы [2]. 

Однако, несмотря на большой интерес к данной теме, наличие научных 
работ, посвященных применению технологий ИИ в сфере образования, педагоги, 
методисты и специалисты, работающие в данной области, продолжают исследо-
вания, посвященные применению ИИ в образовательном процессе. 
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Авторы уделяют внимание преимуществам и недостаткам использования 
ИИ в образовательном процессе, поиску оптимальных путей его применения 
в обучении, практическим аспектам внедрения при реализации дисциплин на 
различных уровнях общего и профессионального образования. 

Обучение иностранному языку является одной из сфер, в которой вне-
дрение и использование искусственного интеллекта имеет значительное влия-
ние и предоставляет дополнительные возможности и разнообразие. Инструмен-
ты и технологии, работающие на основе ИИ используются для создания иммер-
сивной среды и вовлекающего обучения для студентов с различным уровнем 
знания и предлагают быструю обратную связь. Считается, что использование 
ИИ в образовательном процессе позволяет улучшить обучение, делая его более 
эффективным и интересным для каждого студента с учетом индивидуальных 
потребностей [2]. 

Использование ИИ в иноязычной подготовке имеет ряд преимуществ как 
для преподавателей, так и для обучающихся. Рассмотрим возможности исполь-
зования чата GPT и расширения Monica (для Google Chrome) в работе препода-
вателя. 

Во-первых, одним из основных и наиболее значимых преимуществ мож-
но считать способность вышеуказанного чата и расширения обрабатывать, сис-
тематизировать и структурировать данные из различных источников, текстовых 
файлов. Преподаватели иностранного языка могут столкнуться со сложностью 
найти текстовый или аудиоматериал по теме практического занятия. Тексты, 
имеющиеся в сети Интернет, могут быть достаточно длинными и сложными, не 
соответствующими учебным целям. Пользуясь чатом GPT или расширением 
Monica, преподаватель может сгенерировать текстовый материал по теме прак-
тического занятия и впоследствии преобразовать его в аудиоформат. Однако 
следует учитывать некоторые недостатки нейросети, а именно: поисковую не-
точность, обработку информации нейросетью на конец 2021 года, необходи-
мость верификации полученных данных. Если тема содержит наиболее совре-
менную информацию, возникнет необходимость перепроверки данных, содер-
жащихся в тексте, в связи с тем, что информация быстро устаревает 
и обновляется, в различных областях происходят изменения, которые не учи-
тываются ИИ. Преимуществом данного варианта использования ИИ считаем 
быструю обработку, систематизацию и структурирование текста, который при 
необходимости может быть дополнен актуальными и современными данными 
из сети Интернет. 

Удачным вариантом использования ИИ в иноязычной подготовке можно 
считать написание эссе. В процессе исследования нами было сгенерировано два 
эссе, текст которых может быть использован для тренировки навыков аудиро-
вания, а именно: Compare the UK and the US Armed Forces, Advantages and dis-
advantages of the profession of a naval officer. Такой вариант использования ИИ 
позволяет находить дополнительный материал по профессиональной тематике. 
Благодаря большому объему данных, который обрабатывает ИИ, материал со-
держит необходимый для изучения лексический и грамматический материал. 
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Следует указать, что ИИ «лучше справляется» с творческими заданиями. 
В ходе исследования нами была опробована функция ИИ по составлению уп-
ражнений по тексту, однако качество составленных упражнений оказалось не-
удовлетворительным. Ни одно из упражнений, сгенерированных чатом GPT, – 
true/false, fill in the gaps, choose the correct variant to complete the sentences – не 
отвечало требованиям, предъявляемым к этим типам упражнений, и не может 
быть использовано в процессе обучения. Удачным примером в этом пункте 
может служить создание упражнения на основе текста, сгенерированного ча-
том, которое направлено на отработку навыков аудирования и проверку знания 
лексического материала по теме. Преподаватель может сгенерировать текст 
с помощью чата GPT и впоследствии составить упражнение fill in the gaps, ис-
ключив из текста ключевые слова, которые обучающиеся должны будут запол-
нить в ходе прослушивания аудиофрагмента или чтения текста.  

Одной из трудностей, с которой сталкиваются на начальном этапе кур-
санты и студенты, – это недостаточное развитие навыков монологической 
и диалогической речи, боязнь совершать ошибки в речи и говорить перед ауди-
торией. Кроме языковых трудностей и боязни говорить перед аудиторией сле-
дует подчеркнуть и тот факт, что не все обучающиеся знают специфику своей 
будущей профессиональной деятельности и имеют четкое представление об 
определенных аспектах и сторонах своей специальности. В данном случае наи-
более целесообразным считаем в дополнение к упражнениям из учебного посо-
бия использование составленного чатом GPT или расширением Monica диалога, 
который будет подготовительным этапом к последующему самостоятельному 
продуктивному этапу. Примером может служить тема «Погрузка судна», в ходе 
изучения которой обучающиеся знакомятся с процедурой погрузки груза на 
судно, документами, необходимыми для погрузки и грузоперевозки. При рабо-
те с диалогом следует уделить внимание ключевым словам, необходимым для 
использования. Следует подчеркнуть, что с помощью расширения Monica нами 
был сгенерирован достаточно содержательный диалог, который позволяет по-
вторить и отработать лексический материал по теме. Важно отметить и тот 
факт, что качество полученного ответа зависит от полноты вопроса, который 
получает чат GPT или расширение Monica. 

Среди недостатков использования ИИ в работе преподавателя иностран-
ного языка следует указать следующие: обрабатывает информацию на конец 
2021 года; может потребоваться установка приложения на компьютер или те-
лефон; многие приложения работают с помощью VPN; потребность в установке 
более полной версии программы; определенная шаблонность полученных тек-
стов. 

Тема применения ИИ в различных сферах профессиональной деятельно-
сти и ежедневной жизни представляет интерес как для специалистов в области 
IT-технологий, так и для преподавателей и обучающихся. Можно сказать, что, 
несмотря на многочисленные исследования и научные работы, мы находимся 
еще в самом начале пути. В век цифровизации мы не можем не отметить влия-
ние ИИ на образовательный процесс. Однако, несмотря на опасения многих 
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преподавателей, относительно рисков и угроз цифровизации, мы можем не 
только сделать ИИ помощником и другом преподавателя, автоматизировав оп-
ределенные процессы, но и благодаря достижениям информационных техноло-
гий сделать учебный процесс более качественным, интересным и эффективным. 
Большего внимания требуют вопросы практического применения ИИ в образо-
вательном процессе, поиск оптимальных способов его использования, разра-
ботка отечественных приложений для обучения и проверки знаний студентов 
и курсантов, а также экспериментальная проверка эффективности применения 
в обучении технологий ИИ.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию использования технологии CLIL при 
обучении чтению профессионально ориентированных текстов на иностранном языке 
как инновационного инструмента познания будущей сферы деятельности обучающе-
гося. Проанализированы проблемы, с которыми обычно сталкиваются обучающиеся 
в ходе изучения иностранного языка, а также преимущества CLIL-технологии, при-
званные не только их нивелировать, но и повысить мотивацию к изучению ино-
странного языка. Особое внимание уделяется чтению как одному из фундаменталь-
ных языковых умений и видов речевой и познавательной деятельности человека. Ана-
лиз показал, что именно посредством применения методик предметно-языкового 
интегрированного обучения можно обеспечить удовлетворение познавательных по-
требностей студентов при обучении чтению профессионально ориентированных 
текстов.  
Ключевые слова: профессионально ориентированный текст, технологии CLIL, мо-
тивация, предметно-языковое интегрированное обучение, виды речевой деятельности. 
 
 

Введение. Условия, в которых существует современное общество, интен-
сивное развитие технологий искусственного интеллекта и информационных 
технологий, создают у человека ложное представление об исчезающей необхо-
димости знания иностранных языков. Тем не менее развитие профессиональ-
ных компетенций современного специалиста диктует необходимость владения 
хотя бы одним иностранным языком и использования последнего при реализа-
ции многочисленных профессиональных задач и проектов. 

Популярность курсов по изучению иностранных языков, языковых школ 
и изучения иностранных языков в средних и высших учебных заведениях сви-
детельствует о том, что человек с его знаниями и умениями все еще незаменим, 
а все инновации выполняют вспомогательную функцию, повышая эффектив-
ность и ускоряя рабочие процессы. Методика преподавания иностранных язы-
ков также совершенствуется, изменяясь и подстраиваясь под современные тен-
денции. Появляются новые методики, переосмысливаются и адаптируются под 
современные реалии уже отработанные.  

Знание иностранного языка в своей профессиональной области сегодня – 
это важное и необходимое умение для специалиста любого уровня, поэтому 
                                                           
© Репина Т. Ю., Волкова Д. А., 2024 



 428

применение методик обучения профессиональному иностранному языку при-
обретает особую значимость. 

Постановка проблемы. Одним из фундаментальных умений в ино-
странном языке является умение читать и понимать профессионально ориен-
тированные тексты, а также осуществлять поиск необходимой информации. 
По мнению исследователя С. К. Фоломкиной, чтение представляет собой ком-
муникативную и социальную деятельность индивида с целью обеспечения вер-
бально общения. Следовательно, чтение – один из основополагающих навыков, 
приобретаемых современным человеком, поскольку обеспечивает доступ к раз-
нообразным источникам информации и удовлетворяет познавательные потреб-
ности. Реализация и удовлетворение таких потребностей возможна посредст-
вом методик предметно-языкового интегрированного обучения иностранным 
языкам (CLIL). Суть данной методики заключается в установлении межпред-
метных связей, т. е. изучение иностранного языка посредством изучения пред-
метов, связанных с профессиональной деятельностью, и освоение профессии 
через изучение иностранного языка. CLIL-технологии обеспечивают формиро-
вание профессиональных и языковых компетенций на родном и иностранном 
языках, что существенно облегчает обучение, мотивирует обучающихся к даль-
нейшему изучению иностранного языка и профессиональной деятельности. 

Основной проблемой студентов неязыковых специальностей является 
низкая мотивация к изучению иностранного языка. Тем не менее владение хотя 
бы одним иностранным языком является одной из основополагающих компе-
тенций конкурентоспособного специалиста на рынке труда в настоящее время. 
Утрату мотивации к изучению иностранного языка часто связывают с тем, что 
на занятиях больше внимания уделяется самому языку, а именно его структуре, 
заучиванию правил и др., нежели коммуникации и развитию речевых умений 
и навыков для конкретных ситуаций профессиональной деятельности будущих 
специалистов. Традиционное обучение критикуется за «бессодержательность», 
т. е. за «привязанность» учебного материала к усвоению языковых явлений 
и его оторванность от реальных жизненных ситуаций. 

Применение CLIL технологии при обучении иностранным языкам. 
В настоящее время существует и успешно применяется несчетное количество 
методик, которые способствуют повышению мотивации обучающихся 
в освоении иностранных языков, однако технологии CLIL обучения – «пред-
метно-языковое интегрированное обучение» – способствуют повышению инте-
реса к изучению языкового и профессионального материала. CLIL определяется 
как инструмент одновременного обучения и иностранного языка и профессии 
при изучения нелингвистических дисциплин [1]. 

Термин CLIL был введен в научный оборот Дэвидом Маршем в 1994 г. 
для обозначения учебных ситуаций, в которых дисциплины или их отдельные 
разделы преподаются на «дополнительном», т. е. иностранном, языке [2]. Та-
ким образом, обучение на родном и иностранном языках составляют единое 
целое. Преподавание происходит на двух языках, так что в учебных ситуациях 
используется язык, подходящий к ситуации и цели обучения. Согласно техно-
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логии обучения CLIL иностранный язык может использоваться на всех уроках 
по всем учебным предметам, кроме родного языка, то есть язык становится не 
объектом обучения, а его средством. Соответственно, технология CLIL пресле-
дует две цели – изучение предмета посредством иностранного языка, и ино-
странного языка через преподаваемый предмет. 

CLIL-технологии объединяют несколько подходов для различных образо-
вательных ситуаций. Профессором Д. Койлом сформулированы общие принци-
пы предметно-языкового интегрированного обучения – так называемые 4С:  

1. Content – содержание (получение и понимание новых знаний, умений). 
2. Communication – общение (процесс обучения использованию языка 

и использование языка для приобретения знаний). 
3. Cognition – мыслительные способности (познание, участие в процессе 

мышления и понимания, решение проблемных ситуаций). 
4. Culture – культурологические знания (путь к межкультурному взаимо-

пониманию и росту гражданского самосознания). 
Предметно-языковое интегрированное обучение – достаточно сложный 

процесс, реализуемый при помощи разных моделей, различающийся интенсив-
ностью использования иностранного языка в процессе изучения дисциплины 
профессиональной области. Исследователи О. Н. Бурдакова, А. А. Джалалова 
и Н. П. Рауд согласно вышесказанному выделяют 3 модели обучения: 

1. Модель С1 – многоязычное обучение. Использование нескольких ино-
странных языков на разных этапах обучения различным предметам. Обучаю-
щиеся по данной модели приобретают профессиональные знания на нескольких 
языках к моменту завершения ими обучения. Модель является привлекательной 
для наиболее мотивированных, одаренных и подготовленных людей из разных 
стран. 

2. Модель С2 – вспомогательное/дополнительное интегрированное обу-
чение предмету и языку. Иностранный язык изучается параллельно с другими 
предметами, при этом особое внимание уделяется развитию языковых компе-
тенций в рамках овладения профессиональным навыками. Модель используется 
при подготовке специалистов. 

3. Модель С3 – предметные курсы с включением языковой поддержки. 
Освоение профессиональной деятельности через развитие языковых навыков 
и умений. Обучающиеся получают языковую поддержку от преподавателя ино-
странных языков, однако обучение проводится преподавателем-предметником. 
Такая модель наиболее подходит для подготовки специалистов с различным 
языковым культурным фоном [3]. 

Тем не менее освоение иностранных языков, и в частности профессио-
нально ориентированный его аспект, в неязыковых вузах осложняется следую-
щими причинами: недостаточный (низкий) уровень языковой подготовки обу-
чающихся, а также недостаточное количество часов аудиторной работы (обыч-
но 3 семестра по 2 часа в неделю), поэтому очень сложно обеспечить освоение 
профессионального терминологического аппарата [4]. Особенность предметно-
языкового интегрированного обучения заключается в нестрогом следовании 
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языковой прогрессии и последовательности представления нового материала, 
а также меньшее внимание уделяется изучению и отработке грамматических 
навыков в сравнении с другими аспектами языка. 

Все вышеуказанные приемы позволяют применять CLIL-технологии для 
более целенаправленного изучения языка, т. е. для последующего решения кон-
кретных задач коммуникации, изучения культурных особенностей иностранно-
го языка, что формирует высокий уровень социокультурной компетенции. 
Предметно-языковое интегрированное обучение предполагает погружение 
в языковую среду посредством пропускания через себя большого объема язы-
кового материала. Благодаря этому погружению обучающиеся осваивают спе-
цифические термины и связанные с ними определенные языковые конструкции 
различной сложности, расширяя активный вокабуляр в профессиональной об-
ласти, что способствует применению ранее полученных знаний и освоению 
новых. 

При подготовке занятий следует принимать во внимание такие факторы, 
как возраст обучающихся, исходную социальную и лингвистическую среду, 
степень готовности к изучению профессиональной деятельности на иностран-
ном языке через личный опыт. 

Обучение чтению как одному из видов речевой деятельности. Чтение – 
один из важнейших академических навыков, который служит основой обучения 
в современном мире. Как отдельный вид речевой деятельности он представляет 
собой расшифровку закодированной графической информации и ее последую-
щего преобразования в речь посредством осмысления, интерпретации на основе 
личного воображения и опыта. Чтение также представляет собой повседневный 
навык. Навык чтения при обучении иностранному языку формируется легче 
у обучаемых, нежели навыки аудирования, говорения и письма. Чтение – ре-
цептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и понима-
ние письменного текста [5]. Чтение подразумевает осмысление и оценивание 
содержащейся в тексте информации и является самостоятельным средством по-
знания и общения. Сформированность чтения как навыка предполагает анализ, 
синтез, обобщение, умение сделать выводы и прогнозирование. 

На начальных этапах обучения чтению основополагающей задачей явля-
ется освоение техники чтения, т. е. научиться складывать буквы и слоги, и по-
нимать прочитанное. На следующем уровне при сформированной и автомати-
зированной технике чтения акцент переносится на понимание, анализ и прогно-
зирование. Освоение вышеуказанных навыков осуществляется через различные 
виды чтения. Исследователи выделяют различное количество видов чтения, од-
нако наиболее часто выделяются виды, предложенные Г. В. Роговой: ознакоми-
тельное, изучающее и просмотровое чтение [6]. 

Ознакомительное чтение подразумевает извлечение основной информации 
(до 70 %). Под изучающим чтением понимают внимательное чтение, при котором 
особое внимание уделяется подробностям, полноте и точности понимания, 
а также анализу текста. Просмотровое чтение ставит целью получение общей ин-
формации, содержащейся в тексте, которую можно выразить в 2-3 предложениях. 
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Некоторые исследователи, например, Е. Н. Соловова [7], выделяют еще 
один вид чтения – поисковое чтение. Целью поискового чтения является поиск 
определенной информации (например, даты, показателей, либо конкретных 
фактов). Для освоения вышеуказанных видов чтения выбираются соответст-
вующие по сложности, содержанию, количеству неизвестных лексических еди-
ниц и объему тексты. 

Работа с текстами в общем виде представляет собой последовательность 
предтекстового, текстового и послетекстового этапов, которые различаться ти-
пами заданий в зависимости от осваиваемого вида чтения. Контроль сформиро-
ванности чтения как навыка на повышенном уровне является умение извлекать 
информацию согласно заданному виду чтения объема с последующим ее анали-
зом, синтезом и интерпретацией согласно поставленной задаче.  

Смысловой анализ текста на родном и иностранном языках ничем не от-
личаются, тем не менее формирование умений и навыков этого вида речевой 
деятельности на иностранном языке затруднено за счет незнакомых или не-
обычных средств выражения текста. Таким образом, для успешного овладения 
чтением необходимо уметь выделять в тексте фактологические, логические, 
лингвистические и контекстуальные опоры, узнавать их при дальнейшей работе 
с текстом и интерпретировать их.  

Применение CLIL-технологии при обучении чтению профессиональ-
но ориентированных текстов на иностранном языке. Технологии предмет-
но-языкового интегрированного обучения согласно одной из вышеописанных 
моделей предполагают изучение иностранного через изучение предметов, отно-
сящихся к профессиональной деятельности, тем самым погружая обучающего-
ся в иноязычную профессиональную среду. Даже кратковременное пребывание 
в иноязычной среде подразумевает максимально возможное применение всех 
умений и навыков, полученных ранее, их совершенствование и автоматизацию, 
а также овладение новыми в условиях реальной коммуникативной ситуации. 

Приобретенные базовые навыки чтения обретают новый смысл при необ-
ходимости провести поиск и обзор источников информации, поиск необходи-
мой прецизионной лексики, анализ полученной в ходе исследования информа-
ции и пр. Такие умения, как понимание содержания текста без использования 
словаря (либо использование последнего по минимуму), способность находить 
в тексте нужную информацию и обобщать или, наоборот, подробно ее излагать 
становиться характерными для успешного и конкурентоспособного специали-
ста. Все описанные характеристики приобретаются через освоение изучающего, 
поисково-ознакомительного и просмотрового видов чтения. 

Изучение профессионально ориентированного языка неразрывно связано 
с чтением при решении коммуникативных задачах, поскольку не имитирует, 
а позволяет создать и реализовать реальное общение на иностранном языке [8]. 
Использование иноязычных источников информации, в свою очередь, расши-
ряет активный словарный запас, знакомит обучающихся с узусом, характерным 
для данной профессиональной области и создает надежную базу для дальней-
шего межкультурного общения в профессиональной области. Помимо этого 
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решается задача повышения мотивации изучения иностранного языка и совер-
шенствование собственных профессиональных компетенций обучающихся. 

Опыт частичного использования технологий CLIL при подготовке инже-
неров в режиме билингвальных групп, т. е. преподавания профессиональных 
предметов на иностранном языке, где коммуникативная задача разделяется на 
написание, чтение и заучивание лекционного материала, выполнение расчет-
ных, проектных, графических и лабораторных работ, свидетельствует, что труд-
ности, которые обучающиеся испытывают в начале обучения, легко преодоле-
ваются при поддержке со стороны преподавателей иностранного языка. Спе-
циалисты, обучаемые по таким программам, владеют и специальностью, 
и иностранным языком, они получают сразу 2 профессии, которые позволяют 
им быть более конкурентоспособными на рынке труда. 

Основное внимание при таком обучении уделяется именно развитию на-
выков чтения как основополагающих в дальнейшей деятельности специалиста, 
поскольку именно чтение в большей степени способствует формированию как 
языковых умений и навыков, так и межпредметных связей, активизирует навы-
ки анализа, синтеза, обобщения, детализации и прогнозирования при реализа-
ции как учебных, так и профессиональных задач. 

Обучение специалистов только иностранному языку (по небилингваль-
ным программам) с использованием технологии CLIL тоже достаточно эффек-
тивно, поскольку обучение языку в целом и чтению в частности происходит на 
основе текстов и коммуникативных ситуаций по ранее изученным тематикам, 
например, математике, физике и др. с переходом на изучение основ специаль-
ности через тексты на иностранном языке. Формирование межпредметных свя-
зей происходит не настолько интенсивно, как в случае билингвального обуче-
ния, однако можно говорить об эффективности такой методики. Обучающиеся 
посредством освоения различных видов чтения профессионально ориентиро-
ванных текстов изучают подобие предмета «Введение в специальность» в рам-
ках дисциплины «Иностранный язык». В результате повышается интерес к вы-
бранному направлению подготовки и мотивация к изучению иностранного языка. 

Заключение. Таким образом, применение технологии CLIL при обучении 
чтению профессионально ориентированных текстов не только эффективно раз-
вивает навыки владения данным видом речевой деятельности, но и способству-
ет развитию интереса обучаемых к выбранному направлению подготовки, по-
вышению собственной конкурентоспособности на рынке труда за счет знаний 
профессионально ориентированного иностранного языка, умению решать по-
ставленные реальные задачи коммуникации в рамках будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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Practicability of CLIL Approach Application for Teaching Profession Related  
Text Reading in Non-Linguistic Universities 
 
Abstract. The article is devoted to the research of CLIL approach application to teach 
reading foreign profession related texts as an innovative technique of future profession 
study. The article analyzes problems common to students studying a foreign language along 
with the advantages of CLIL approach that are to overcome the stated problems and also to 
increase students’ motivation to study foreign languages. Special attention is drawn to 
reading being one of the essential language skills, language activities and cognitive activi-
ties of a person. The analysis shows that it is CLIL approach that provides students cogni-
tive needs when teaching them profession related text reading. 
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у студентов инженерных специальностей  

 
 
Аннотация. Изучен и проанализирован вопрос организационно-процессуального ком-
понента обучения как необходимого условия формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов инженерных специальностей в высших учебных 
заведениях. На основе анализа сделан вывод, что организационно-процессуальный 
компонент обучения предполагает практические методы обучения иностранному 
языку, которые ориентированы на формирование языковых знаний и речевых навы-
ков, необходимых для выполнения будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: организационно-процессуальный компонент обучения, формиро-
вание специальных знаний и навыков, иноязычная коммуникативная компетенция, 
профессионально ориентированный текст, высшее образование. 

 
 
В среде современного высшего образования для технических направле-

ний подготовки на сегодняшний день актуальное значение приобретает форми-
рование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерных 
специальностей в контексте организационно-процессуального компонента обу-
чения в высших учебных заведениях. Формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции у студентов инженерных специальностей в рамках органи-
зационно-процессуального компонента обучения должно осуществляться по-
средством определенных форм, методов и средств обучения иностранному 
языку, где крайне важна работа с профессионально ориентированными тексто-
выми материалами, которые знакомят с основами инженерной профессиональ-
ной деятельности и специализации. 

Целью данной статьи является изучение и анализ организационно-про-
цессуального компонента обучения как необходимого условия формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерных специ-
альностей в современных высших учебных заведениях. 

Исследованиям теоретико-практических особенностей формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерных направ-
лений подготовки в контексте организационно-процессуального компонента 
обучения посвящены работы многих современных ученых, методистов, лин-
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гвистов и педагогов: О. В. Варниковой, К. С. Григорьевой, Г. Р. Еремеевой, 
О. Ю. Ивановой, А. И. Мининой, Т. Ю. Шевченко и др. 

Имеет необходимость отметить, что исследование организационно-
процессуального компонента обучения как необходимого условия формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерных спе-
циальностей занимает важное место в современной методике и практике ино-
язычного профессионально ориентированного образования в высших учебных 
заведениях. Так, в рамках данной статьи будет проведено теоретическое изуче-
ние особенностей организационно-процессуального компонента обучения, 
а также основополагающих форм, методов и средств обучения иностранному 
языку студентов инженерных направлений подготовки. Так, под организацион-
но-процессуальным компонентом обучения в рамках данного исследования сле-
дует понимать такое взаимодействие преподавателя и студента, в ходе которого 
реализуются поставленные цели и задачи обучения, предусмотренные государ-
ственными образовательными стандартами и рабочими программами учебных 
дисциплин высшего образования; общедидактические и практические методы 
обучения иностранному языку, которые ориентированы на формирование 
и коррекцию у студентов языковых знаний и речевых навыков (автоматизация 
речевых механизмов), необходимых для эффективного выполнения будущей 
профессиональной деятельности [1]. 

Следует подчеркнуть, что в контексте представленного исследования осо-
бое значение имеет формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
которая в соответствии с документом «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» представляет собой 
сложное, многокомпонентное понятие и состоит из трех взаимосвязанных ком-
понентов (компетенций): лингвистической, социолингвистической и прагмати-
ческой. Так, лингвистическая компетенция предполагает знание лексики и со-
держания языковых единиц информации, грамматических конструкций, фоне-
тической организации речи, системы правил орфографии и орфоэпии. 
Социолингвистическая компетенция предполагает знания и умения, необходи-
мые для успешного использования языка в социальном контексте (т. е. нормы 
вежливости, выражения народной мудрости, правила поведения др.). Прагма-
тическая компетенция предполагает знания правил о построении и объедине-
нии высказываний в текст, умения использовать высказывания для различных 
коммуникативных функций, умения строить и использовать высказывания на 
иностранном языке в соответствии с речевым общением [2]. 

Необходимо отметить, что в рамках организационно-процессуального 
компонента обучения как необходимого условия формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов инженерных специальностей доста-
точно важно во время практических занятий использовать информационно-
коммуникационные технологии (т. е. компьютер, проектор, интерактивная дос-
ка и др.) с целью повышения качества и эффективности образования по дисци-
плинам «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык в профессио-
нальной сфере» в высшем учебном заведении. 
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Необходимо выделить основные лингводидактические возможности при-
менения средств ИКТ для формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции у студентов инженерных специальностей: 

• формирование навыков и умений визуального восприятия иноязычной 
письменной речи; 

• формирование умений аудиовосприятия иноязычной устной речи (ау-
дирование); 

• формирование навыков и умений монологического и диалогического 
высказываний посредством проблемного обсуждения; 

• формирование мотивации к овладению иностранным языком (англий-
ским) посредством использования профессионально ориентированных текстов, 
профильной литературы и аутентичных материалов [3, с. 103]. 

Важно сказать, что формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции у студентов инженерных направлений подготовки в рамках организаци-
онно-процессуального компонента обучения может быть успешно реализовано 
посредством определенных форм, методов и средств к обучению иностранному 
языку (английский). Так, в современной лингводидактике принято выделять 
следующие формы обучения: 

коллективная (каждый студент по очереди работает с другими студента-
ми группы и все работают друг с другом); 

групповая (одного говорящего слушает либо несколько человек (звенье-
вые занятия), либо группа (обще аудиторные занятия)); 

парная (учебная деятельность внутри одной обособленной пары, участ-
ники пары постоянные, один говорит, один слушает); 

индивидуальная (обособленная учебная деятельность, без контакта с дру-
гими людьми (студент – учебно-методическое пособие/рабочая тетрадь)). 

Данные формы обучения иностранному языку (английскому) реализуют-
ся посредством практических занятий, проектных работ, конференций, олимпи-
ад, деловых и ролевых игр, интервью и др. [4, с. 140]. 

В качестве основных методов обучения иностранному языку в контексте 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инже-
нерных направлений подготовки следует выделить: 

прямые методы – овладение устной формой речевого общения; последо-
вательное формирование и развитие основных видов речевой деятельности; 

сознательные методы – обучение видам речевой деятельности на основе 
устного и письменного речевого взаимодействия; 

комбинированные методы – речевая ориентированность обучения; опора 
на письменный профессионально-ориентированный текстовый материал как 
основной источник получения иноязычной профильной информации; 

грамматико-переводной (лексико-грамматический) метод – овладение 
иностранным языком посредством запоминания лексических единиц и знания 
грамматических конструкций; 

коммуникативный метод – речевое взаимодействие с другими участни-
ками общения на иностранном языке; 
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аудиолингвальный метод – воспроизведение воспринятой на слух инфор-
мации средствами иностранного языка 

и другие методы [5]. 
В качестве основных средств обучения иностранному языку в контексте 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инже-
нерных направлений подготовки следует выделить средства наглядного пред-
ставления учебного материала (учебно-методические пособия, презентации MS 
Power Point, видео- и аудиоматериалы). Имеет смысл также выделить учебно-
методические комплексы как основные средства в обучении иностранному 
языку в современное время. Как правило, учебно-методический комплекс со-
стоит из учебно-методического пособия для преподавателя, учебного пособия 
для студентов, рабочей тетради, видео- и аудиоматериалов [6]. 

На основании проведенного в данной работе анализа научно-
исследовательской, научно-педагогической и учебно-методической литерату-
ры, можно заключить, что под организационно-процессуальным компонентом 
обучения следует понимать взаимодействие преподавателя и студента, в ходе 
которого реализуются поставленные цели и задачи обучения, предусмотренные 
государственными образовательными стандартами и рабочими программами 
учебных дисциплин высшего образования; общедидактические и практические 
методы обучения иностранному языку, которые ориентированы на формирова-
ние и коррекцию у студентов языковых знаний и речевых навыков, необходи-
мых для выполнения будущей профессиональной деятельности. Стоит также 
сказать о необходимости использования профессионально ориентированных 
текстов в аудиторной и самостоятельной работе студентов инженерных направ-
лений подготовки. Данные текстовые материалы можно выделить в качестве 
средств формирования иноязычной коммуникативной компетенции, так как они 
являются источником иноязычной профессиональной информации, необходи-
мой для деятельности будущего инженера.  
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Военные термины с компонентом-мифонимом  
 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу терминов военного дела, имеющих в своем 
составе компоненты-мифонимы. В отличие от других терминологий в терминоси-
стеме военного дела для обозначения «своего» оружия используются имена мифиче-
ских героев и богов, обладающих огромной силой и/или связанных с победой. Для но-
минации боевой техники противника используются названия мифических существ, 
имеющих отрицательную культурологическую коннотацию. 
Ключевые слова: терминосистема военного дела, термин, номен, мифоним, образ. 
 
 

Будучи значимым элементом культуры, мифонимы играют важную роль 
в системе языка. Они способствуют обогащению как общеупотребительной, так 
и терминологической лексики. 

Валиева М. Р. рассматривает мифоним как «имя собственное вымышлен-
ного объекта (героя, божества, демонического персонажа, таинственного места, 
природного явления и др.) в мифах, сказаниях, эпосах, сказках, былинах, леген-
дах» [1, с. 37]. В связи с тем, что в качестве мифонимов наиболее часто исполь-
зуются «имена персонифицированных персонажей греческих и римских богов 
и героев» [3, с. 952], некоторые исследователи, например Мурясов Р. З., рас-
сматривают мифонимы в более узком смысле. 

Группа мифонимов неоднородна. Подольская Н. В. выделяет следующие 
подгруппы мифонимов: мифоантропонимы (имя мифологического героя, кото-
рого можно представить как реально жившего человека), мифоперсонимы, ми-
фотопонимы, мифозоонимы, мифофитонимы [4]. 

Образованные от таких мифонимов термины являются носителями мифо-
логических образов. Согласно Тритенко Т. В. термины-мифонимы – это «осо-
бая разновидность эпонимических терминов, имеющих в своём составе терми-
нологический (апеллятивный) компонент и проприальный… компонент» [6]. 
В качестве такого компонента-мифонима выступают имена мифологические (из 
античной мифологии) или имена мифологизированные, взятые из более позд-
них литературных источников. 

О том, что термины с компонентом-мифонимом получили распростране-
ние, свидетельствует их наличие в самых разных областях. Например, в клини-
ческой психологии существуют такие термины с компонентом-мифонимом как 
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Синдром Мидаса, гебефрения (от имени богини юности Гебеи), комплекс Тер-
сита, нимфомания, мышление Януса и др. В языке медицины функционируют 
термины морфин (от имени Морфея), мания (от имени богини безумия), ахил-
лово сухожилие (от имени мифического героя Ахиллеса) [5] и др. 

Античная мифология является одним из источников терминологической 
номинации и в терминосистеме военного дела. При этом следует отметить, по-
скольку речь идет о силовом институте, то наибольшей продуктивностью в тер-
миносистеме военного дела обладают компоненты-мифонимы, образованные от 
имен богов и героев, которые наделены значительной физической силой. На 
первое место по частотности здесь выходят мифоантропонимы и мифоперсо-
нимы: 

Например, термины и номены терминосистемы военного дела образованы 
от таких имён как Геркулес, Зевс, Посейдон и др., что «помогает создать образ 
грозной боевой техники» [2, с. 371], или вооружения, например: 

Hercules, noun (C-130) – transport aircraft [8, c. 117]. 
Zeus-23, noun (US) – an informal nickname for the Soviet-designed ZSU-23–4 

self-propelled anti-aircraft gun [8, c. 268]. 
Poseidon missile – U.S. submarine-launched ballistic missile introduced in 

1971 to replace the Polaris missile. The two-stage Poseidon had about the same range 
as its predecessor, but it could carry up to 14 independently targetable nuclear war-
heads and deliver them with twice the accuracy [9]. 

При использовании мифонимов в качестве терминологических единиц 
у них сохраняется апелляция к характеристикам, чертам характера, внешности 
и др., которые были присущи прототипическим мифическим персонажам [3]. 
Прежде всего сюда относится огромная разрушительная сила. 

Отдельного внимания заслуживают аббревиатуры многокомпонентных 
военных терминов (МКТ), которые образуют имена мифических героев, на-
пример, THOR и TITAN: 

Tactical High Power Operational Responder (THOR) is a counter-
unmanned aerial system (C-UAS) capable of disabling aerial drone swarms electro-
magnetically [7]. 

The U.S. Army’s Tactical Intelligence Targeting Access Node, or TITAN, is 
a tactical ground station that finds and tracks threats to support long-range precision 
targeting [10]. 

В развернутом виде данные МКТ не имеют никаких апелляций к области 
мифологии. Однако для удобства, а также создания образа сверхчеловеческой 
силы, неограниченных возможностей и др., МКТ подвергаются аббревиации, 
что придает таким терминологическим единицам «связь» с потусторонними 
древними силами. Об этом свидетельствуют определения данных слов. 

Titan (in American English), noun 1) (Greek Mythology) any of a race of giant 
deities who are overthrown by the Olympian gods; 2) any person or thing of great 
size or power [11]. 

Рассматриваемое определение содержит как указание на божественное 
происхождение, так и на огромную силу, мощь. 
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Проанализированный материал показал, что в качестве терминологиче-
ских номинаций главным образом используется древнегреческая и древнерим-
ская мифология. Однако встречаются случаи задействования названий мифиче-
ских персонажей, например, скандинавской мифологии: 

Thor (Norse mythology) the god of thunder, depicted as wielding a hammer, 
emblematic of the thunderbolt [11]. 

Однако термины и номены, содержащие мифонимы, в терминосистеме 
военного дела не всегда отражают силу и мощь. Например, встречаются едини-
цы, содержащие названия отрицательных мифических существ, вредителей, ко-
варных монстров и др. Например, переносная зенитная ракета Стрела-3, произ-
веденная в СССР, в США получила название Гремлин: 

Gremlin, noun an SA-14, Soviet-designed hand-held surface-to-air missile 
(SAM) [9]. 

Определение слова gremlin наглядно свидетельствует о наличии отрица-
тельной коннотации: 

A gremlin is a tiny imaginary evil spirit that people say is the cause of a prob-
lem, especially in a machine, which they cannot explain properly or locate [11]. 

Также встречаются терминологические единицы, образованные на основе 
имён богинь. В данном случае используются женские имена, связанные в ми-
фологии с победой. Так, сюда относится имя богини Ники: 

Nike (Greek mythology) - the winged goddess of victory [11]. 
От данного мифонима образовалось название Nike missile (название зе-

нитно-ракетного комплекса «Найк»): 
Nike missile, any of a series of U.S. surface-to-air missiles designed from the 

1940s through the 1960s for defense against attack by high-flying jet bombers or bal-
listic-missile reentry vehicles [9]. 

Таким образом, для создания терминологических единиц в терминоси-
стеме военного дела используются мифонимы, которые отражают положитель-
ные характеристики (мощность, разрушительность) «своего» оружия и боевой 
техники, их непревзойденную победоносность либо создают отрицательный 
образ вооружения противника. 
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Сказки являются одним из старейший жанров художественной литерату-
ры. Сказки имеют глубокие народные корни, которые по сравнению с другими 
жанрами наиболее ярко отражают фольклорные и культурные традиции того 
или иного народа. Невозможно точно определить, когда возникла народная 
волшебная сказка. Однако литературная сказка, выделившаяся как самостоя-
тельный жанр художественной литературы и имеющая в основе сюжеты и идеи 
народных сказок, является относительно молодым жанром. По разным данным 
основным периодом становления литературной сказки можно считать XIX в. 

Сказка – это вид фольклорной прозы, известный у всех народов. Со вре-
мен появления письменной литературы сказки привлекали внимание писателей, 
которые, используя их поэтику, а также темы, сюжеты и образы, прошли путь 
от переработок фольклорных сказок до создания новых жанровых форм лите-
ратурных сказок [11, с. 990–994]. Литературная сказка – тип эпического (реже – 
драматического) авторского произведения, который является неканоническим 
жанром. Коррелируя с волшебной фольклорной сказкой, литературные сказки 
отличаются психологизмом, превращением персонажей из «знаков» в полно-
кровные «образы» [13, с. 235]. Как верно отмечает Л.Ю. Брауде, «литературные 
сказки – это авторское, художественное прозаическое или поэтическое произ-
ведение, основанное либо на фольклорных принципах, либо сугубо оригиналь-
ное; произведение преимущественно фантастическое, волшебное, рисующее 
чудесные приключения вымышленных или традиционных сказочных героев 

                                                           
© Косолапова Т. В., 2024 



 444

и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором вол-
шебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, служит отправной 
точкой характеристики персонажа» [9, с. 234]. 

Мостепанов А. А., исследуя традицию британских литературных сказок, 
предлагает их относить в большей степени не к сказкам, а к «сказочным истори-
ям» [12, с. 238]. С одной стороны, данное предположение вполне разумно, так 
как британские авторы часто используют одних и тех же героев для создания це-
лого цикла сказочных сюжетов, с другой – несмотря на разнообразие историй, 
событий, центром которых становятся герои литературных сказок, относить их 
к иному жанру, например к рассказу, не совсем верно. Подобным циклом лите-
ратурных сказок с повторяющимися главными героями является серия о медве-
жонке Паддингтоне, написанная М. Бондом. Основой всех сюжетов является уже 
состоявшаяся на момент написания произведений британская традиция литера-
турных сказок быть наиболее реалистичными. Так, вымышленные герои погру-
жаются в реальный мир с повседневными реалиями и привычными вещами. 

Истории М. Бонда о медвежонке Паддингтоне рассказывают юным 
(и взрослым) читателям о жизни маленького медвежонка из Дремучего Перу, 
попавшего в семью Браунов на воспитание. Добрые, забавные и порой курьез-
ные истории, в которые попадает Паддингтон, становятся сюжетами данных 
сказок. Медвежонок живет в реальном Лондоне по адресу: дом 32, Виндзорд-
ский сад. Его жизнь окружена типичными бытовыми предметами, распорядок 
дня похож на день обычного жителя Лондона. Он посещает известные лондон-
ские достопримечательности, которые также становятся частью сюжетов ска-
зок. Такие вводимые в текст элементы носят национально-культурную окраску, 
которая придает неповторимый колорит данным авторским сказкам. Такими 
элементами являются реалии, отражающие фоновую информацию, которая 
представляет собой социокультурные сведения, характерные для определенной 
нации или национальности и отраженные в национальном языке. 

Виноградов В. С. предлагает различать реалии: 
бытовые (жилище, имущество, одежда, головные уборы, пища, напитки, 

виды труда и занятий, денежные знаки, единицы меры, музыкальные инстру-
менты, народные танцы и песни, исполнители, народные праздники и игры, об-
ращения и др.); 

этнографические и мифологические (этнические и социальные общности 
и их представители, божества, сказочные существа, легендарные места и др.); 

реалии мира природы (животные, растения, ландшафт, пейзаж и др.); 
реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни (административные единицы и государственные институты, обществен-
ные организации, партии, промышленные и аграрные предприятия, торговые 
заведения, основные воинские и полицейские подразделения и чины, граждан-
ские должности и профессии, титлы и звания и др.); 

ономастические реалии (антропонимы, топонимы, имена литературные 
героев, название компаний, музеев, театров, дворцов, ресторанов, магазинов, 
пляжей, аэропортов и др.); 
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ассоциативные реалии (вегетативные символы, анималистические симво-
лы, цветовая символика, фольклорные, исторические и литературно-книжные 
аллюзии, языковые аллюзии) [10, с. 55–60]. 

К национально-культурным реалиям в сказках о Паддингтоне в первую 
очередь можно отнести ономатические реалии. Так, имена главных героев: 
Брауны (the Browns), миссис Бёрд (Mrs Bird), Джонатан (Jonathan), Джуди 
(Judy), мистер Крубер (Mr Gruber) и Паддингтон (Paddington) типично англий-
ские. Герои посещают разные места, музеи, дворцы и попутно знакомят читате-
лей с известными в Лондоне достопримечательности. Так, в разных сказках 
упоминаются: Букингемский дворец (the Buckingham Palace) [7], колонна Нель-
сона (Nelson’s Column) – памятник адмиралу Нельсону на Трафальгарской 
площади в центральной части Лондона [7] и др. 

При посещении дворца Хемптон-корт (Hampton Court Palace), который 
являлся загородным дворцом английских королей на левом берегу Темзы, Пад-
дингтон обращает внимание на старинные часы, показывающие не только вре-
мя, но и месяц (the Astronomical Clock), кровать королевы Анны (Queen Anne’s 
bed), посещает Галерею призраков (Haunted Gallery), где, по преданию, бродит 
призрак Екатерины Говард (Catherine’s Ghost), видит королевскую виноград-
ную лозу (the Great Vine) и посещает королевский лабиринт (Hampton Court 
Maze) [4]. 

В другой сказке Паддингтон посещает Тауэр (Tower of London), знако-
мится со стражниками-йоменами (Yeomen Warders), бифитерами (Beefeaters, 
в тексте сказки, переведенные как «мясоеды»), черными воронами (black 
ravens), видит императорскую корону Индии (crown of India), узнает о зоопарке 
в Ридженс-парке (Regents Park London Zoo) [1]. Посещая Букингемский дворец, 
Паддингтон желает увидеть смену караула (Changing of the Guard), узнает, что 
у гвардейцев есть особый головной убор (busby), а если над Букингемским 
дворцом поднят флаг, то это означает, что королева находится дома (We’re in 
luck’s way, Mr Brown, he said. There’s a flag flying. That means the Queen is at 
home) [2]. 

Подобные реалии, встречающиеся в текстах англоязычных литературных 
сказок, имеют яркую национально-культурную окраску. Безусловно, не в каж-
дой истории, связанной с приключениями медвежонка Паддингтона, они при-
сутствуют. Однако М. Бонд отправляет героев своих сказок в экскурсии по раз-
ным лондонским достопримечательностям, тем самым знакомя читателей не 
только со знаменитыми местами, но и рассказывает об исторических предме-
тах, британских королевских традициях, которые играют огромную роль в жиз-
ни британцев. Подобные повествования представляются интересными, однако 
могут составлять трудности при их переводе на русский язык. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сотрудничества России и Китая 
в сфере высшего образования. Приведена статистика, отражающая основные коли-
чественные показатели российско-китайского взаимодействия в образовательной 
сфере. Определены цели России и Китая, которые государства ставят для себя 
в указанной области. Для каждого государства главной целью совместных образо-
вательных программ является подготовка высококвалифицированных кадров. Уста-
новлены доминирующие специальности, по которым обучаются представители со-
трудничающих сторон. Делается вывод о перспективах сотрудничества в сфере об-
разования для каждого из государств. 
Ключевые слова: Российская Федерация, Китай, высшее образование, сотрудниче-
ство, взаимодействие. 
 
 

На сегодняшний день коммуникация с Китаем является одним из важ-
нейших направлений внешней политики Российской Федерации. Регулярно 
проходят переговоры на высшем уровне, развивается сотрудничество в эконо-
мической, технологической, энергетической, политической, финансовой, воен-
ной, природоохранной, транспортной, культурной, туристической и спортивной 
сферах. Вместе с тем Россия и Китай также непрерывно расширяют сотрудни-
чество и в образовательной сфере, в частности в сфере высшего образования, 
так как улучшение его качества и эффективности является важнейшим услови-
ем развития образования обеих стран. 

Важно отметить, что Китай на протяжении всей своей истории выстраи-
вает дружеские и стабильные отношения с соседними государствами. Россий-
ская Федерация занимает особое почетное место в ряду других стран-партне-
ров. В настоящее время сотрудничество между Китаем и Россией в области 
высшего образования в основном осуществляется в рамках Китайско-россий-
ского комитета по гуманитарному сотрудничеству в соответствии с программой 
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Китайско-российского комитета по гуманитарному сотрудничеству и Китайско-
российского департамента по сотрудничеству в области образования. 

Взаимодействие в области образования является важнейшим направлени-
ем российско-китайского гуманитарного сотрудничества. Договорно-правовая 
база современного российско-китайского сотрудничества в области образова-
ния основывается на следующих межправительственных соглашениях: о куль-
турном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г., о взаимном признании и эквива-
лентности документов об образовании и ученых степенях от 26 июня 1995 г., об 
изучении русского языка в Китае и китайского в России от 3 ноября 2005 г., 
а также о соглашении между Минобрнауки России и Минобразования Китая 
о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 г. Кроме того, рабо-
чими документами являются протоколы ежегодных заседаний межправительст-
венной Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области обра-
зования. Согласно этим документам сотрудничество осуществляется по сле-
дующим направлениям:  

1) совместная подготовка специалистов; 
2) активизация прямых межвузовских связей; 
3) расширение молодежных обменов в области образования; 
4) совершенствование методики изучения и преподавания русского и ки-

тайского языков как иностранных; 
5) повышение роли культурных и образовательных мероприятий; 
6) формирование новых моделей сотрудничества [1, c. 124–131]. 
В рамках развития сотрудничества с ШОС и странами БРИКС руково-

дство КНР и РФ неоднократно заявляли о том, что планируют активно наращи-
вать сотрудничество в области высшего образования. Согласно статистике по-
следних лет, между КНР и РФ наблюдается плотное и непрерывное взаимодей-
ствие в этой сфере: в 2016 г. общий обмен студентами составил порядка 70 тыс. 
человек [2, с. 56–70]; в 2019 г. число студентов, обучающихся за рубежом и по 
обмену, превысило 100 000 человек. Страны активно развивают языковые шко-
лы; в КНР на сегодняшний день работают 22 центра русского языка, а в РФ 
действуют 22 класса Конфуция [3]. В настоящее время между университетами 
и образовательными учреждениями с обеих сторон подписано более 3000 со-
глашений о сотрудничестве. Существует также 12 университетских альянсов, 
а 3 альянса находятся в стадии формирования. 

Для КНР суть совместных образовательных программ заключается в при-
влечении высококачественных международных образовательных ресурсов 
в сферу образовательных услуг Китая, развитии подхода «мягкой силы» в обу-
чении и управлении учебными учреждениями и в конечном счете в повышении 
международной конкурентоспособности образования КНР. Такие меры призва-
ны привести к удовлетворению растущих потребностей населения страны в ка-
чественном образовании и в будущем стать драйвером социально-экономиче-
ского роста страны в целом [4, с. 134–141]. 

Учебные заведения, расположенные в северных провинциях Китая, наибо-
лее активно вовлечены в процесс взаимодействия с российскими университета-
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ми-партнерами. В качестве причины следует выделить географическую близость 
к РФ, наличие на сегодняшний день проверенных связей и партнерских отноше-
ний. В провинции Хэйлунцзян действует 43 совместные учебные программы 
и 1 совместное учебное заведение. Российские ведущие и региональные вузы 
уже давно наладили сотрудничество по широкому спектру вопросов с различ-
ными китайскими университетами, академиями и институтами. В Москве это 
МГУ, МГИМО, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», в Санкт-Петербурге – Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, в Западной Сибири – Новосибирский университет, в Восточной Сиби-
ри – Красноярский университет, на Дальнем Востоке – Дальневосточный феде-
ральный университет, Владивостокский государственный университет экономи-
ки и сервиса, Забайкальский госуниверситет и ряд других вузов. Среди 
передовых вузов КНР, которые принимают активное участие в развитии сотруд-
ничества в этой области, можно назвать Цзилинский университет, Пекинский 
политехнический университет, Северно-Восточный лесной университет, Хар-
бинский инженерный университет. 

Доминирующие специальности в России сосредоточены в естественных 
науках, включая математику, физику, химию, аэрокосмическую промышлен-
ность и машиностроение. Осуществляется также постоянное сотрудничество 
и в гуманитарной сфере, включая журналистику, право и средства массовой 
информации, особенно в области гуманитарных наук. 

В 2023 г. Дальневосточный федеральный университет и Гуйлиньский 
университет технологий Китая заключили соглашение о совместной подготовке 
инженеров для международных проектов. В вузах обновят образовательные 
программы, и будущие инженеры смогут работать как в России, так и в Китае, 
принимать участие в работе международных исследовательских команд, а также 
узнают об особенностях высокотехнологичного предпринимательства в Китае. 

В качестве дальнейших целей сотрудничества между Российской Феде-
рацией и Китаем возможно обозначить углубление сотрудничества в сфере об-
разования, продвижение двустороннего обучения за рубежом для повышения 
качества и эффективности, поощрение сотрудничества между университетами, 
поддержание создания университетских альянсов и альянсов средних школ ме-
жду Китаем и Россией, продвижение совместного образования и обменов в об-
ласти профессионального образования, углубление сотрудничества в области 
преподавания языков, осуществление сотрудничества в области цифрового об-
разования. 

Таким образом, в последние годы образовательные обмены и коммуника-
ции между Россией и Китаем постоянно углубляются. Механизм российско-
китайского сотрудничества совершенствуется, взаимодействие двух сторон 
в сфере высшего образования становится все более тесным и перспективным 
для каждого из государств. 
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Cooperation between Russia and China in the Field of Higher Education 
 
Abstract. The article is devoted to the study of cooperation between Russia and China in 
the field of higher education. Statistics reflecting the main quantitative indicators of 
Russian-Chinese interaction in the educational sphere are given. The goals of Russia and 
China that the states set for themselves in this area are defined. For each state, the main 
goal of joint educational programs is to train highly qualified personnel. The dominant 
specialties in which representatives of the collaborating parties are trained have been 
established. The conclusion about the prospects of cooperation in the field of education for 
each of the states is made. 
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Abstract. Tajikistan, as a country with a young age structure of the population, has be-
come a prominent participant in various migration flows in recent years. Many labor mi-
grants from Tajikistan to the OECD countries has been noted since 2014, which is associ-
ated with the fall in the ruble exchange rate and a decrease in the income of migrants in 
Russia in currency terms. At the same time, Tajik youth traditionally went to study in Russia 
and Kazakhstan, but in recent decades the flow to OECD countries has also increased sig-
nificantly. 
Keywords: emigration, educational migration, Tajikistan, OECD countries, students, youth, 
labor migration. 
 
 

The age structure of Tajikistan’s population is characterized by a high propor-
tion of young people. In 2012-2020, the number of young people in Tajikistan aver-
aged 2.66 million out of the total population of the republics (Fig. 1). Also, the num-
ber of full-time students in 2012-2017 amounted to 8.8 million people [1]. 

 

 
Fig. 1. The share of the young population (aged 15 to 30 years) in the structure  

of the total population of Tajikistan for 2012-2022., % [2] 
                                                           
© Rakhmonov A.Kh., 2024 
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After gaining independence, many private universities were opened in the Re-
public of Tajikistan, and state universities also increased the number of faculties and 
specialties. The country was experiencing an explosive growth of the higher educa-
tion system. At the same time, the network of secondary specialized educational insti-
tutions (technical schools and vocational schools) was shrinking [3]. Many people 
sought to get a second and regular education, usually economic or legal, which were 
in demand on the labor market. A stream of people wishing to study abroad also be-
gan to form. Moreover, getting an education abroad in the minds of not only young 
people, but also their parents is closely related to the prospects of finding a job in the 
country of study. All these circumstances contributed to the formation of large migra-
tion flows of young people from Tajikistan abroad.  

Tajik youth do not seek to return to their homeland after studying abroad. 
Many young people seek additional or higher education, seek work, and find em-
ployment in host countries, obtain a residence permit and citizenship [4]. To identify 
adaptation strategies for young emigrants from Tajikistan in the OECD countries, we 
conducted an online sociological survey. The questionnaire was posted via the social 
Internet network Facebook (banned in Russia) on the pages of several associations of 
Tajik citizens abroad. The questionnaire contained 17 questions about the adaptation 
and integration of migrants, their level of education, the gender and age structure of 
migrants, migration channels, the reasons for the reorientation of migrants to a new 
direction of labor emigration to OECD countries, resettlement, and sectoral employ-
ment of migrants in host countries. The sample was random. The sample size was 
417 people who were studying in Austria, Germany, the USA, and Canada at the time 
of the survey. An online sociological survey showed: 77 % had higher education 
(university, institute), 10% had specialized secondary education, 10 % had a PhD de-
gree, about 3 % had general secondary education (Fig. 2). It is important to note that 
the educational level of Tajik migrants in the CIS countries (primarily the Russian 
Federation and the Republic of Kazakhstan) differs significantly – has an education 
level much lower: only 19 % of migrants have higher and incomplete higher educa-
tion, 28 % have specialized secondary education, and on the contrary, 34 % of re-
spondents have secondary general education, and 19 % - incomplete secondary and 
primary education. It can be said that the migration flow from the Republic of Tajiki-
stan to the OECD countries is an order of magnitude higher than to the countries of 
“traditional emigration” (the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan). 

In the USA, an “F” visa is issued to students who want to study in academic 
and language programs. Every year, many Tajik citizens apply for a US student visa 
“F”. According to the U.S. Department of State, 4,526 Tajik citizens entered the 
United States to study as students in 2000-2021. Due to the COVID-19 pandemic, in 
2020, the number of students from Tajikistan in the United States decreased by 
3 times compared to 2019 (Fig. 3).  

Students from Tajikistan mainly study at universities in the USA such as the 
University of the Highlands of New Mexico (New Mexico), Texas A&M University 
(Texas), the University of South Alabama (Alabama), the University of Akron 
(Ohio), Columbia University (New York), etc [6]. 
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Fig. 2. The level of education of Tajik citizens in the OECD countries, %  

(according to the results of an online sociological survey, N = 417 respondents) 

 
Fig. 3. The number of category “F” visas issued to Tajik citizens to study in the USA  

in 2000-2021, units [5] 

European countries are becoming popular destinations for education from Taji-
kistan [7]. There are various educational programs for studying in the countries of the 
European Union. One of them is Erasmus, a non–profit program of the European Un-
ion (EU) for the exchange of students and teachers, which cooperates between 
Europe and other regions of the world, including Tajikistan. According to Eurostat 
data for 2015-2019, 5,053 citizens from Central Asian countries studied at universi-
ties in Western and Eastern Europe, of which 4 % were citizens of Tajikistan (Table 1).  

Among European countries, the main directions of educational migration from 
Tajikistan are Germany, Austria, Poland, Great Britain, Sweden, Cyprus, etc. Tajik 
citizens study most of all at such European universities as Johann Wolfgang Goethe 
University of Frankfurt, Vistula University, Heidelberg University, University of 
Salerno, London School of Economics and Political Sciences Sapienza University, etc. 
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Table 1. The number of grants issued to citizens of Tajikistan within the framework  
of the educational program “Erasmus” in 2015-2020, people [8] 

Tajikistan’s share of the total number of grants (%) Years Total number of grants - by Central Asian countries - by all over the world 
2020 57 18 2 
2019 55 17 2 
2018 38 16 2 
2017 36 19 3 
2016 56 17 2 
2015 36 11 2 

 
In recent years, the Republic of Korea and Japan have become new areas of 

education for students from Tajikistan. In 2019, in Dushanbe, the Prime Minister of 
the Republic of Tajikistan, Kohir Rasulzoda, and the Prime Minister of the Republic 
of Korea, Lee Nak Yong, signed an agreement on student exchange, including a draft 
invitation to study and the provision of scholarships for students from Tajikistan to 
the Republic of Korea. According to the Korean Statistical Information Service, in 
2010-2020, 1,027 Tajik citizens studied and completed an internship in Korea. Of 
these, 79 % are men, 21 % are women (Table 2). Among the universities of the Re-
public of Korea, Tajik students study most at Seoul University, UNIST (Ulsan Na-
tional Institute of Science and Technology), Korea Science Academy of KAIST 
(KSA of KAIST), etc. Most students from Tajikistan, after graduating from Korean 
universities, return to their homeland, as they study at the expense of the state or un-
der student exchange programs. Some of them, who came on a scholarship from the 
Government of the Republic of Korea, remain in the country and become migrant 
workers, because in addition to the student visa, all other visas are designed for 
a month period. Here is an excerpt from an interview with an employee of a commer-
cial company: “I came to Seoul in 2008 and entered Seoul University for a master’s 
degree. In Seoul, after graduating from university, I got a job at a commercial com-
pany whose products are aimed at the CIS market, and now I work for this company” 
[9]. Many Tajik students, after graduating from university, prefer to stay in this coun-
try and get a job at enterprises in their specialties [10]. 

In recent years, Japan has been pursuing an active policy of attracting foreign 
students to Central Asian countries. Japanese public and private foundations provide 
grants for students to study at universities in the country. According to the OECD, 
Japan occupies a significant place in the global educational market: in 2017, it owned 
4 % of the global educational services market, including 4 % of the bachelor's mar-
ket, 2 % of the master's market, 4 % of the global postgraduate and doctoral studies 
market [12]. 

In 2006-2020, Japan accepted 625 Tajiks for studies and internships (Fig. 4). 
During the period 2006-2019, there was a sevenfold increase in the number of stu-
dents from Tajikistan who arrived to study in Japan: from 11 to 81 people. In 2020, 
the number of students from Tajikistan to Japan was 38, and the growth of Tajik stu-
dents was strongly influenced by COVID-19.  
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Table 2. Distribution of students and trainees from Tajikistan in the Republic of Korea  
by categories of long-term (D-2) and short-term (D-4) student visa for 2010-2021,  
people [11] 

 Men Women 
Students (D-2), including: 521 150 

Associate degree (D-2-1) 37 3 
Bachelor’s degree (D-2-2) 273 55 
Master’s degree (D-2-3) 147 43 
Doctorate degree (D-2-4) 12 2 
Scientific research (D-2-5) 1 0 
Exchange student (D-2-6) 25 23 
Exchange student (D-2-F) 0 0 
Job training (D-2-7) 26 24 
Short-term training (D-2-8) 0 0 

General Intern (D-4), including: 287 69 
Korean language training (D-4-1) 287 69 
Foreign Language Intern (D-4-7) 0 0 

Total students and interns 808 219 
 

 
Fig. 4. Dynamics of the number of students from Tajikistan to Japan for 2006-2020,  

people [13] 

Thus, the flow of students from Tajikistan is becoming more and more focused 
not only on the Russian Federation, but also on new directions – the OECD countries. 
Moreover, Tajik youth are starting to travel to the United States and Europe, but they 
are also exploring new educational markets – Asian countries – the Republic of Ko-
rea and Japan.  
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Образовательная миграция из Таджикистана в страны ОЭСР:  
масштабы и тенденции 
 
Аннотация. Таджикистан как страна с молодой возвратной структурой населения 
в последние годы становится заметным участником в различных потоках миграции. 
Большое число трудовых мигрантов из Таджикистана в страны ОЭСР отмечается 
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с 2014 года, что связывают с падением курса рубля и снижением доходов мигрантов 
в России в валютном эквиваленте. Вместе с тем традиционно таджикистанская 
молодежь выезжала на обучение в Россию и Казахстан, но в последние десятилетия 
также значительно возрос поток в страны ОЭСР. 
Ключевые слова: эмиграция, образовательная миграция, Таджикистан, страны ОЭСР, 
студенты, молодежь, трудовая миграция. 
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Отражение ценностей профессиональной этики педагога  
в зарубежных и отечественных этических кодексах  

 
 
Аннотация. Рассматриваются основные принципы педагогической этики и их от-
ражение в зарубежных и отечественных этических кодексах. Результаты исследо-
вания показывают, что базовые этические принципы западных и российских этиче-
ских кодексов поведения педагога мало чем отличаются друг от друга, однако стоит 
отметить, что в зарубежных этических кодексах детализированы действия в слу-
чае нарушения этических предписаний и прописаны те органы, которые регулируют 
и контролируют их выполнение. Особенность российских этических кодексов – их 
универсальный, рекомендательный характер, отсутствие специфики конкретного 
образовательного учреждения, указания на конкретные институты, обеспечиваю-
щие реализацию этических норм. 
Ключевые слова: педагогическая этика, педагоги, образование, этические ценности, 
этический кодекс. 
 
 

Педагогическая этика – это область знаний, которая изучает моральные 
и этические аспекты профессиональной деятельности педагогов. Она охватыва-
ет широкий спектр вопросов, связанных с нравственностью, ответственностью, 
профессиональными нормами и ценностями в педагогической сфере [1, с. 16]. 
В настоящее время обостряются социальные проблемы в сфере образования, 
пересматривается принципы обучения и воспитания, повышается роль инфор-
мационных технологий и искусственного интеллекта в образовании. Все эти 
проблемы порождают необходимость разработки принципов профессиональной 
этики педагога применительно к сегодняшним реалиям. Цель настоящей статьи – 
определить особенности репрезентации. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики. Е. Г. Ямщикова предлагает рассматривать морально-
этический компонент как самостоятельную структурную единицу, включаю-
щую в себя ценностные убеждения, на основе которых педагог регулирует свое 
взаимодействие с другими участниками педагогического процесса и собствен-
ное профессиональное развитие [2, c. 172]. 

Важным этическим вызовом для преподавателя в современную эпоху яв-
ляется развитие информационных технологий, дистанционного обучения и ис-
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кусственного интеллекта [3, p. 157]. Еще в 1986 г. Р. О. Мейсон обозначил че-
тыре этические проблемы в информационную эпоху – PAPA: Privacy, Accessi-
bility, Property, Accuracy [4] (собственность, доступность, конфиденциальность 
и достоверность). Эти вызовы актуальны и сегодня, однако постепенно допол-
няются новыми. По данным исследования, проведенного в Удмуртском госу-
дарственном университете в 2023 г., 43 % студентов используют искусствен-
ный интеллект (чат-боты, нейросети) в процессе обучения. Использование этих 
инструментов в учебном процессе требует от педагога не только наличия циф-
ровых компетенций, но и владения навыками ответственного применения но-
вых технологий, знания их возможностей и ограничений. 

Другой вызов для профессиональной этики преподавателя – это пробле-
мы, возникающие в ходе различного рода коммуникаций: со студентами, пред-
ставителями администрации вуза, с коллегами. Именно в этом контексте пре-
подаватели сталкиваются с так называемыми этическими дилеммами, когда они 
вынуждены выбирать между противоположными ценностями или принципами, 
нормами или предписаниями в ситуации неопределенности [5, с. 175]. Как по-
казывают российские исследования, педагоги на различных уровнях «с трудом 
идентифицируют этические проблемы в сфере образования» [6, c. 170]. Это тре-
бует не только разработки и внедрения этических кодексов в педагогическую 
деятельность, но и формирования ответственного отношения к ним всех субъ-
ектов образования. 

На основе анализа зарубежных и отечественных кодексов этики педаго-
гической деятельности мы выделили различные принципы и ценности поведе-
ния педагогов. Этические кодексы зарубежных образовательных учреждений 
подчеркивают необходимость наличия набора этических руководств для обес-
печения единства и согласованности в сфере образования, а также создания 
здоровой образовательной среды. Этические принципы охватывают уважение 
к человеческому достоинству, уязвимым лицам, конфиденциальности и при-
ватности, справедливости, безопасности студентов, существующим этическим 
кодексам и профессиональным стандартам, а также взвешенному анализу вреда 
и пользы того или иного деяния. 

В России нет единого кодекса этики педагога, однако существует «При-
мерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работни-
ков», которое было принято в 2019 г. и является руководством для педагогов по 
поведению и профессиональным обязанностям [7]. Оно содержит нормы про-
фессиональной этики, которыми рекомендуется руководствоваться всем педа-
гогическим работникам независимо от их должности. Кроме того, в нем описы-
ваются механизмы реализации права педагогических работников на справедли-
вое и объективное расследование нарушения данных норм. 

Проанализировав некоторые этические кодексы российских образова-
тельных организаций, мы выделили следующие аспекты поведения педагога: 
уважение чести и достоинству обучающихся и других участников образова-
тельных отношений, доброжелательность, вежливость, тактичность и внима-
тельность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и колле-
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гам, неразглашение высказанных детьми мнение о родителях или законных 
представителях и др. 

Результаты исследования показывают, что западные и российские этиче-
ские кодексы поведения педагога мало чем отличаются друг от друга по своим 
ценностным характеристикам и предписаниям. Однако в зарубежных этических 
кодексах лучше прописаны процедуры в случае отклонения от этих предписа-
ний, а также органы и субъекты, регулирующие и контролирующие их выпол-
нение на уровне образовательного учреждения или региона. Например, в отно-
шении плагиата и других студенческих нарушений в вузах отсутствуют четкие 
процедуры и порядок действия преподавателей, обеспечивающие соблюдение 
правил и законодательства, воспитательный момент для студента и защищен-
ность преподавателя. Наличие комплаенс-офисов и комиссий по этике является 
нормой для многих зарубежных университетов, особенно высокорейтинговых. 
В российских образовательных учреждениях часто отсутствуют специальные 
комиссии по этике и комиссии по урегулированию споров, сотрудники, зани-
мающиеся этическими проблемами, вследствие чего основную долю подобных 
действий берет на себя администрация организации. В связи с этим педагоги 
и обучающиеся могут оказаться незащищенными и неинформированными, 
вследствие чего повышается риск конфликтов, фаворитизма, единоличных ре-
шений и необоснованных обвинений. Также следует отметить, что этические 
кодексы в нашей стране часто имеют наиболее общий и рекомендательный ха-
рактер, содержат универсальные принципы и часто копируют друг друга в со-
ответствии с «Примерным положением о нормах профессиональной этики пе-
дагогических работников» либо другими нормативными документами и не со-
держат специфики конкретного образовательного учреждения. 

Таким образом, педагогическая этика составляет важнейший компонент 
в работе учителя и преподавателя, поскольку почти каждый момент их дея-
тельности нуждается в этической оценке. Это проявляется как во внимательном 
и чутком отношении педагогов к образовательному контенту, так и в создании 
этичной образовательной среды. В этой деятельности ведущая роль принадле-
жит администрации образовательного учреждения, обеспечивающего вовлече-
ние педагогов, родителей и обучающихся в разработку и обсуждение как этиче-
ских регуляторов, так и конкретных ситуаций их применения. Особенность 
этических ценностей в том, что они не всегда вписываются в строгие правила 
и процедуры, поэтому постоянно нуждаются в рассмотрении сквозь призму ин-
дивидуальных случаев. Педагог не должен оставаться один в сложных ситуаци-
ях разрешения этических дилемм, противоречий и способов применения зако-
ном, норм и моральных ценностей к конкретному образовательному случаю. 

В этой связи актуализируется роль морально-этических ценностей и норм 
в процессе подготовки педагогов. Часто курс этики в вузах носит общий, а не 
прикладной характер, без учета конкретной профессии; это касается и препода-
вания профессиональной этики в педагогическом образовании. Также в образо-
вательных учреждениях необходимо постоянное проведение тренингов по ос-
воению этических принципов и кодексов и их постоянное обсуждение. От пе-
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дагогов требуется высокий уровень ответственности в морально-этической 
сфере, однако особенно на стадии вхождения в профессию, они сами нуждают-
ся в поддержке и личностном становлении. 

 
 

Список литературы и источников 
1. Профессиональная этика педагога : учебно-методическое пособие / сост. И. В. Тимонина. – 
Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2014. – 203 с. – Текст : непосредственный. 
2. Ямщикова, Е. Г. Профессионально-этические качества современного специалиста педаго-
гической сферы // Ped.Rev. – 2020. – № 1 (29). – Текст : электронный. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-eticheskie-kachestva-sovremennogo-spetsialista-
pedagogicheskoy-sfery-genezis-razvitiya (дата обращения: 16.12.2023). 
3. Mâţă, L., Boghian, I. (2019) Perception of Teachers in Higher Education towards Ethical Issues of 
Information Technology Use. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11, 156-169. 
4. Mason, R.O. (1986) Four ethical issues of the information age. MIS Quarterly, 10 (1), 5-12. 
5. Ehrich, L.C., Kimber, M., Millwater, J., & Cranston, N. (2011) Ethical dilemmas: A model to 
understand teacher practice. Teachers and Teaching, 17 (2), 173-185. 
6. Викторук, Е. Н. Профессиональная этика педагога: от инерционного состояния к иннова-
ционному / Е. Н. Викторук, О. С. Ардюкова // Ведомости прикладной этики. – 2015. – № 46. – 
Текст : электронный. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-etika-pedagoga-ot-
inertsionnogo-stsenariya-k-innovatsionnomu (дата обращения: 15.12.2023). 
7. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников : 
Приложение к письму Минпросвещения России и Общероссийского профсоюза образования 
от 20 августа 2019 года N ИП-941/06/484. – Текст : электронный. – URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/561100358 (дата обращения: 16.12.2023). 
 
 
M.N. Makarova, Doctor of Sociology, Professor of the Department of Sociology 
Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
 
The Reflection of Teacher’s Professional Ethics in International and Russian  
Ethical Codes 
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Аннотация. В статье актуализируется вопрос сущности воспитательной деятель-
ности и ее цели при реализации в вузе. Выявленные потребности обучающихся и пе-
дагогические задачи для их удовлетворения и воспитания могут представлять инте-
рес для разработчиков и организаторов воспитательной деятельности в вузе. 
Ключевые слова: вуз, профессиональное образование, воспитание, воспитательная 
деятельность, образовательные потребности. 
 
 

Модернизация высшей школы РФ актуализировала вопрос повышения 
качества профессионального образования в соответствии с требованиями госу-
дарства и общества. В настоящее время высшее профессиональное образование 
ориентировано не только на актуализацию и интеграцию специализированных 
знаний и навыков у обучающихся, но и на формирование качеств, необходимых 
им для взаимодействия и сотрудничества в профессиональной и социальной 
среде. Реализация перечисленных задач в высшей школе осуществляется вос-
питательной деятельностью в неразрывной взаимосвязи с обучающей и разви-
вающей деятельностью (А. М. Новиков, Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспи-
ров, В. А. Адольф, В. Е. Пешкова, М. И. Рожков, Т. А. Баранова и др.). Цель 
статьи заключается в выявлении особенностей воспитательной деятельности 
в вузе, основных характеристик и аспектов ее реализации. Методологическую 
основу исследования составило рассмотрение нормативно-правовой докумен-
тации, регламентирующей реализацию воспитательной деятельности в высшей 
школе, анализ и обобщение научной литературы по теме исследования. 

Воспитание является неотъемлемой частью профессионального образова-
ния высшей школы, что закреплено в Федеральном законе «Об образовании 
в РФ», где трактуется как «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [1]. Данное определение дает информацию о деятельностной 
природе воспитания, его объекте и векторе реализации. Воспитание как вид 
профессиональной деятельности имеет компоненты: исполнитель, цель, задачи, 
средства, совокупность действий, результат. 
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Для определения цели воспитательной деятельности необходимо учесть, 
что данная деятельность реализуется в условиях вуза. В том же документе на-
ходим формулировку цели высшего профессионального образования как «обес-
печение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребно-
стями общества и государства, удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и рас-
ширении образования, научно-педагогической квалификации» [1]. Это указы-
вает на всестороннее развитие обучающегося, одним из условий которого явля-
ется удовлетворение его потребностей. 

По словам А. С. Макаренко, смысл воспитательной работы заключается 
в «отборе и воспитании человеческих потребностей» [2, с. 4.]. Дягилева В. В. 
рассматривает образовательную потребность как «активно-деятельностное 
отношение социального субъекта к сфере знания, являющееся сущностной ха-
рактеристикой его развития, самоопределения и самореализации» [3]. 
Т. Н. Бочкарева личностные потребности (личные цели и намерения) связыва-
ет с «познавательной активностью, которая представляет собой двусторонний 
процесс: форма самореализации и самоорганизации студентов, а также резуль-
тат стараний преподавателя в организации учебной деятельности обучающего-
ся» [4, с. 23]. По мнению В. Е. Пешковой, потребности являются «источником 
регуляции поведения и становятся основным видом отношений человека к ок-
ружающей действительности» [2, с. 4]. А. Н. Леонтьев акцентирует внимание 
на том, что потребность человека имеет двойное значение: как внутреннее ус-
ловие, позволяющее начать деятельность и как компонент, направляющий и ре-
гулирующий деятельность [5, с. 40]. Таким образом, суть воспитательной дея-
тельности в вузе заключается в целеноправленном «отборе и воспитании» та-
ких потребностей обучающегося, которые позволят повысить продуктивность 
его учебной деятельности и будут способствовать его профессиональному раз-
витию, самоопределению, самореализации, самоорганизации. 

Каган М. С. выделяет взаимосвязь «потребности – способности – умения» 
как механизм, необходимый и достаточный для порождения деятельности че-
ловека. В данном случае мы рассматриваем учебную деятельность обучающе-
гося в вузе. Сформированные потребности являются пусковым механизмом 
учебной деятельности обучающегося. Врожденные способности (задатки, та-
лант, одаренность) позволяют ему удовлетворить и развивать потребности. Ка-
ждая «способность благоприятствует развитию необходимых для осуществле-
ния учебной деятельности умений, которые реализуют способность, развивают 
ее, оттачивают, совершенствуют» [6, с. 119]. 

Обучающийся в вузе получает умения в ходе обучения, перенимая прак-
тический опыт преподавателя и накапливая свой собственный. По заключению 
А. Я. Флиера, во взаимодействии преподавателя и учащегося «культура высту-
пает в качестве условия, обеспечивающего продуктивное социальное взаимо-
действие и коммуницирование» [7]. В рамках нашего исследования наиболь-
ший интерес вызывает преподаватель как носитель культуры, источник духов-
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ных ценностей, которые он передают обучающимся через свое мировоззрение, 
опыт и мастерство. Поэтому для продуктивного взаимодействия необходимо 
формирование авторитета преподавателя среди обучающихся в вузе, так как 
«ибо воспитание прекращается с утратой его авторитета воспитывающего» [8]. 

Таким образом, цель воспитательной деятельности в вузе заключается 
в формировании и развитии профессиональных и культурно-социальных уме-
ний обучающегося, необходимых ему для реализации в профессии и эффектив-
ной интеграции в общество. 

Основу процесса формирования и развития профессиональных и куль-
турно-социальных умений обучающегося составляют внешняя и внутренняя 
деятельности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов). 
Это взаимосвязь и взаимозависимость практической деятельности и внутренней 
психической деятельности личности человека в условиях кооперации и обще-
ния людей. Любое внешнее действие сказывается на внутренних психологиче-
ских процессах субъекта, которые проявляются затем вовне. А. Н. Леонтьев 
выделяет внешнюю (действия и операции) и внутреннюю (потребности, моти-
вы, цели и условия достижения цели) деятельности, так как «то, что в предмет-
ном мире выступает для субъекта как мотивы, цели и условия его деятельности, 
должно быть им так или иначе воспринято, представлено, понято, удержано 
и воспроизведено в его памяти» [5, с. 86]. «Мотив деятельности (предмет по-
требности) характеризует ее целенаправленность; цель, к которой стремится 
человек, побуждается мотивом; действия включают операции, соотносящиеся с 
условиями их выполнения» [8]. Учитывая вышесказанное, задачей воспита-
тельной деятельности в вузе является целеноправленное и систематическое 
формирование определенных личностных качеств обучающегося, системы цен-
ностей и мотивов в целях подготовки к активному участию в общественной, 
производственной и культурной жизни. Реализация процесса воспитания осу-
ществляется за счет организованной, управляемой и контролируемой воспита-
тельной деятельности преподавателя вуза, суть которой заключается в транс-
формации внешних педагогических воздействий во внутреннюю потребность 
обучающегося к самовоспитанию. Это предполагает владение преподавателем 
вуза основ педагогики, физиологии и психологии. 

В реализацию воспитательного процесса вовлечены администрация 
и подструктурные подразделения вуза, профессорско-преподавательский со-
став, наставники, кураторы, менторы (представители бизнеса и работодатели-
партнеры), инициативная молодежь старших курсов, помогающая в адаптации 
первокурсников к условиям обучения в вузе. Задачей руководящего аппарата 
учебного заведения является планирование и способствование реализации вос-
питательного процесса. Но только преподаватель вуза может отслеживать ди-
намику учебного процесса, фиксировать изменения в поведении и настроении 
обучающихся в непосредственном общении. Соответственно, субъектом вос-
питательной деятельности в вузе является преподаватель, который представ-
ляет собой источник воздействия. Преподаватель в ходе воспитания осуществ-
ляет педагогические воздействия на обучающегося, которые должны изменять 
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и развивать его согласно цели воспитательной деятельности в вузе [9]. Это 
осуществимо, если в ходе воспитательной деятельности цели воспитания, реа-
лизуемые в деятельности преподавателя, соотносятся с внутренними целями, 
реализуемые в деятельности учащихся [8]. 

Изучение научной литературы (И. А. Зимняя, A. B. Хуторской, А. М. Но-
виков, В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. А. Печеркина, В. И. Казаренков, 
Т. Б. Казаренкова, М. В. Езопов, А. А. Сазонов, Д. М. Жарылгапова, А. М. Ма-
тыгул и др.) показало, что научно обоснованная и эффективно организованная 
преподавателем воспитательная работа способствует развитию интеллекта, во-
ли и эмоционального самоконтроля обучающегося, а также успешному форми-
рованию у него интереса к учебно-познавательной деятельности.  

Опираясь на труды Т. Н. Бочкаревой, В. И. Загвязинского, А. Р. Атахано-
ва, Г. М. Гуры, О. Н. Ляминой, Н. Я. Калинниковой, С. А. Загайнова, О. А. Ан-
дриенко, Т. А. Безенковой и других ученых, можно выделить образовательные 
потребности обучающихся, удовлетворение которых являются целью воспита-
тельной деятельности в вузе (см. таблицу). 

 
Детализация потребностей обучающихся в вузе 

Потребности  
обучающихся 

Умения обучающихся  
для удовлетворения  

и развития потребностей 
Педагогические задачи преподавателя 

Потребность 
в профессио-
нальной само-
реализации 

– Отстаивать свою профессио-
нальную позицию и грамотно 
излагать свои мысли; 
– преодолевать различные 
сложности и аргументированно 
парировать в спорных ситуациях;
– проявлять ответственность 
в работе 

– «Сформулировать четко и детально 
задачи, поставленные перед студентом; 
– организовать встречу студентов со 
специалистами в определенной профес-
сиональной области» [10] 

Потребность 
в профессио-
нальном само-
развитии 

– Самостоятельно организовать 
свой учебный процесс (способ-
ность к самоорганизации); 
– действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную 
ответственность за принятые 
решения; 
– самостоятельно принимать 
решения  
– сосредоточиться на конкрет-
ной задаче (способность к обу-
чаемости) 

– «Обеспечить психологическое со-
провождение учебно-воспитательного 
процесса; 
– проявить повышенное внимание 
к личности и индивидуальности сту-
дента; 
– вовлечь студента в творческую дея-
тельность с учетом его интересов; 
– инициировать своевременную смену 
видов деятельности студентов» [10] 

Познаватель-
ная потребность 

– Организовать свое свободное 
время; 
– анализировать полученную 
информацию и отделять дейст-
вительно важные факты от не-
значительных тоже крайне важ-
но (способность к критическому 
мышлению) 

– «Подбирать методы воспитания сту-
дентов с использованием дистанцион-
ных и цифровых технологий; 
– поощрять студентов за выполнение 
поставленных перед ними задач» [10] 
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Окончание таблицы 

Потребности  
обучающихся 

Умения обучающихся  
для удовлетворения  

и развития потребностей 
Педагогические задачи преподавателя 

Нравственная 
потребность 

– Анализировать основные эта-
пы и закономерности историче-
ского развития общества для 
формирования гражданской по-
зиции; 
– работать в команде и толе-
рантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

– «Формировать авторитет преподава-
теля среди студентов; 
– применять коллективные методы 
воспитания студентов; 
– стимулировать процесс самоопреде-
ления и самоуправления студентов в 
ходе решения поставленных задач; 
– организовать благоприятный психо-
логический климат в ходе учебно-
воспитательного процесса» [10] 

 
Для координации воспитательных действий и операций в вузе необходимы: 
– воспитательная программа, регламентирующая цели, задачи и результа-

ты воспитательной деятельности; 
– научная система организации воспитательной деятельности, высту-

пающая компонентом образовательного процесса и внеучебной деятельности;  
– методическое пособие, способствующее осуществлению единого под-

хода к воспитанию всеми субъектами воспитательного процесса; 
– диагностирующий инструментарий уровня сформированности умений 

обучающихся, который и фиксирует продуктивность воспитательного процесса;  
– программа по повышению квалификации педагогических кадров и под-

готовке наставников. 
Воспитательная деятельность в вузе должна реализовываться системно, 

регулярно, во взаимосвязи всех субъектов образовательного процесса, с исполь-
зованием педагогического самоанализа и рефлексии. 
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Патриотическое воспитание студенческой молодежи  
 
 
Аннотация. Рассмотрены теоретические основы патриотического воспитания 
студенческой молодежи, направленные на воспитание духовной среды, которая при-
водит к изменениям социальных и духовных ориентиров подрастающего поколения. 
Проведено социологическое исследование в форме онлайн-анкетирования студентов 
Уральского государственного университета путей сообщения (n = 175) разных кур-
сов и факультетов, для обработки результатов применены методы математиче-
ской статистики. Цель исследования – формирование общекультурных компетенций 
студентов в области физической культуры, спорта высоких достижений, которые 
являются одним из средств воспитания патриотизма и укрепления дружбы между 
народами. Педагогический эксперимент направлен на выявление знаний исторических 
фактов олимпийского движения, результатов выступлений знаменитых спортсме-
нов-олимпийцев, пропагандирующие своими победами на мировой арене желание 
трудиться на благо общества, стать патриотом свой страны, создаются благо-
приятные условия для воспитания нравственных и патриотических качеств подрас-
тающего поколения. 
Ключевые слова: патриотизм, студент, спорт, спортсмены-олимпийцы. 
 
 

Патриотизм – это уважение к своей истории и традициям, 
к духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре 

и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков 
на территории России. 

В. В. Путин 
 
В настоящее время актуальна тема патриотизма и доказана необходи-

мость формировать данное качество молодому поколению. Выявлено, что вос-
питание патриотизма можно прививать в любом возрасте и с помощью любой 
сферы деятельности человека. В данной работе важную роль играют знания 
молодежи о достижениях великих олимпийских чемпионов, чтобы молодое по-
коление гордилось своими земляками и своей страной, поскольку именно наше 
государство смогло воспитать талантливых спортсменов, которые смогли побе-
дить на олимпиадах в различных видах спорта. Для интернет-опроса студентов 
УрГУПС были выбраны спортсмены, за достижения которых берет гордость за 
страну, воспитавших талантливых и целеустремленных молодых людей 
[2, с. 330]. 

                                                           
© Гребнева Е. О., Кабирова Ю. Р., 2024 



 469

Проведено социологическое исследование в формате онлайн-анкетирова-
ния студентов Уральского государственного университета путей сообщения 
(n = 175) разных курсов и факультетов, для обработки результатов применены 
методы математической статистики. Цель исследования – формирование обще-
культурных компетенций студентов в области физической культуры, спорта 
высоких достижений, которое является одним из средств воспитания патрио-
тизма и укрепления дружбы между народами. Студентам предложено ответить 
на шесть вопросов о знаменитых спортсменах, завоевавших наивысшие награ-
ды олимпийских игр. 

На вопрос о Ларисе Латыниной 25,8 % респонденты ответили, что знают 
имя этой великой спортсменки, 17,7 % – не знают, кто это и не слышали о ее 
достижениях, 56,5 % студентов ответили, что имя спортсменки знакомо, но за-
трудняются ответить, чем она прославила нашу страну. Лариса Латынина – из-
вестная в мире гимнастики спортсменка; в 1956 г. молодая гимнастка приняла 
участие в своих первых Олимпийских играх в Мельбурне, завоевала четыре из 
семи золотых медалей, разыгранных в художественной гимнастике. В 1957 г. 
Латынину наградили орденом Ленина в знак признания ее заслуг перед стра-
ной. Лариса Семеновна продолжила свою спортивную карьеру, участвуя еще 
в двух олимпиадах, где суммарно завоевала 18 медалей, из которых 9 золотых. 
С тех пор она остается самой титулованной спортсменкой планеты. 

На вопрос анкеты о победе на Олимпийских играх в Мюнхене баскет-
больной сборной СССР более 77,4 % студентов ответили, что знают о данном 
достижении команды. Благодаря кинематографу, государственной политике 
здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта у мо-
лодежи есть возможность формировать чувство гражданской гордости за спор-
тивные достижения в нашей стране. На Олимпийских играх 1972 г. в финаль-
ном матче сборная команда СССР встретилась с профессиональными игроками 
США. Американские игроки считались непобедимыми, так как не проигрывали 
мировые первенства с 1936 г. В оставшиеся до конца игры 3 секунды благодаря 
пасу Ивана Едешко через всю площадку Александр Белов смог забросить мяч в 
корзину и принести своей команде победу. Сборная СССР по баскетболу стала 
олимпийским чемпионом. 

На вопрос о Елене Исинбаевой 58,1 % участников опроса ответили, что 
знают знаменитую прыгунью с шестом, 29 % – не знают о ее достижениях, 
а 12,9 % – только слышали эту фамилию, но не знают о ее рекордах. Елена 
Исинбаева – знаменитая прыгунья с шестом, впервые завоевавшая золотую ме-
даль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 г. Во время соревнований она 
прыгнул выше, чем на 4 м 90 см, установив мировой рекорд. На Олимпийских 
играх в Пекине в 2008 г. она преодолела планку на высоте 5 м 5 см. Сегодня 
Елена Исинбаева владеет в общей сложности 27 мировыми рекордами, послед-
ний из которых был установлен в 2009 г. и составляет 5 м 6 см. 

На вопрос о Юрии Власове 45,2 % студентов ответили, что знают данного 
тяжелоатлета и его достижениях, 33,9 % – никогда не слышали этой фамилии, 
20,9 % – не знают о его сфере деятельности. На Олимпийских играх в Риме 
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в 1960 г. в тяжелоатлетических видах спорта фаворитами считались американ-
ские спортсмены. Их атлету Полу Андерсону принадлежал мировой рекорд 
в силовом троеборье – 517,5 кг, поэтому большой неожиданностью стало вы-
ступление Юрия Власова, который с первой попытки набрал 520 кг. В даль-
нейшем Юрий Власов увеличил свой результат до 537,5 кг, установив четыре 
олимпийских и два мировых рекорда. 

На вопрос о Юрии Борзове около 67,7 % опрошенных студентов ответи-
ли, что не знают об этом спортсмене, хотя его успех – это важная страница 
в истории Советского Союза. Лишь 24,2 % студентов ответили, что знают о его 
спортивных достижениях. На Олимпийских играх 1972 г. в Мюнхене советский 
бегун Валерий Борзов выиграл забеги на 100 и 200 м. До него ни одному евро-
пейскому атлету не удавалось добиться подобного успеха. Эта победа стала од-
ним из самых значимых достижений советских спортсменов на этих олимпий-
ских играх, поэтому Борзову поручили нести знамя советской сборной на цере-
монии закрытия. 

На заключительный вопрос анкеты менее чем 30 % студентов ответили, 
что знают заслуженного мастера спорта Сергея Бубку и о его победах, но около 
60 % опрошенных отрицательно ответили на этот вопрос. На Олимпийских иг-
рах 1988 г. в Сеуле Сергей Бубка, выступающий в одном из видов легкой атле-
тики – прыжках с шестом – взял высоту 5,9 м и завоевал золотую медаль. За 
свою спортивную карьеру Сергей Бубка установил 35 мировых рекордов, до 
сих пор остаются непокоренными два из них – 6,14 м на открытом стадионе 
(установлен в 1994 г.) и 6,15 м в помещении (установлен в 1993 г.). 

Опыт мировых исследований показывает, что общекультурные профес-
сиональные компетенции усваиваются успешнее у студентов с высоким уров-
нем моральной ответственности и духовного развития личности молодого че-
ловека. Поэтому государственная программа «Патриотическое воспитание гра-
ждан Российской Федерации» реализует в образовательной среде принципы 
патриотизма, включающие в себя эффективную практику патриотического вос-
питания, знакомство студентов с выдающимися спортсменами, тренерами, 
сборными командами страны и мировыми рекордами. Чувство патриотизма 
стало побуждающей силой в деле развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации. Наше государство создает благоприятные условия 
для наших спортсменов и позволяет любому человеку добиваться максимально 
высоких спортивных результатов [3, с. 363]. 

Просвещение студентов о наших героях спорта является ключом к пат-
риотическому воспитанию молодого поколения, поэтому рекомендуем внести 
в теоретическую часть программы ФКиС раздел «Олимпийское движение», 
чтобы студенты знали и гордились именами и достижениями российских спорт-
сменов. Благодаря средствам массовой информации, кинематографу и государ-
ственной политике о здоровом образе жизни населения страны, популяризации 
физической культуры и спорта у молодежи есть возможность формировать чув-
ство гражданской гордости за спортивные достижения российских спортсменов 
[1, с. 37]. 
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Как должно развиваться вузовское образование в России? Чем обуслов-
лено развитие? Обусловлено, прежде всего, следующими факторами: 

1. Технологические и социальные изменения происходят очень быстро, 
рынок труда трансформируется, следовательно, неизбежно будут меняться ме-
тоды подготовки кадров и управления. 

2. Произошли тектонические изменения в геополитике, в условиях мно-
гочисленных санкций, следовательно, российское высшее образование должно 
находить новые пути сотрудничества и развития, повышать конкурентоспособ-
ность. 

3. Российские вузы вышли из Болонского процесса, следовательно, необ-
ходимо формировать собственную образовательную систему, отвечающую со-
временным вызовам и потребностям общества [2, c. 3]. 

Вузовская подготовка востребована и будет востребована. Она самоцен-
на. И для профессии и для жизни. 

Студент в вузе может самореализоваться по самым различным направле-
ниям учебы, науки, творчества. Социализироваться, получить уважение окру-
жающих, наладить человеческие и профессиональные связи. 

Высшее образование адаптирует студента для профессиональной деятель-
ности. Студент приобретает не только профессиональные навыки, но и совер-
шенствование личностных характеристик. Это «мягкие навыки»: умение об-
щаться, договариваться с коллегами, вести переговоры, организовать командную 
работу, принимать решения и брать ответственность, эффективно организовать 
свое время, креативность – всё это, приобретенное в вузе, порой, не менее важно 
для достижения успеха, чем профессиональные знания и умения. 
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Все это обеспечить могут вузы, и прежде всего университеты как уни-
версальные, разносторонние вузы. Роль университетов будет только возрас-
тать. Конкретные, узкоспециализированные знания можно получить на кур-
сах. Но только университеты дают и будут давать (кроме специализирован-
ной) фундаментальную подготовку в этом постоянно меняющемся мире, где 
знания недавних курсов и вебинаров стремительно устаревают. Фундамент 
знаний, плюс специализированная подготовка – это и есть преимущество уни-
верситетов [1, c. 94]. Непреходящее и возрастающее преимущество универси-
тетов. 

Университеты имеют собственную научно-исследовательскую и практи-
ческую базу. Благодаря этому учебный процесс может насыщаться новейшими 
научно-практическими разработками. Весьма важно, что есть возможность по-
стоянного контакта преподавателя и студентов (семинары, коллоквиумы, прак-
тики, консультирование, наставничество) и обратная связь, а значит, коррекция 
работы и достижение успеха. 

Будущее университетов – систематические контакты с производственным 
сектором экономики. В связи с этим образовательные программы будут стано-
виться проектными, ориентированными под запросы производства. 

Высшее образование действительно должно быть экономическим ресур-
сом, фактором производства. 

Первый вариант: научные разработки вузов с необходимыми кондициями 
предоставляются предприятиям (высшее образование, НИОКР и производство 
интегрируются).  

Второй вариант: специалисты и управленцы вузов сотрудничают со сфе-
рой НИОКР (научные разработки находят применение в производстве). 

Третий вариант: апробированные на производстве научные разработки 
вузов направляются в вузы для дальнейшей модернизации и вариативности 
(создается режим обратной связи «вуз – производство») [3, c. 4]. 

Чтобы реализовывались эти варианты, необходимо создать систему по-
ощрения предприятий, бизнеса, и прежде всего благоприятные налоговые усло-
вия, которые будут стимулировать бизнес-заказы (НИОКР, проекты) по со-
трудничеству с вузами. 

Для интеграции с бизнесом и развития производства вузовская наука 
должна быть задействована с потребностями регионов. Подготовка вузовских 
специалистов должна соответствовать специфики данного региона и возможно-
сти взаимодействовать с предприятиями различного уровня и профиля (крупно-
го, среднего и малого бизнеса). 

Перед высшим образованием стоят и насущные вызовы: 
1) качественный уровень образования; программы и методика преподава-

ния нуждаются в модернизации в соответствии с новейшими достижениями 
науки; 

2) практическое обучение; выпускники вузов нередко не владеют практи-
ческими навыками и опытом работы и не готовы к реальным условиям произ-
водства, требованиям и вызовам рынка; 
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3) уровень финансирования; ограниченные бюджетные средства затруд-
няют возможности модернизации и развития. 

Направления совершенствования вузовского образования: 
1) внедрять современные технологии и методики (стриминговые плат-

формы, цифровые технологии, виртуальной реальности, дополненной реально-
сти); 

2) интерактивность (онлайн курсы, «мозговые штурмы», коллоквиумы, 
разработка проектов); 

3) практическая направленность образования (контракты с предприятия-
ми, регулярные практики студентов в профильных организациях); 

4) систематическое повышение квалификации преподавателей [4, c. 2–3]. 
Таким образом, только совместные усилия федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти по совершенствованию вузовского образова-
ния могут решить насущные проблемы и способствовать социально-
экономическому и социально-политическому развитию России. 

 
 

Список литературы и источников 
1. Давлетшин, Р. Р. Тенденции развития высшего образования в России // Молодой ученый. – 
2023. – № 42. – С. 94–96. – Текст : непосредственный. 
2. Актуальность проблем современной философии науки. – Текст : электронный. – URL: 
https://proza.ru/12/09/1726 (дата обращения: 16.01.2024). 
3. Перспективы вузовского образования в России. – Текст : электронный. – URL: 
https://preview/3617783/ (дата обращения: 16.01.2024). 
4. Современные проблемы образования. – Текст : электронный. – URL: https://science-
education.ru/ (дата обращения: 16.01.2024). 
 
 
B.P. Dementiev, Doctor of History Sciences,  
Professor of the Department of History and Archeology 
Perm State National Research University, Perm, Russia 
 
The Higher Education in Russia: Present and Prospects 
 
Abstract. In article are analysed: urgency of the study of the higher education; the role 
modern university; intercoupling the higher education and sciences; the economic resource 
of the higher education; the integration high school in deal region; the problems and call-
ing the higher education; the system transformation and variants of the improvement of the 
higher education. 
Keywords: higher, education, science, universities, integration, problems, prospects. 
 
 



 475

УДК 378.1(045) 
 

В. Н. Глухова, магистрант 
Научный руководитель А. Г. Князева, кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры социально-культурной деятельности и педагогики 
Орловский государственный институт культуры, Орел, Россия 

 
Художественный музей  

как инструмент формирования универсальных компетенций  
(на примере подготовки кадров высшей квалификации)  

 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности художественного музея 
в формировании универсальных компетенций у кадров высшей квалификации по на-
правлению подготовки 54.09.04, проанализированы нормативные документы, ка-
сающиеся данного вопроса. Приведены понятия универсальной компетенции по спе-
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восприятие искусства в ключе универсальных компетенций. 
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Система подготовки кадров высшей квалификации определяется на вы-
полнении основных задач, таких как профессионализм, трудоустройство, полу-
чение и подтверждение научных знаний. Подготовка кадров научного плана за-
висит от выбранного направления деятельности, специализации ученого и фор-
мируется в следующих формах: аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассис-
тентура-стажировка, докторантура. Каждый россиянин имеет право получить 
образование бесплатно один раз и это условие имеет отношение к любой сту-
пени, доказав свои знания путем вступительных экзаменов. Программы третьей 
ступени высшего образования нацелены на получение научной квалификации, 
результатом которой будет профессиональная карьера в области высшего обра-
зования или науке.  

Базовые положения компетентностного подхода а качестве результатов 
образования рассматривают универсальные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции, формально закрепленные в ФГОС ВО, под которыми 
понимается способность применять знания, умения, навыки и личные качества 
в целях эффективного решения профессиональных задач [2]. Анализ научной 
литературы дает основание рассматривать универсальные компетенции в каче-
стве результатов освоения образовательных программ высшего образования, 
представляющих собой общие знания, социальные и личностные способности 
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обучающихся и позволяющие им быть успешными независимо от специфики 
и направления профессиональной деятельности [7].  

Например, ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квали-
фикации по специальности 54.09.04 Искусство живописи (по видам) (далее со-
ответственно – программа ассистентуры-стажировки, специальность) преду-
сматривает формирование таких универсальных компетенций, как готовность 
овладевать информацией в области исторических и философских знаний для 
обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой 
деятельности (УК-1); способностью видеть и интерпретировать факты, собы-
тия, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом 
и культурном контексте (УК-2); способностью свободно анализировать исход-
ные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по 
актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца 
(художественно-творческой и педагогической) (УК-3); способностью аргумен-
тированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов 
в области искусства и культуры (УК-4);способностью пользоваться иностран-
ным языком как средством профессионального общения (УК-5) [1]. 

Весомым инструментом в формировании универсальных компетенций 
при подготовке кадров высшей категории по направлению специальности 
54.09.04 Искусство живописи выступает музей, возможности которого позво-
ляют развивать способности по выработке собственного мнения в видении 
и интерпретации различных фактов, явлений в историческом контексте, фор-
мировать этетическое восприятие мироздания через личное соприкосновение 
с культурой [3]. 

Мотивация к творческому и креативному развитию, становлению челове-
ка как личности через эстетику одна из главных свойств музея, а самое главное 
доступность прикоснуться к прекрасному через научно-исследовательскую ра-
боту, которая проводится в музеях. Воспитание и обучение ассистента-стажера, 
по мнению М. М. Мишиной, выстраивается через основополагающие функции 
музея одновременно с изучением, хранением, выставочной деятельностью, по-
скольку человечество настроено получать целевую, структурированную, дос-
тупную для восприятия информацию [4]. Автор отмечает, что уникальность му-
зея как образовательного учреждения состоит и в том, что являясь промежу-
точным звеном между объектом историко-культурного наследия и получателем 
информации – реципиентом культурных кодов, он транслирует культурный 
опыт и художественные традиции предшествующих поколений, формирует ус-
тойчивое и толерантное восприятие их мировоззренческих, нравственных 
и культурологических ценностей [4]. 

На потенциал взаимодействия художественного музея и системы образо-
вания, в том числе высшего, указывает Н. А. Кудрявцева [5] путем привлечения 
интеллектуальной молодежи в музей для дискуссии и активного участия в жиз-
ни музея и основная задача привить культуру, чего не могут обеспечить другие 
институты.  
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Идея о музее, выступающем одновременно как образовательная среда 
и как средство развития гармоничной личности, принадлежащая Б. А. Столяро-
ву, А. Г. Бойко [6], находит свое развитие в формах и направлениях образова-
тельной деятельности. К таковым относят: 

– художественно-педагогическое, направленное на выработку художест-
венного взгляда и расширение творческих способностей личности; 

– познавательное, стимулирующее интерес к наукам истории искусства 
как мировой художественной культуры; 

– гуманитарно-междисциплинарное, проявляющееся в отношении к раз-
личным дисциплинам и технологиям; 

– социально ориентированное, имеющее целью социальную адаптацию 
групп с отклонениями здоровья [5]. 

Соглашаясь с точкой зрения М. В. Виноходова и В. В. Мороза относи-
тельно креативно-ценностного ресурса художественного музея, отмечаем, что 
указанный вид учреждения культуры предполагает субъект-субъектный харак-
тер взаимодействия с учреждениями высшего образования при осуществлении 
подготовки кадров высшей квалификации, сформированное на обоюдной заин-
тересованности и построении результативных общих программ [3]. 

Деятельность современного художественного музея позволяет ассистен-
ту-стажеру посредством изучения культурного кода и видения экспонатов, 
формировать индивидуальную культуру, развивать критическое мышление, 
способствует становлению чувства гражданственности и патриотизма, стиму-
лирует к развитию в науке путем соединения культурного и образовательного 
пространства, усиливает качество знаний путем участия в интерактивных заня-
тиях и способов обучения, значимых в профессиональных компетенциях при 
формировании способности к самовыражению, убеждению, мотивах содейст-
вующих взаимосвязи с обществом [8]. 

За счет действия алгоритма таких составляющих, как музейный предмет, 
музейная экспозиция и музейная коммуникация, художественный музей пре-
доставляет возможность ассистенту-стажеру разрабатывать схему анализа вос-
приятия культуры искусства, формировать собственную логику рассуждений 
по различным актуальным вопросам профессиональной деятельности художни-
ка-живописца, а также расширять культурно-образовательное пространство му-
зея в целом [9]. 

Таким образом, современный художественный музей обладает мощным 
потенциалом формирования универсальных компетенций у кадров высшей ква-
лификации по направлению подготовки 54.09.04 «Искусство живописи». За 
счет формирования творческой и профессиональной мотивации, стимулирова-
ния к получению необходимой информации, передачи художественных тради-
ций и культурного опыта, развития всех форм и видов коммуникации через ин-
терактивные и электронные методы работы в музее формирование критическо-
го мышления. 
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Личностно развивающая среда электронного обучения (среда обучения 
с личностно развивающим потенциалом) – это информационно-образователь-
ная среда, обеспечивающая педагогические условия развития личностных 
функций обучающихся (рефлексии, саморегуляции, творчества, диалога) в ходе 
электронного обучения и включающая ресурсы и инструменты учебно-
информационной деятельности и субъект-субъектного взаимодействия участ-
ников процесса обучения [1, с. 47]. 

По мнению В. В. Серикова, личностно развивающий характер обучения 
обеспечивается следующими педагогическими условиями: индивидуализацией 
обучения; предоставлением обучающимся возможности свободного выбора 
средств учебной деятельности в соответствии с собственными способностями 
и потребностями; наполнением содержания обучения ценностно-смысловыми 
контекстами и другими факторами образовательной среды [1, с. 52]. Поэтому 
основной задачей данной статьи является выявление возможностей дистанци-
онного формата обучения в личностном развитии обучающегося. 

Первое, о чем следует сказать: благодаря дистанту все субъекты образо-
вательных отношений прокачали свои digital-skills (цифровые навыки), которые 
становятся ключевыми для жизни в цифровой среде. Они позволяют повысить 
эффективность и сократить время решения задач в цифровом мире, делают 
жизнь человека более комфортной и открывают возможности для личного 
и профессионального развития [2, с. 9]. 

Digital-skilla (цифровые навыки) – это доведенные до автоматизма модели 
поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования цифро-
вых устройств в учебе и работе, коммуникационных приложений и сетей для 
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доступа к информации и управления ею. Цифровые навыки позволяют созда-
вать и обмениваться цифровым контентом, коммуницировать и решать пробле-
мы для эффективной и творческой самореализации в обучении, работе и соци-
альной деятельности в целом [3, с. 71]. 

По оценкам экспертов Microsoft, 65 % сегодняшних учеников школ и сту-
дентов вузов будут выполнять работу, которой еще не существует [3, с. 9]. 
Также важно понимать, что будущее образования за смешанным форматом обу-
чения, и в Атласе профессий будущего появились новые профессии [4, с. 67]: 
координатор образовательной онлайн-платформы; распаковщик/упаковщик об-
разовательного контента; разработчик образовательных траекторий; разработ-
чик инструментов обучения состояниям сознания; инструктор по интернет-
серфингу; управленец детским R&D; тренер по майнд-фитнесу; брейн-тренер; 
адвокат по робоэтике; консультант в области развития цифровых компетенций 
населения (цифровой куратор). Эти специалисты будут реально востребованы, 
так как «мы перестаем учить толпу и начинаем учить конкретного человека» 
(Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы Skyeng, став-
шей лидером рейтинга российских EdTech-компаний). 

Перспективы онлайн-обучения заключаются в следующем [5, с. 129]: 
внедрение дополненной реальности в образовательный процесс; включение 
в урок (лекцию, занятие) элементы геймификации; онлайн-экскурсии и практи-
ки в лабораториях; поиск новых наглядных материалов, усиливающих воспри-
ятие информации (запах, объем, вкус и другое), использование 3D-принтера; 
разработка новой системы контроля знаний. 

Следующая группа навыков, которые тренируются в дистанционном 
формате обучения, это soft skills. Soft skils – «гибкие», или «мягкие» навыки, 
которые позволяют адаптироваться к изменениям, выстраивать коммуникации 
с другими людьми, эффективнее справляться с разными задачами и быстро обу-
чаться новому [6, с. 67]. В школьном образовании принято использовать термин 
«универсальные компетенции». Soft skills помогут школьникам и студентам пе-
рейти из роли ученика в роль будущего ответственного, эффективного и ини-
циативного работника [7, с. 270]. 

Конкретизируем потенциал дистанционного обучения для развития этих 
навыков: 

1. Многозадачность – способность переключать внимание между гадже-
тами или между деятельностью он-лайн и оф-лайн [3, с. 60]. 

2. Целеполагание – умение определять фокус внимания, расставлять при-
оритеты и планировать день, двигаться вперед малыми шагами, не распыляться 
на ненужное, достигать цели. 

3. Эффективная коммуникация и деловая переписка – умение вести пись-
менный и устный диалог с одногруппниками (одноклассниками, коллегами) 
и педагогами, грамотность, умение кратко и понятно выражать мысли в пись-
менной речи, разбираться в тонкостях письменного делового этикета, четко 
формулировать вопросы, тезисы и аргументы не только в письмах, но и в учеб-
ных работах [8, с. 271]. 
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4. Креативное мышление – искать несколько вариантов решений пробле-
мы, рождать свежие идеи, привносить творчество в любую активность; реше-
ние нетипичных задач из зоны ближайшего развития помогают ученику опи-
раться на свой успех и получать опыт самостоятельной деятельности. 

5. Критическое мышление, проявляющееся в умении работать с инфор-
мацией, – искать, выбирать, обрабатывать, структурировать, находить взаимо-
связи и делать выводы, проверять на достоверность, находить аргументы 
и контраргументы и даже элементарно упорядочивать файлы в папках [9, с. 19]. 

Мы забыли о дефиците информации и столкнулись с ее профицитом, пе-
ренасыщенностью. Как утверждает Эрик Шмидт (бывший гендиректор Google), 
«теперь каждые два дня человеческая раса создает столько информации, сколь-
ко мы произвели от начала нашей цивилизации до 2003 года». Что будет через 
год, два, пять лет? Колоссальное нарастание объемов, общедоступность и ско-
рость получения и обмена знаниями изменили стиль познания современного 
человека. Ключевой компетенцией стало умение отбрасывать ненужное, отли-
чать важное от неважного, достоверное от недостоверного.  

1. Тайм-менеджмент – научиться распознавать дела важные и второсте-
пенные и срочные и не срочные; расставлять приоритеты (сначала выполнять 
важные и не срочные задания, чтобы они не переходили в разряд важных 
и срочных дел), своевременно отправлять готовую работу на проверку, нау-
читься совмещать учебную деятельность с работой, досугом, бытовыми делами. 
Ключ к успеху – в разумном распределении усилий, а не в самих этих усилиях 
[6, с. 34]. 

2. Самоорганизация и самодисциплина – умение заставить себя быть ак-
тивным слушателем лекции, выполнить монотонную, неприятную, трудную ра-
боту, сдерживать гнев и другие негативные эмоции и доводить дело до конца.  

3. Умение принимать решения – осознанно подходить к решению вопро-
сов, уметь видеть риски, планировать свои действия, уметь додумываться, до-
гадываться в ситуации дефицита информации, опираясь на свой опыт, а не за-
давать массу уточняющих вопросов. 

4. Умение непрерывно обучаться – постоянное обучение от рождения до 
смерти и карьера, длиною в 50–60 лет в разных профессиональных областях – 
новая реальность для работника 21-го века. Профессионал будущего должен 
уметь учиться, разучиваться и переучиваться, так как в условиях такого техни-
ческого прогресса на одном и том же стартовом багаже профессиональное дол-
голетие не построить [10, с. 3]. 

Hard skills – «жесткие» навыки – профессиональные умения, которые 
нужны для решения конкретных задач, характеризуют узкие компетенции, вос-
требованные в определенной области. В школе их называют предметными ком-
петенциями. 

За формирование hard skills отвечает левое полушарие мозга, IQ, логика, 
аналитика. Эти умения развиваются в процессе выполнения конкретных учеб-
ных заданий именно самостоятельно, а не с помощью «в интернете все есть, 
сейчас найдем». Это 20 лет назад рассуждали про необходимость двух типов 
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знаний – знаю сам и знаю, где и как найти. Сейчас ценность нагугленных зна-
ний начинает уменьшаться, и всё больше ценится умение понимать и анализи-
ровать происходящее и предлагать идеи в моменте. 

Чем больше студент самостоятельно выполнит проектов, разработок, 
прочитает, запишет, осмыслит и усвоит, тем выше уровень его узкопредметных 
компетенций. При высокой мотивации научиться чему-либо человек готов вни-
кать в суть дела, повторять одно и то же, тратить время и напрягать извилины, 
потому что у него есть собственное понимание, для чего мне это знание приго-
дится. Но мы только и слышим, как школьные и вузвоские педагоги жалуются, 
что «не могут оторвать детей от телефона». И это уже проблема не формы обу-
чения, а содержания и методов преподавания: когда интересно и полезно, они 
тут же забудут про свои телефоны. 

И еще одна категория – self skills – умения заботиться о себе, знать свои 
личностные ресурсы и опоры в жизни, понимать свои потребности (самопозна-
ние), выстраивать траекторию своего самоопределения, саморазвития и само-
образования [10, с. 34]. Проблема в том, что развитием этих умений никто не 
занимается ни в школе, ни в вузе, ни во взрослой жизни. Это психология в чис-
том виде. Поэтому, не зная себя, свих интересов, интеллектуальных и личност-
ных ресурсов, молодежь не может определиться в выборе специальности, места 
работы. Всего так много – бери и учись всему, развивайся и достигай! В том-то 
и дело, что всего много, но «зачем мне бежать быстрее, если я не знаю, куда 
мне бежать». Если человек знает четкие ответы на вопросы: «Кто я? Что мне 
интересно? Что я хочу делать? Чего я хочу достичь?», тот осознанно «бежит» 
к своей цели, и образовательные платформы ему в помощь. В ближайшем бу-
дущем этот индивид становится ценным партнером для профессиональных, 
дружеских и семейных отношений: он знает, что делать с собой и со своей жиз-
нью в отличие от тех, кто «ищет себя». У нас есть единственная возможность 
улучшить свою жизнь – делать всё самому относительно своей жизни. Только 
вы ответственны за свою жизнь. Ничего не выбрали и не создали – останетесь 
ни с чем. 

В настоящем и будущем формат дистанционного обучения – это хороший 
вариант для самообразования, совершенствования существующих знаний, по-
вышения квалификации или углубленного изучения материала, но не для ос-
воения новой профессии с нуля даже при наличии высокой внутренней мотива-
ции. 

Советское образование было лучшим, и надо к нему вернуться, однако 
эту мысль надо выбросить из головы, потому что лучшим оно было тогда, а не 
сейчас. Задачи советского образования заключались в повышении грамотности 
населения, воспитании коллективизма и сознательных строителей социализма, 
а сейчас нам нужны профессионалы с цифровыми компетенциями, обладающие 
когнитивной гибкостью, мобильные, многозадачные, умеющие вести перегово-
ры, клиенториентированные с развитым эмоциональным интеллектом, конку-
рентоспособные. Массовое распространение интернета и сетевых технологий 
породило революцию, сравнимую с появлением письменности и книг. Искусст-
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венный интеллект открыл новую эру в развитии человеческой цивилизации, 
и мы не можем шагать в прогрессивное будущее со старым опытом. 

«Советская школа – это школа памяти, дисциплины и работы по образцу, 
а современная школа – это школа смыслов и развития мышления!» (Реморен-
ко И. М., ректор МПГУ). Истина где-то посередине… Видимо, надо взять всё 
лучшее из дисциплинарной модели обучения и добавить к ней персонализацию, 
коммуникацию, мотивацию, вариативность, цифровизацию, рефлексию, само-
познание (изучение своих ресурсов) и самоменеджмент (управление своими ре-
сурсами), конкуренцию и профориентацию. 

Мы являемся свидетелями беспрецедентного образовательного перехода: 
от передачи знания – к формированию и непрерывному обновлению компетен-
ций, от непрерывного образования – к непрерывному личностному развитию 
человека на протяжении всей жизни, от образования для всех – к персонализи-
рованному образованию для каждого под возможности, способности и интере-
сы. Всё это создало предпосылки наступления новой эпохи – эпохи цифрового 
образования, стремительно формирующейся на наших глазах. 
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Учение – это деятельность обучающегося, которая подразумевает освое-
ние, закрепление и применение знаний, умений и навыков, самостимулирование 
к поиску, решению учебных задач, самооценке учебных достижений, осознание 
личностного смысла и социальной значимости культурных ценностей и челове-
ческого опыта, процессов и явлений окружающей действительности [1, с. 39]. 

Чтобы понять смысл учения в настоящем и его ценность для будущего, 
необходимо разобраться в трех ключевых вопросах: «зачем учиться?», «чему 
учиться?» и «как учиться?». 

Ответ на вопрос «зачем учиться?» можно сформулировать как с глобаль-
ной, так и с личностной точки зрения. 

Согласно глобальному партнерству в области образования образование 
играет решающую роль в человеческом, социальном и экономическом разви-
тии. Образование может способствовать гендерному равенству, сокращению 
числа детских браков, укреплению мира и увеличению шансов человека на здо-
ровую жизнь. Глобальное партнерство в области образования рассматривает 
образование как право человека, которое предоставляет каждому больше воз-
можностей в жизни, таких как трудоустройство, улучшение здоровья и воз-
можность участвовать в политическом процессе [2, с. 42]. 

Российская Федерация – одна из немногих стран с огромным процентом 
образованных людей: у 66,1 % россиян в возрасте 25–34 лет есть диплом 
о высшем образовании. Больше только в Южной Корее – 69,8 % населения. 

Таким образом, каждый современный подросток осознает, что в нынеш-
нем высокотехнологичном и конкурентом мире для достижения высот профес-
сионального развития и улучшения благосостояния ему необходимо не только 
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наличие диплома о высшем образовании, но и научные знания в конкретной 
профессиональной области, а также различного рода компетенции. 

На законодательном уровне определены конкретные требования к обра-
зованию педагогов. Согласно ст. 46 Федерального закона «Об образовании 
в РФ» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица со средним 
профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональным стандартам [3]. 

Требования к претендентам на должность учителя, указанные в профес-
сиональном стандарте «Педагог» [4, с. 6], звучат следующим образом: высшее 
образование по укрупненной группе специальностей (направлений подготовки) 
«Образование и педагогические науки» или высшее образование и дополни-
тельное профессиональное образование – программы профессиональной пере-
подготовки, предоставляющий право ведения педагогической деятельности, 
или среднего профессионального образования – программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей «Образова-
ние и педагогические науки». 

Все вышеперечисленное утверждает общественную ценность знаний, 
а личностную ценность знаний каждый будущий учитель должен осознавать 
через понятия «ответственность» и «авторитет». 

Авторитет педагога – это особая профессиональная позиция, определяю-
щая влияние на учащихся, дающая право принимать решение, выражать оцен-
ку, давать советы. Отношения учащихся к авторитетному педагогу положи-
тельно эмоционально окрашены и насыщены. И чем выше этот авторитет, тем 
важнее для воспитанников науки, основы которых преподает учитель, тем 
справедливее кажутся его требования, замечания, тем весомее каждое его слово 
[5, с. 219]. 

Если будущий учитель хочет быть авторитетом не только у детей, но и их 
родителей, а также коллег, то он должен быть не просто подкованным в мето-
диках обучения, но и в психологии (общей, возрастной, социальной, педагоги-
ческой, семейной), педагогике, должен владеть современными педагогически-
ми технологиями обучения, уметь организовывать внеурочную деятельность 
и др., следовательно, как говорил Френсис Бэкон, английский историк, поли-
тик, философ: «Знание – сила!» 

В качестве основной позиции стандарта педагога обозначено, что совре-
менный педагог должен уметь нести ответственность за результаты своего тру-
да, осуществление своих профессиональных обязанностей, уметь предвидеть 
последствия собственных действий. Безусловно, он также должен быть спосо-
бен осуществить функцию контроля и самоконтроля в рамках выполнения про-
фессиональной деятельности с учетом прав и обязанностей всех участников об-
разовательных отношений. 

Соответственно, при подготовке будущих педагогов как субъектов ответ-
ственности должна формироваться ответственность перед самим собой, уча-
щимися, их родителями, коллегами и перед государством в целом. 
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Профессиональная ответственность будущего педагога – это профессио-
нально-личностное качество, проявляющееся в ценностном отношении к педа-
гогической деятельности, другим людям и самому себе; характеризующееся 
единством нравственного и правового компонентов, которые выступают регу-
ляторами контроля за поведением и деятельностью [6, с. 52]. 

Сначала будущий педагог осознает ответственность за качество своих 
профессиональных знаний, а потом – за качество знаний своих учеников. «Учи-
тель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться!» – строчки из стихо-
творения Евгения Винокурова стали крылатыми именно в такой трактовке. 

Далее, доказав ценность самого знания, перейдем к вопросу «чему 
учиться?». 

С одной стороны, ответ на вопрос «чему учить в детском саду, в школе, 
в колледже, в вузе?» в определенной степени заложен в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах в соответствии с различными ступенями 
образования, которые базируются на компетентностном подходе. Там же про-
писаны требования к результатам освоения обучающимися соответствующей 
образовательной программы. 

В вузах требования к результатам освоения программы бакалавриата 
сформулированы в виде конкретных универсальных, обепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Совокупность компетенций, установленных 
программой бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осу-
ществлять профессиональную деятельность. 

Все это верно, но, заметим, что формирование компетенций как по от-
дельно взятой дисциплине, так и по всей образовательной программе в целом – 
это итог учения, а сам процесс приобретения знаний и формирования компе-
тенций будущего учителя уходит из поля зрения в стандартах и образователь-
ных программах. Поэтому ответ на вопрос «чему учиться?», с другой стороны, 
целесообразно рассмотреть под углом организации самого процесса учения для 
развития личности обучающегося в настоящем и будущем (непрерывное само-
образование). 

Наиболее разработанной и прошедшей серьезную проверку практикой 
является деятельностная теория учения, заложенная трудами П. Я. Гальперина. 
Учение как процесс включает в себя: уяснение – осмысление (понимание) – за-
поминание (опосредованное и непосредственное) – применение (решение за-
дач) – контроль – оценка. Учение как деятельность включает в себя: мотив – 
цель – план – предмет – операции – контроль – результат [7, с. 218]. 

Именно процесс учения развивает у ученика такие важные умения, как 
осознанно и творчески подходить к выполнению заданий, уметь додумываться, 
догадываться в ситуации дефицита информации, уметь видеть риски, планиро-
вать свои действия, умение работать с информацией (искать, выбирать, обраба-
тывать, структурировать, находить взаимосвязи и делать выводы, проверять на 
достоверность, находить аргументы и контраргументы), грамотно, четко и емко 
выражать свои мысли в устной и письменной речи, умение определять фокус 
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внимания, расставлять приоритеты и планировать, двигаться вперед малыми 
шагами, не распыляться на ненужное, достигать цели. 

Таким образом, интеграция и процессуальной и результативной сторон 
учения даст максимально желаемый результат обучения не только в настоящем, 
но и в будущем самообразовании. 

Ключевым является вопрос «как учиться?», потому что связан с отноше-
нием к учебе, мотивацией, пониманием ее личного смысла и приложением со-
ответствующих усилий. 

Мотив (от лат. moveo- двигаю) – это то, что движет живым существом, 
ради чего оно тратит свою жизненную энергию; мотив нужен, чтобы придать 
поведению импульс и направленность к цели, поддерживая энергетическое 
подкрепление поведения на всем пути стремления к ней [8, с. 19]. 

Стремление неотделимо от ощущения. Оно сигнализирует о том, достиг-
нута ли цель, вызывая у субъекта чувства удовольствия или неудовольствия. 
Тем самым объективно присущее организму стремление (имеющее смысл мо-
тива, который побуждает организм действовать) соотносилось с субъективно 
испытываемыми чувствами. 

Ученые дифференцируют отношение к учению у студентов по следую-
щеему содержанию: «позитивное отношение» (А. А. Андреева, Е. В. Данилова), 
«ценностно-смысловое отношение» (С. В. Пазухина, Е. В. Колюжная), «эмо-
циональное-ценностное отношение» (Д. Я. Банникова, Л. Б. Буранбаева), «цен-
ностное отношение» (О. Н. Акиньшина, О. А. Бокова, Е. М. Гугина, Е. А. Пету-
хова, Т. Н. Роньшина, Т. А. Ханалыев, О. Г. Хмелева) [9, с. 3]. 

Так, согласно трактовке Е.В. Даниловой, «позитивное отношение к учеб-
ной деятельности» представляет собой «целостную систему сознательных, из-
бирательных, индивидуальных связей с различными сторонами учения и по-
знания, отражающих характер потребностей, мотивов, оценок, способностей 
и эмоциональных проявлений субъекта вузовской системы обучения, обеспечи-
вающих успешность процесса и результата усвоения предметных знаний, полу-
чения умений» [2, с. 191]. 

А. К. Маркова отношение к учению характеризует по таким признакам, 
как успеваемость, посещаемость, общая активность на занятиях, сосредоточен-
ность на объяснениях педагога, количество вопросов и обращений к педагогу, 
добросовестность выполнения учебных заданий, наличие интересов к разным 
сторонам учения, их широта и устойчивость. Она же выделяет следующие виды 
отношения к учению: 1) отрицательное; 2) безразличное (нейтральное); 3) по-
ложительное аморфное (неопределённое); 4) положительное познавательное, 
осознанное, инициативное; 5) положительное личностное, осознанное, дейст-
венное [1, с. 67]. 

Все исследователи сходятся в том, что без сформированного ценностного 
отношения к процессу учения не может быть прогресса ни в социальном, ни 
в индивидуальном развитии. Однако практика высшей школы показывает, что 
у большинства студентов отсутствует осмысленное ценностное отношение 
к осуществляемой ими учебной деятельности. 
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Сформулируем факторы, оказывающие существенное влияние на ценно-
стное отношение к учению у студентов вузов. 

1. Переживание успешности учения. Психологические исследования под-
тверждают взаимосвязь отношения обучающихся к учению и сформированно-
сти учебной деятельности: чем выше уровень учебных способностей, тем чаще 
студент переживает чувство успеха в учебе. По своей природе человек стре-
мится именно к тем видам деятельности, в которых он часто чувствует себя ус-
пешным. Величина успеха, достигнутого своими силами, повышает самоува-
жение и ценность человека, как для себя, так и для общества [10, с. 214]. Соот-
ветственно, если нет переживания успеха в учении, то и стремления к учебе не 
будет и отношения к знанию как к личной ценности тоже не будет. 

2. Интерес к персоне преподавателя. Как отмечает В. А. Сластёнин, педа-
гогическое взаимодействие имеет две стороны: функционально-ролевую и лич-
ностную [7, с. 312]. Если преподаватель является харизматичной личностью – 
нестандартно общается с аудиторией, интересно рассуждает, дает собственную 
оценку, имеет индивидуальный внешний стиль, своеобразную манеру изложе-
ния материала, отношение именно к его дисциплине становится позитивным: 
100%-я посещаемость, никого не надо «отрывать от телефона», потому что сту-
дент осознанно пришел напитаться общением с уникальным преподавателем 
с мыслью: «Я тоже хочу знать то, что знает он!» Проблема в том, что таких 
притягательных, выдающихся преподавателей единицы,  следовательно, это 
единичные дисциплины, к которым будет проявлен интерес. 

3. Интерес к содержанию дисциплины и методике проведения занятий. 
В данном случае сам преподаватель может и не быть харизматичной лично-
стью, но функционально-ролевая составляющая на высоте: учебный материал 
интересный, практико-ориентированный, полезный, предлагаются творческие 
задания, интерактивные формы обучения, после каждого занятия чувствуется 
прирост ценных профессиональных знаний. Даже если такой преподаватель бу-
дет очень строгим и требовательным, ему обеспечено уважение студентов. 

4. Осознанность выбора профессии и вуза. Смысл – это индивидуализи-
рованное отражение действительного, отношение личности к тем объектам, ра-
ди которых развертывается ее деятельность. Чем лучше за годы школьной уче-
бы выпускник школы познал самого себя, понял свои интересы, составил образ 
ближайшего будущего, тем более осознанно и ответственно студент относится 
к учебе, так как это его личный выбор, и он понимает, что он будет дальше де-
лать с этим багажом знаний и дипломом. Именно в этом и заключается лично-
стный смысл приложения усилий в учебе сейчас, чтобы в будущем пожинать ее 
плоды. 

5. В вузе организована личностно развивающая образовательная среда: 
постоянное четкое расписание занятий, комфортные аудитории, оборудованные 
мультимедийной техникой, содержательные лекции, интересные задания на пе-
дагогическую практику, базами практик являются лучшие школы города и, со-
ответственно, высококвалифицированные учителя, педагогические стройотря-
ды, конкурсы педмастерства, научно-практические конференции, мастер-классы, 
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открытые лекции ведущих преподавателей вуза – все это в совокупности не 
просто держит студента в познавательном тонусе, но и открывает горизонты 
профессионального становления и самосовершенствования, следовательно, 
и отношение к учению (и с процессуальной, и с результативной сторон) стано-
вится осмысленным и ценностным именно для себя. 

Интегрируя обозначенные выше аспекты, можно заключить, что понятие 
«ценностное отношение студента (будущего педагога) к учению» – это осозна-
ние субъектом вузовской системы обучения личной значимости образования, 
понимание смысла процесса и результата учения, проявляющееся в его высокой 
познавательной активности и ответственности в учении, обеспечивающих ус-
пешность развития общих и педагогических способностей, необходимых для 
достижения высот профессионального развития личности. 
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Abstract. The article considers the positions that are of key importance for the formation of 
a value attitude to learning among university students, which consist in understanding the 
essence of the questions “why study?”, “what to learn?” and “how to study?” 
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Аннотация. Поликультурность образования является одной из наиболее актуальных 
тем в современном высшем образовании, так как оказывает воияние на процессы, 
происходящие в образовательном пространстве вуза. Цель исследования – выявить 
особенности психологической безопасности педагога в поликультурной среде универ-
ситета. Выявлено, что педагоги из поликультурной среды более удовлетворены сво-
им трудом и проявляют больший интерес к работе по сравнению с педагогами, ко-
торые не работают в поликультурной среде. 
Ключевые слова: поликультурная среда, психологическая безопасность, удовлетво-
ренность, защищенность. 
 
 

Образовательная среда многих регионов России, в том числе Краснодар-
ского края, представляет собой мультикультурное пространство, где сосущест-
вуют множество национальностей. Этот факт связан с активными миграцион-
ными процессами, которые происходили в последние годы. Данные процессы, 
безусловно, влияют на образовательное пространство. Несмотря на это, психоло-
го-педагогическое сопровождение не всегда учитывает этот важный аспект [5]. 

Одним из ключевых процессов в развитии общественной жизни является 
социализация. В ходе этого процесса человек учится взаимодействовать с ок-
ружающим миром, налаживать отношения с людьми разных культур. Таким 
образом, мультикультурность общества оказывает влияние на формирование 
личности [2]. 

Современный педагог сталкивается с большим количеством профессио-
нальных задач, и одним из главных факторов, влияющих на формирование его 
личностных качеств, является рабочая среда. Поэтому исследование психоло-
гической безопасности учителей в мультикультурной образовательной среде 
становится особенно актуальным. Ведь именно такая среда может обеспечить 
полноценную профессиональную реализацию педагога и способствовать ус-
пешной социализации молодого поколения [3]. 

В прошлом для организации учебного процесса было достаточно функ-
ций учителя, основанных на субъектно-объектных отношениях между педаго-
гом и обучающимся. Сейчас же мы наблюдаем расширение функций препода-
вателя в процессе его работы и изменение этих функций под влиянием лично-
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стно ориентированного и культурологического подходов, которые становятся 
все более значимыми в образовании [1]. 

Образовательная среда диктует определенные требования к личности пе-
дагога. Он должен обладать высокой стрессоустойчивостью, адекватной само-
оценкой, развитыми педагогическими, коммуникативными и организационны-
ми навыками, высоким уровнем эмоционального интеллекта и способностью 
к эмпатии [4]. 

Данное обстоятельство определяет актуальность исследования особенно-
стей психологической безопасности педагогов в разных образовательных сре-
дах. Нами было проведено исследование 40 педагогов вузов Краснодарского 
края: 20 из них работают в группах студентов, где наблюдается многонацио-
нальность (не менее 50 % обучающихся относятся к представителям разных 
культур) – группа № 1, 20 педагогов работают в группах с однородным по на-
циональному признаку составом обучащихся – группа № 2. В исследовании 
приняли участие педагоги с разным стажем работы – от 5 до 12 лет. 

Исследование особенностей психологической безопасности педагогов 
выявило высокие средние показатели удовлетворенности характеристиками об-
разовательной среды и защищенности педагогов. Также были выявлены высо-
кие средние показатели по показателю когнитивного компонента среди педаго-
гов из поликультурной среды (таблица 1). 

 
Таблица 1. Средние значения показателей психологической безопасности  
педагогов в разных образовательных средах 

Компоненты психологической  
безопасности среды 

Педагоги  
группы № 1 (n = 20) 

Педагоги  
группы № 2 (n = 20) 

Когнитивный компонент 2,89 ± 0,95 1,85 ± 1,10 
Эмоциональный компонент 2,76 ± 0,92 1,65 ± 0,94 
Поведенческий компонент 2,23 ± 0,95 1,99 ± 1,10 
Удовлетворенность  
характеристиками среды 4,56 ± 0,60 4,34 ± 0,38 
Уровень защищенности  
в образовательной среде 4,55 ± 0,59 3,98 ± 0,47 

 
Таким образом, высокий уровень психологической безопасности, оцени-

ваемый по когнитивному компоненту, удовлетворенности средой и защищен-
ности, свидетельствует о том, что педагоги из поликультурной среды считают 
образовательную среду благоприятной для приобретения опыта, познания мира 
и интеллектуального роста. Педагоги из второй группы считают, что образова-
тельная среда в целом благоприятна для обучения детей и их полноценного 
эмоционального и аффективного развития. Они отмечают, что на них не оказы-
вается давления, и они работают с удовольствием. По их мнению, образова-
тельная среда обладает средним уровнем показателей по эмоциональному и по-
веденческому компоненту. Педагоги данной группы в целом довольны своим 
местом работы и не хотят его менять. 
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Особенности психологической безопасности педагогов в разных образо-
вательных условиях заключаются в следующем. Педагоги из однородной по 
национальному составу образовательной среды чувствуют себя более защи-
щенными. Однако в обеих образовательных средах наблюдается высокий уро-
вень защищенности. По параметру удовлетворенности образовательной средой 
педагоги из обеих групп отмечают высокие характеристики среды. Исследова-
ние уровня удовлетворенности работой педагогов в разных образовательных 
учреждениях показало, что в многонациональных учреждениях преобладают 
высокие и средние уровни оценки образовательной среды по всем шкалам ме-
тода (таблица 2). 

 
Таблица 2. Средние значения и достоверность различий показателей  
удовлетворенности трудом педагогов 

Показатели  Педагоги  
группы № 1 (n = 20) 

Педагоги  
группы № 2 (n = 20) 

Интерес к работе 4,30 ± 0,94 4,20 ± 0,63 
Удовлетворенность  
достижениями в работе 

2,80 ± 0,91 2,90 ± 1,19 

Удовлетворенность  
взаимоотношениями с коллегами 

4,50 ± 1,26 3,90 ± 0,73 

Удовлетворенность  
отношениями с руководством 

4,30 ± 1,33 4,50 ± 1,90 

Уровень притязаний  
в профессиональной деятельности 

2,70 ± 0,92 2,80 ± 0,42 

Предпочтение выполняемой работы  
заработку 

2,70 ± 1,15 2,80 ± 1,13 

Удовлетворенность условиями труда 2,90 ± 1,19 2,90 ± 0,73 
Профессиональная ответственность 1,30 ± 0,67 0,70 ± 0,82 
Общая удовлетворенность трудом 25,80 ± 5,48 24,80 ± 4,75 

 
Педагоги из первой группы проявляют высокий интерес к своей профес-

сиональной деятельности, вовлечены в рабочий процесс и стремятся к самораз-
витию и повышению своей квалификации. При высокой степени вовлеченности 
они отмечают средний уровень удовлетворенности своими достижениями в ра-
боте. Это может быть связано с недостаточной нематериальной мотивацией 
в учреждении со стороны руководства. 

В школе с однородным национальным составом был выявлен высокий 
уровень удовлетворенности работой по шкалам: интерес к работе и отношения 
с руководством. Это говорит о том, что они вовлечены в профессиональную 
деятельность и в целом довольны существующими отношениями с руково-
дством. Средний уровень был выявлен по показателям удовлетворенности дос-
тижениями, отношениями с коллегами, уровнем притязаний и предпочтения 
работы заработку. Это свидетельствует о средней степени удовлетворенности 
трудом. 
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Педагоги как из поликультурной, так и из однородной образовательной 
среды довольны своими отношениями с коллегами и руководством. Показатели 
по этим шкалам находятся на среднем уровне, что говорит о налаженных ком-
муникациях внутри учреждения с обратной связью. Однако удовлетворенность 
отношениями с коллегами у учителей из однородных по национальному соста-
ву школ значимо ниже, чем у педагогов из поликультурного образовательного 
пространства. 

Что касается уровня притязаний в профессиональной деятельности, то 
в обеих группах выборки наблюдается средний уровень притязаний. Педагоги не 
ориентируются на карьеру, однако стремятся к профессиональному росту. Пред-
почтение работы высокому заработку проявляется в средних значениях в обеих 
группах. Это говорит о том, что учителя выбрали профессию из-за особенностей 
педагогической работы, а не из-за мотивации труда или уровня заработка. 

Удовлетворенность условиями труда находится на среднем уровне. Педа-
гоги в обеих образовательных средах в целом довольны материально-техниче-
ским обеспечением своей деятельности, рабочим графиком и порядком отчет-
ности. Профессиональная ответственность педагогов из поликультурной обра-
зовательной среды выражена на высоком уровне, что говорит об их готовности 
принять последствия своих неверных решений в отношении воспитания детей. 
Это характерно для педагогических работников. 

Однако педагоги из группы № 2 показали низкий уровень профессио-
нальной ответственности. По этому показателю наблюдается значительное раз-
личие в уровне ответственности между педагогами из разных образовательных 
сред. Педагоги из поликультурной образовательной среды отличаются большей 
ответственностью и серьезностью в своей работе. 

Общий уровень удовлетворенности трудом у педагогов находится на 
среднем уровне, что показывает их общую удовлетворенность условиями труда 
и самим характером педагогической деятельности. Однако их отношение к сво-
ей работе значимо отличается в худшую сторону. 

Таким образом, особенности удовлетворенности трудом педагогов в раз-
ных образовательных средах включают преимущественно средние оценки ка-
чества условий труда и взаимоотношений с коллегами. Общий уровень удовле-
творенности трудом, как интегральный показатель, выражен высокими значе-
ниями только у педагогов из поликультурной образовательной среды. 
У педагогов из второй группы этот показатель находится на среднем уровне, но 
они значимо выше оценивают свою работу из-за более высокого интереса к вы-
полняемой работе. 

Педагоги из поликультурной образовательной среды более удовлетворе-
ны взаимоотношениями с коллегами и относятся к своей деятельности более 
профессионально, принимая на себя ответственность. Особенности психологи-
ческой безопасности педагогов в разных образовательных средах проявляются 
в следующем: 

– педагоги из однородной по национальному составу среды чувствуют 
себя более защищенными; 
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– в обеих образовательных средах отмечен высокий уровень безопасности; 
– по параметру удовлетворенности окружающей средой педагоги отме-

чают высокие характеристики этой среды; 
– школа с однородным национальным составам показала значимо худшие 

результаты по когнитивным и эмоциональным аспектам образовательной среды. 
Были обнаружены достоверные различия между группами по шкалам 

«Когнитивный компонент», «Эмоциональный компонент», «Удовлетворен-
ность взаимоотношениями с коллегами» и «Профессиональная ответствен-
ность». Эти результаты могут послужить основой для дальнейших исследова-
ний в данной области, а также для разработки мероприятий по развитию поли-
культурной компетентности педагогов. 
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Environment 
 
Abstract. Multiculturalism of education is one of the most relevant topics in modern higher 
education, as it has an impact on the processes taking place in the educational space of the 
university. The purpose of the study is to identify the features of psychological safety of 
a teacher in a multicultural environment of the university. It was revealed that teachers 
from a multicultural environment are more satisfied with their work and show more interest 
in work compared to teachers who do not work in a multicultural environment. 
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Аннотация. Обозначена актуальность проблемы формирования патриотизма в кон-
тексте трансформации нравственных установок и ценностных ориентаций моло-
дежи. Установлена значимость ценности патриотизма для развития российского 
общества и необходимость формирования патриотизма как ценности любви и гор-
дости за Родину, деятельности для процветания и развития страны. Отмечается 
комплексное влияние государства, семьи, общества и средств массовой информации 
на процесс формирования патриотизма. 
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Радикальные социально-экономические и политические изменения, воз-
никшие после распада СССР, привели к трансформации нравственных устано-
вок и ценностных ориентаций людей. Изменения, произошедшие в сознании 
молодых людей, являются весьма значимыми, что показали результаты социо-
логического мониторинга, проведенного в период с 1995 по 2022 г. [1, 2]. Дан-
ные сравнительного исследования показывают существенные изменения ду-
ховно-гуманитарных ценностных ориентаций молодежи: за прошедший период 
практически в два раза снизилась ориентация на честность и порядочность, на 
треть снизилось желание быть милосердным и полезным людям. Индивидуа-
лизм, прагматизм, материальное благополучие в XXI в. стали основой ценност-
ных ориентаций в молодежной среде. 

В современной отечественной социологии подчеркивается, что в услови-
ях социальных трансформаций и пересмотра исторического наследия молодежь 
чаще всего полагается на личный опыт и не склонна доверять официальной 
точке зрения [3, с. 31–35]. Установлено, что современные молодые люди само-
стоятельно осмысливают историческое наследие, имеют собственные взгляды 
на традиции и ценности, а образцы поведения старшего поколения не являются 
для них примером и образцом для подражания [4, c. 530]. 

Для развития российского общества огромное значение имеет факт нали-
чия или отсутствия патриотизма у современной молодежи. Ценность патрио-
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тизма является очевидной и значимой, поскольку он является основой для кон-
солидации общества, формирования гражданской идентичности, сохранения 
национальных ценностей и культуры межнациональных и межпоколенческих 
отношений. В ходе социальных реформ 1990-х гг. была разрушена советская 
система патриотического воспитания, а понятие «патриотизм» стало иметь не-
однозначную, порой негативную трактовку. Однако с начала 2000-х социологи 
фиксируют устойчивый рост числа россиян, считающих себя патриотами, – 
к 2010 г. этот показатель достиг 84 % [5, с. 131], а по результатам исследования 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, к 2022 г. 92 % росси-
ян стали считать себя патриотами [6]. Сегодня во всех учебных заведениях 
страны усилили информационную работу по патриотическому воспитанию, 
формированию патриотического сознания молодежи, что повлекло рост числа 
патриотов на основе патриотической самоидентификации [7, с. 79]. 

Сопоставление результатов различных социологических исследований 
показывает, что патриотизм представляет собой сложный феномен, и моло-
дежь, ориентированная на современные ценности, часто испытывает затрудне-
ния в определении понятия «патриотизм». У современных молодых людей, по 
мнению социологов, важно формировать патриотизм как ценность любви 
и гордости за Родину, тогда «молодое поколение будет проявлять и патриоти-
ческие чувства, и патриотическое поведение, будет доказывать свой патрио-
тизм не только на словах, но и в поступках» [8, с. 54]. 

Социологический мониторинг ценностных ориентаций молодежи являет-
ся актуальным, постоянный анализ их изменений необходим для работы по 
формированию гражданской идентичности, воспитания чувства принадлежно-
сти к нации и уважения к ее истории, обычаям и законам. По данным социоло-
гическим исследований, проведенных среди российских студентов, молодежь 
понимает патриотизм по-разному: это и деятельность, способствующая процве-
танию и развитию страны [9], любовь и гордость за свою Родину [10], долг пе-
ред Родиной, знание и соблюдение традиций своей страны [11]. Отмечается 
большое влияние средств массовой информации на процесс формирования пат-
риотизма через освещение событий в новостях, создание и демонстрацию пат-
риотических программ, фильмов и публикаций, привлечение к общественно-
значимым мероприятиям [11]. Установлено, что при подаче патриотической 
информации для современной молодежи необходимо исключить навязывание 
мнений, привлекать популярных блогеров, музыкальных исполнителей, делать 
интересный контент в востребованных у молодежи социальных медиасетях 
и блогах [12]. Сегодня социальные сети являются влиятельным средством мас-
совой информации, и развитие современных технологий можно использовать 
для активного вовлечения детей и подростков в процессы формирования пат-
риотизма [13]. 

В рамках исследования формирования патриотизма молодежи в Нижего-
родском государственном университете им. Н. И. Лобачевского было проведе-
но социологическое исследование методом контент-анализа публикаций за пе-
риод с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. Было изучено 108 статей, посвящен-



 499

ных теме патриотизма и размещенных на порталах нижегородских электрон-
ных СМИ. 

Прежде всего отметим, что в данных источниках превалируют патриоти-
ческие публикации, неразрывно связанные с темой Великой Отечественной 
войны. Они освещают события того времени, героев и важные даты. Делается 
акцент на служении своей стране и народу, совместной борьбе за общее дело 
и идентичности не по национальному признаку, а по принадлежности некой 
общности, противостоящей общему врагу. Эта тема продолжает быть осново-
полагающей и иметь положительный отклик у людей разного возраста. 

Второй сюжет, который встречается чаще остальных, – подвиги героев 
современной России, преимущественно находящихся в зоне СВО. Это рассказы 
о людях – военных, врачах, сотрудниках правоохранительных органов, совер-
шивших поступки, о которых нужно помнить и популяризировать среди моло-
дежи. 

Третье направление – описание и обсуждение программ патриотического 
воспитания школьников и студентов. Программы направлены на формирование 
любви к Родине на занятиях «Разговоры о важном» в школах г. Нижнего Нов-
города и нового курса лекций в высших учебных заведениях «Основы россий-
ской государственности». Главные темы для обсуждения – патриотизм и граж-
данское воспитание, историческое просвещение, нравственность и экология. 
В некоторых статьях отмечается, что часть родителей недовольны обязательно-
стью обучения по этим курсам, считая, что таким образом пропагандируется 
действия власти среди детей, тем не менее они считают, что такие патриотиче-
ские уроки нужны, на них дети узнают новое и эмоционально проникаются 
подвигам наших предков [14]. 

Следующий популярный сюжет – военно-патриотическое воспитание. 
В одной из статей упоминается офицерский бал «Во славу Отечества», в кото-
ром приняли участие воспитанники военно-патриотических движений [15]. 
Данное мероприятие было проведено для того, чтобы понять нравственную 
культуру русского офицера. В ноябре 2022 г. прошла образовательно-просвети-
тельская программа «Все вместе мы – Россия», рассчитанная студентов, а в де-
кабре прошла еще одна похожая программа «Герои нашего времени». Они 
представляли собой спортивно-развлекательные и образовательные мероприя-
тия военно-патриотической направленности. Основная цель данных мероприя-
тий – воспитание у молодежи патриотических чувств и гордости за Родину [16]. 

Патриотические настроения у молодежи сегодня чаще связаны с военны-
ми достижениями страны и деятельностью руководителей государства, но для 
всестороннего патриотического воспитания необходимо ориентироваться и на 
культуру, науку, историю страны, международное сотрудничество. Формиро-
ванию патриотизма у подрастающего поколения должно способствовать в пер-
вую очередь государство, и сейчас при государственной поддержке реализовы-
вается большое количество программ, поддерживающих национальную идею 
через образовательные и общественные организации. Однако патриотическое 
воспитание должно взять на себя не только государство, но и семья, общество, 



 500

средства массовой информации через сохранение традиций и культуры, под-
держку государственной политики и воспитание у населения уважительного 
отношения к Родине. Совместная патриотическая работа с молодежью будет 
способствовать формированию у них чувства национального самосознания 
и принадлежности к своей Отчизне, патриотизма и гражданской ответственности. 
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Проблема профессиональной подготовки высококвалифицированного пе-
дагога на протяжении уже целого ряда десятилетий остается дискуссионной. 
Представителей научного сообщества продолжает интересовать вопрос набора 
(или сочетания) компетенций учителя для обеспечения устойчивого качества 
образования, которое станет гарантом надежности и стабильности. 

Учитывая основные запросы общества и тенденции современного образо-
вания, можно утверждать, что в этом смысле ориентиром могут выступить раз-
личные комбинации таких способностей, как проектирование собственных дей-
ствий, гибкое реагирование на изменения в профессионально-трудовом сегмен-
те, умелое регулирование взаимоотношений, прогнозирование и оценивание 
рисков; интернализация тактики профессионального поведения. 

По мнению автора статьи, на этапе профессионализации будущего спе-
циалиста сферы образования важно обозначить приоритеты, фокусируясь на 
аксиологической подготовке, выступающей движущей силой развития лично-
сти. Ориентация на ценностно-профессиональный аспект позволит осознать 
ценность профессиональных знаний, умений, способов действий и выступит 
устойчивым мотивом к овладению общих, профессиональных и надпрофессио-
нальных компетенций. 

В контексте подготовки будущего специалиста сферы образования ак-
сиологическая подготовка представляет собой вершину иерархии сознания, 
выступает одним из значимых компонентов внутренней структуры личности 
специалиста, концентрирующим жизненный опыт, представляющим систему 
переживаний, позволяющим расставить приоритеты, фиксировать и обобщать 
социальный и индивидуальный опыт [1, с. 38]. 
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На основании вышеизложенного аксиологическая подготовка выступает 
одной из ключевых задач профессионального образования и требует определен-
ных подходов. В этой связи в 2021/22 учебном году в ГБПОУ КК «Краснодар-
ский педагогический колледж» была разработана и реализована программа на-
учного кружка «Культура педагогического общения», которая способствовала 
развитию как универсальных нравственных ценностей, так и специальных педа-
гогических ценностей и ценностных ориентаций. Резервным потенциалом ав-
торской программы, включающей цикл занятий, стало формирование ценност-
ного сознания будущего специалиста сферы образования, способствующего 
формированию ценностно-мотивационных качеств и ценностно-смысловых ус-
тановок профессиональной деятельности педагога. Дидактическим инструмен-
тарием, обеспечивающим аксиологическую подготовку, выступили активные 
и интерактивные методы и приемы, которые позволили обогатить образова-
тельное пространство и включить студентов в ценностно-ориентационную дея-
тельность. 

Так, на одном из занятий научного кружка по теме «Слагаемые профес-
сионального успеха» в ходе проведения мини-диспута студенты определили 
педагогическое творчество как одну из ценностей профессиональной деятель-
ности учителя, а затем им было предложено собрать пазл «Педагогическое 
творчество». В ходе предварительной дискуссии участники актуализировали 
структурные элементы педагогического творчества, а затем, разделившись на 
группы, приступили к сбору информации по каждому из них.  

Группа, которая работала с первым элементом пазла, дала характеристику 
педагогической направленности личности, выделив значимые аспекты, – цен-
ностные ориентации, направленные на личность воспитанника, учебно-воспи-
тательный коллектив, педагогический процесс и педагогическое воздействие. 

Профессиональное знание как структурный элемент педагогического 
творчества изучала группа, которая работала со вторым пазлом. Студенты ин-
терпретировали обозначенный структурный компонент как синтез психолого-
педагогических, предметно-научных, методологических, общекультурных све-
дений, составляющих базис профессии. 

По результатам работы над следующим пазлом третья группа резюмиро-
вала: «Способности к педагогической деятельности необходимо рассматривать 
как совокупность индивидуально-психологических особенностей личности 
учителя, сопряженных требованиям педагогической деятельности, определяю-
щих ее успех в овладении этой деятельностью». 

Таким образом, студенты пришли к выводу, что педагогическое творчест-
во выступает тем ценным профессионально важным качеством, которое способ-
ствует профессиональному росту, реализации творческой активности и самосоз-
нания, что обеспечивает успешную реализацию системно-деятельностного под-
хода, выступающего методологической основой Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Особый интерес у студентов вызвало участие в мероприятии «Ярмарка пе-
дагогических идей». Концепция проведения предполагала подготовку выставоч-
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ной экспозиции, где будущие специалисты представили результаты групповой 
деятельности в рамках проекта «Школа будущего». В ходе защиты участники 
демонстрировали модель обогащенной предметно-пространственной среды вир-
туального образовательного учреждения, характеристику организационной 
культуры, ценности, миссию, которую выполняет школа. Смещение акцентов 
на аксиологический компонент позволило формировать, профессиональное са-
мосознание, ценности, связанные с творческой самореализацией и утверждени-
ем профессиональной Я-концепции [2, с. 90]. 

На занятии по теме «Диалектика профессиональных ценностей» студен-
там было необходимо, работая в группах, ознакомиться с цитатами (высказы-
ваниями) аксиологической направленности известных ученых, составить из них 
связный текст, а по завершению работы сформулировать собственные выводы. 
Так, одна из групп представила следующий продукт: «Педагог, по мнению 
А. В. Луначарского, это тот человек, который должен передать новому поколе-
нию все ценные накопления веков и не передать предрассудков, пороков и бо-
лезней, поскольку истинное воспитание должно строиться на лучших примерах 
и образцах культурного наследия, абстрагируясь от псевдоценностей. К лично-
сти и компетентности учителя предъявляется ряд высоких требований. Ему не-
обходимо обладать нравственной чистотой, организаторскими и коммуника-
тивными способностями, ответственностью и инициативностью. Тот учитель 
хорош, считает Катон Старший, чьи слова не расходятся с делом…» [3, с. 96]. 

Таким образом, реализация программы научного кружка «Культура педа-
гогического общения» обеспечила, с одной стороны, создание условий для соз-
нательного выбора студентом конкретных профессиональных ценностей 
в качестве нормы поведения и основы для развития инновационной педагоги-
ческой деятельности, с другой – формирование Я-концепции личности как сис-
темы ценностных ориентаций, интегрирующих как социально-педагогические, 
так и профессионально-групповые ценности, способствующие поддержанию 
аксиологического эквилибриума. 
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Нейронные сети активно внедряются как в повседневную жизнь человека, 
так и в систему высшего образования. Однако скорость развития новых серви-
сов на основе нейронных сетей значительно опережает их внедрение в образо-
вательный процесс. Это связано с тем, что система высшего образования не ус-
певает адаптировать эти технологии из-за объективных причин. 

Исследователи отмечают, что внедрение нейронных способствует повы-
шению эффективности образовательного процесса, персонализации обучения, 
повышению качества содержания обучения, автоматизации рутинных функций 
преподавателя [1, 2]. 

Однако ученые также отмечают риски и ограничения нейронных сетей, 
к которым относятся непрозрачность процесса анализа данных, необходимость 
загрузки большого объема данных для получения надежных результатов, опас-
ность потери конфиденциальных данных, этические аспекты использования 
продуктов нейросетей в учебной и профессиональной деятельности [1–3]. 

Одной из самых известных генеративных нейронных сетей является 
ChatGPT, разработанный компанией Open AI. Montenegro-Rueda и Fernández-
Cerero в своем исследовании доказали, что ChatGPT является эффективным ин-
струментом в процессе обучения как для студентов, так и для преподавателей. 
При этом ученые отметили недостаточный уровень готовности преподавателей 
использовать ChatGPT в образовательном процессе из-за отсутствия необходи-
мых навыков его эффективного применения [4]. 

Опрос, проведенный на кафедре иностранных языков Южно-Уральского 
государственного университета в январе 2024 г., показал схожие результаты: 
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из 24 опрошенных 54 % преподавателей кафедры положительно относятся 
к использованию нейросетей в профессиональной деятельности; 75 % препода-
вателей согласились с утверждением, что использование нейросетей может по-
высить качество жизни и сократить время на выполнение рутинных профессио-
нальных задач; при этом только 35 % ответили, что они регулярно используют 
нейросети в профессиональной деятельности, 45 % – редко и 20 % – никогда. 
Большинство опрошенных – 80 % – знакомы с нейросетью ChatGPT, в то время 
как нейросети для создания презентаций, планов уроков, курсов повышения 
квалификации, работы с изображениями респондентам оказались им незнако-
мы. Данные результаты говорят о том, что, несмотря на положительное отно-
шение преподавателей к использованию нейросетей, их осведомленность 
о возможностях применения нейросетей в профессиональной деятельности не-
высока.  

В данной статье автор ставит задачу повысить осведомленность препода-
вателей вуза о возможностях нейросетей в профессиональной деятельности. 

Преподаватель вуза сегодня перегружен методической работой. Ему 
нужно разработать план занятия, подобрать дополнительные учебные тексто-
вые и видео материалы, разработать лекции, семинары, презентации, задания, 
загрузить материалы в электронный курс, проверить работы студентов и про-
ставить их в электронные журналы. Для автоматизации методической работы 
преподаватель может использовать нейросети в качестве персонального по-
мощника для выполнения следующих задач: создания методических материа-
лов (планов занятий, планов курса обучения), создания презентаций; разработ-
ки интерактивных уроков; генерации и адаптации учебных текстов под уровень 
студентов; создания картинок; автоматической проверки эссе с настраиваемы-
ми параметрами оценки. Примеры нейросетей, их характеристики и режим дос-
тупа представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Нейросети для методической работы преподавателя  

Задачи Нейросети Характеристики Режим доступа 
Teacherbot Позволяет создать зада-

ния на чтение и письмо, 
планы по различным 
предметам, различного 
уровня 

5 бесплатных  
поисковых 
запросов в месяц

Создание планов занятий 

Lesson plan  
generator 

различные темы и пред-
меты, выбор уровня обу-
чения, выбор учебного 
материала на основе так-
сономии целей обучения 
Б. Блума 

Бесплатный 
период 
использования 
30 дней 

Создание презентаций Gamma Готовый шаблон с тек-
стом и картинками на за-
данную тему (7 слайдов) 

Бесплатный 
режим (400 кре-
дитов; 1 презен-
тация – 50 кре-
дитов) 
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Окончание табл. 1 
Задачи Нейросети Характеристики Режим доступа 

Создание онлайн-курсов LearningStudioAI Создание курсов на лю-
бую тему. Не требуется 
высокого уровня цифро-
вой грамотности 

Бесплатно 
можно создать 
3 курса 

Генерация, адаптация 
учебного текста, написа-
ние деловых писем, эссе, 
разработка учебных зада-
ний, вопросов теста, пере-
вод текстов, перефраз, ре-
дактирование текстов 

TalkAI: ChatGPT Подключается к платной 
версии ChatGPT 3.5 под-
держивает русский язык, 
по запросу генерирует 
текст, переводит, редакти-
рует, создает задания для 
текста, пишет эссе и др. 

Бесплатно, 
40 запросов 
в день 

Создание картинок с ис-
пользованием промптов 
для презентаций, учебных 
пособий, аудиторных за-
нятий 

Lexica Сервис на основе Stable 
Diffusion. Предлагает об-
ширную базу данных кон-
тента, связанного с искус-
ством, включая виртуаль-
ную галерею 

Бесплатное 
создание 100 
изображений 
в месяц 

Автоматическая провер-
ка эссе 

EssayGrader Возможность настраи-
вать собственные крите-
рии оценки; ошибки в тек-
стах подсвечиваются 

Проверка 
10 эссе в месяц  

 
У представленных в таблице нейросетей простой и понятный интерфейс, 

но важный навык, на который нужно потратить время для его освоения, – это 
составление запроса или промпта для генеративных нейросетей (TalkAI, 
Lexica), так как от качества промпта зависит результат, который получит пре-
подаватель. Так, для составления промпта в TalkAI необходимо выполнить ряд 
условий: задать роль, четко сформулировать задание, указать целевую аудито-
рию, выделить ключевые слова и фразы, обозначить стиль. Например, Ты пре-
подаватель английского языка. Прочитай текст и задай к нему пять специаль-
ных вопросов для студентов 1-го курса, владеющих английским языком на уров-
не B1. В вопросах должны быть слова education, neural networks, challenges. 

Для генерации картинки в Lexica при составлении промпта необходимо 
определить тип изображения, задать объекты, которые вы хотите видеть на кар-
тинке, описать детали изображения, выбрать стиль, указать формат картинки. 

Например, пейзаж, три монаха левитируют на лугу, вокруг летают ба-
бочки, светит яркое солнце, стиль классический, готовое изображение должно 
быть в виде открытки, соотношение сторон 1:1. Результат генерации картин-
ки представлен на рисунке ниже. 

В научной работе преподавателя вуза нейронные сети могут выступать 
в разных функциях: в функции оперативного помощника по поиску информа-
ции и ее оперативной обработке; эксперта по оценке написанного текста; ди-
зайнера; редактора; корректора. При этом преподаватель вуза не должен полно-
стью полагаться на информацию, выдаваемую нейросетью, так как процесс 
принятия решений скрыт от конечного пользователя и является одним из огра-
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ничений использования нейросетей. Тем не менее нейросети могут повысить 
эффективность научной работы преподавателя путем сокращения временных 
затрат на выполнение ряда функций. 

 

 
Генерация картинки по тексту 

Нейросети можно использовать для анализа больших объемов данных 
и выявления скрытых закономерностей; прогнозирования результатов исследо-
ваний на основе больших данных; автоматической обработки и классификации 
информации; визуализации данных, чтобы наглядно представить результаты 
исследования; написания фрагментов статьи, структурирования уже написан-
ного текста статьи; автоматического реферирования текста; редактирования на-
писанного текста с целью проверки логичности структуры, четкости, ясности; 
проверки текста на наличие грамматических, лексических, стилистических 
ошибок; вычитки текста на выявление опечаток; оформления источников в со-
ответствии с тем или иным стилем (APA, Chicago) для англоязычных журналов. 

В таблице 2 представлены ключевые функции нейросетей в научной ра-
боте преподавателя, примеры нейросетей, их характеристики. 

 
Таблица 2. Нейросети для научной работы преподавателя  

Задачи Нейросети Характеристики Режим  
доступа 

Анализ  
и сортировка  
источников 

Perplexity Поиск научных публикаций. 
Генерация текста на основе запроса. 
Оценка получившегося текста. 
Хорошо работает с русским языком 

Бесплатно,  
количество  
запросов  
не ограничено 

Проверка  
и корректировка  
текста 

Talk AI Редактирования написанного текста. 
Проверка текста на наличие грамматиче-
ских, лексических, стилистических ошибок 
Вычитка текста на выявление опечаток. 
Оформление списка источников  

Бесплатно,  
40 запросов  
в день 

    
 



 510

Окончание табл. 2 

Задачи Нейросети Характеристики Режим  
доступа 

Автоматическое 
реферирование 

Talk AI Написание аннотации по тексту Бесплатно,  
40 запросов  
в день 

Написание  
аннотаций  
для текстов 

AnySummary Написание аннотации по тексту, странице 
сайта. 
Поддержка файлов различного формата. 
Настройка длины аннотации. 
Можно обрабатывать аудио и видеофайлы 

Бесплатно  
можно  
обрабатывать 
до 5 файлов  
день 

 
В заключение можно сделать вывод, что несмотря на то, что нейронные 

сети имеют большой потенциал в образовательной сфере, исследования пока-
зывают, что преподаватели высшего образования не всегда имеют достаточный 
уровень готовности для эффективного использования нейронных сетей в про-
фессиональной деятельности. Поэтому направлениями будущих исследований 
должна быть разработка методик и обучающих программ, направленных на по-
вышение осведомленности и навыков преподавателей в области использования 
нейросетей. Также важным направлением исследований является разработка и оп-
тимизация нейросетей, специально адаптированных для образовательной среды. 

В целом, несмотря на ограничения и риски, нейронные сети представляют 
большой потенциал для развития высшего образования. Правильное использо-
вание этих технологий может значительно улучшить процесс обучения и науч-
но-исследовательской работы преподавателя вуза. 
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Abstract. The article describes the use of neural networks in the methodical and research 
work of a university teacher. Examples of using neural networks to perform professional 
tasks in methodical activities and research work of a faculty member are given. The author 
concludes that neural networks can play a role of a “personal assistant” to a university 
teacher and contribute to improving the quality of methodical and research work, but a fac-
ulty member needs to improve the level of literacy in neural networks’ usage. 
Keywords: neural networks, higher education, academic staff, methodical work, research 
work. 
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Духовно-нравственное совершенствование личности  
в контексте парадигмы природосообразного воспитания  

 
 
Аннотация. В статье актуализируются возможности феномена природосообразно-
го воспитания в содержательно-сущностном обогащении идей духовно-нравственно-
го совершенствования личности. Экскурс в историю педагогической мысли позволя-
ет углубить понимание обусловленности вопросов духовно-нравственного воспита-
ния представлениями о природе человека и природе окружающего мира, а также 
делает возможным восприятие процесса духовно-нравственного совершенствования 
в единстве и целостности его исторической ретроспективы и перспективы. 
Ключевые слова: природосообразное воспитание, процесс духовно-нравственного 
совершенствования, природа человека, духовность, педагогическая мысль. 
 
 

Вопросы духовно-нравственного совершенствования личности актуальны 
во все времена и у всех народов. В условиях цивилизационных вызовов, сопро-
вождающихся экологическим, социально-политическим, экономическим кризи-
сами, они приобретают особую остроту ввиду появившегося в обществе духов-
но-нравственного вакуума на фоне утраты устоявшихся ценностных ориентаций. 
Накопленный столетиями опыт духовно-нравственного воспитания в новых ус-
ловиях требует переосмысления и выработки на его основе педагогических идей, 
отвечающих реалиям сегодняшнего дня. Также возникает необходимость 
в теоретико-мировоззренческих источниках таких идей, которые бы коррелиро-
вали с их содержательно-сущностным наполнением. В данном случае осознанно 
не делаем акцент на том, что это должны быть источники «доколе неизвестные», 
или, как сегодня модно говорить, инновационные; наоборот, считаем важным 
углубить прочтение имеющихся в педагогической науке идей, теорий и концеп-
ций, которые часто утрачены за давностью времени. 

Одним из педагогических феноменов, способных обогатить идеи духов-
но-нравственного совершенствования личности, является природосообразное 
воспитание, которое в рамках нашего исследования представляет собой на-
правление педагогической теории и практики, основанное на безусловном при-
оритете гармонизации отношений человека со средой его жизнедеятельности 
через глубокое познание и следование законам окружающей природы и социо-
биодуховной природы человека. В данном определении гармонизация человека 
со средой, то есть системой, в которой он появился и функционирует, являясь 
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ее частицей и продолжением, отражает глубинную идею природосообразного 
воспитания. При такой смысловой интерпретации природосообразного воспи-
тания сообразность с природной (естественной) или социальной (искусствен-
ной) средой и следование их законам не являются самоценными, а выступают 
в большей степени механизмом, обеспечивающим единство и целостность с та-
кими системами. 

Идея гармонизации человека с окружающей средой является также клю-
чевой в системе духовно-нравственного совершенствования личности. Духов-
ность отражает осознание принадлежности индивида к внешнему целостному 
миру со свойственным ему единством и гармонией. Современными учеными 
в это понятие вкладывается не только образованность, нравственность, религи-
озность, но и «причастность человека к живой и неживой природе, где он мо-
жет ощущать слитность своего организма с многообразным, но в то же время 
единым миром» [1, с. 14]. Такая трактовка наиболее очевидно демонстрирует 
связь духовного и природосообразного. Более того, некоторыми исследовате-
лями научно обосновывается эта связь и вводится термин «природосообразная 
духовность». Так, профессор Е. В. Бондаревская устанавливает зависимость 
становления духовно-нравственной сферы личности от космических циклов, 
климатических и геофизических изменений и утверждает, что «оказание при-
родосообразной педагогической поддержки развивающейся личности связано, 
в первую очередь, с развитием природосообразной духовности» [2, с. 350]. Ду-
ховность в данном случае понимается ученым как причастность человека 
к сфере разума, гармонизирующей его отношения с природой и способной при-
давать личностный смысл его жизни, а не сводить ее назначение к функцио-
нальному развитию индивида. 

Современные белорусские исследователи (К. В. Гавриловец, В. Т. Кабуш, 
Ф. В. Кадол, И. И. Казимирская, А. П. Сманцер, Т. Е. Титовец, И. Ф. Харламов 
и др.) акцентируют внимание на важности согласования образовательного про-
цесса не просто с частными проявлениями природы человека, а с законами ста-
новления человеческой целостности. Так, профессор К. В. Гавриловец считает, 
что «… насколько он (образовательный процесс) природосообразен, зависят 
реализация видовой сущности индивида, его укоренение в мире, счастье быть 
человеком» [3, с. 14]. Продолжая и развивая данную мысль, отметим, что «уко-
ренение в мире» во многом обеспечивается именно нравственным воспитанием, 
способствующим природосообразному включению индивида в среду и функ-
ционированию в ней, а также реализации социальной природы человека. Со-
гласно И. Ф. Харламову нравственное воспитание направлено на формирование 
сознания, навыков и привычек поведения, связанных с соблюдением общест-
венных норм, правил и требований [4, c. 184]. При этом важно, что обществен-
ное не подавляет индивидуальное, и согласимся с Ф. В. Кадолом в том, что 
«личность формируется, развивается, творит в системе социальных отношений. 
Она – их производное, но вместе с тем обладает самостоятельной ценностью» 
[5, c. 33]. Более того, именно в среде у человека есть возможность идентифици-
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ровать и отождествлять себя с другими, чтобы познать, проявить свою индиви-
дуальную сущность и ощутить «счастье быть человеком». 

Если сделать небольшой экскурс в историю педагогики восточнославян-
ских народов, то представители педагогической мысли высказывали достаточно 
глубокие мысли относительно духовно-нравственного совершенствования, осо-
бенно в период широкого распространения христианства. В это время поиск ра-
ционального обоснования теории духовного бытия обусловил утверждение ин-
теллекта ведущим и природным механизмом духовно-нравственного формирова-
ния личности, потому что человек как творение всевышнего являлся носителем 
общего разума. В данном случае интеллектуальное и духовно-нравственное вос-
питание выступали в единстве, что во многом обеспечивало реализацию цели 
воспитания: развитие целостной и гармоничной личности. Мыслители неодно-
кратно подчеркивали однопорядковость понятий «разум» и «нравственность» 
и обращали внимание на эту закономерность в деле воспитания. Подтверждение 
данной мысли мы находим в Предисловии к «Притчам Соломона» Ф. Скорины, 
который заключает: «…отець сына научая мудрости, разума… и иных добрых 
нравов» [6, с. 35]. Автор в данном случае подчеркивает, что разум – это характе-
ристика не столько интеллекта, сколько нравственности человека. 

Такие подходы определили формирование рационально-интеллектуаль-
ных основ процесса совершенствования духовно-нравственной природы лич-
ности. Ф. Скорина считал, что «…единый кажный человек, имея розум, позна-
еть, иже непослушание, убийство, прелюбыдеаний, ненависть, тат/ь/ба, не-
справедливость, злоимание, неволя, досаждение, гордость, злоречение, 
нелютость, клеветание, зависть и иная тым подобная злая быти» [6, с. 137]. 
Знание в этом контексте, выполняя мировоззренческую функцию, выступало 
важнейшим компонентом воспитания, средством преобразования человека 
и социальной действительности.  

Стремление ко всеобщему также виделось через собственное самосохра-
нение и самосовершенствование, которые выражались прежде всего в соответст-
вии с положениями христианской этики, необходимости духовно-нравственного, 
физического очищения и оздоровления. Мыслитель XVI в. С. Кошутский под-
черкивал, что совершенство нравственной природы индивида является прирож-
денным, и поэтому его следует понимать как «…естественную природу человека 
в её первозданном виде, которой не коснулся грех» [7, с. 22]. Воспитание в зна-
чительной степени рассматривалось как процесс исправления испорченности че-
ловеческой природы и ограждения от пагубных внешних влияний, приближение 
к первозданному состоянию, возрождение в человеке человека. 

Важнейшим средством духовного оздоровления являлось искусство, мно-
гофункциональность которого Ф. Скорина определил, с одной стороны, как 
«покой денным суетам и роботам, защититель младых и радость, старым потеха 
и песня», с другой – «детем малым початок всякое доброе наукы, дорослым 
помножение в науце, мужем моцное утверьжение. Яно тело пением веселить, 
а душу учить» [6, с. 170]. Просветитель особо выделял музыку, преимущест-
венно жанр песнопений. Их роль в воспитании он видел в способности через 
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воздействие на эмоциональную сферу личности вызывать не только эстетиче-
ское наслаждение, но и духовно-нравственное очищение и обновление челове-
ка: «якобы сокровище… душу и смыслы отгоняють…» [6, с. 170]. Более того, 
Ф. Скорина расширил границы влияния такого средства на природу человека, 
наделил его способностью «изгонять бесов», отвел ему роль «щита против бе-
совским нощьным мечтанием и сътрахом», вследствие чего происходит «ду-
шевное и телесное уздравление» [6, с. 170]. 

Таким образом, идеи духовно-нравственного совершенствования личности 
в контексте парадигмы природосообразного воспитания приобретают новое зву-
чание и содержательно-смысловую глубину. Именно в таком прочтении они мо-
гут быть востребованы в условиях современных вызовов для системы воспитания. 
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Современное высшее образование стало носителем новых технологий 
и онлайн-образования, которые играют ключевую роль в формировании обра-
зовательной среды. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни, вносящей 
новые возможности и изменения в различные сферы. Высшее образование не 
стало исключением, внедряя технологии и онлайн-обучение, оно претерпело 
глобальные перемены, перенеся образовательный процесс в виртуальное про-
странство. В данной статье исследуется роль технологий и онлайн-образования 
в современном высшем образовании, рассмотрим их преимущества, а также вы-
зовы и проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся и преподаватели в этом 
новом образовательном контексте. 

Одной из важных областей, в которой технологии активно применяются, 
является расширение доступности образования. Онлайн-образование позволяет 
студентам получать качественное образование без географических ограниче-
ний. С помощью различных платформ и курсов, студенты могут изучать мате-
риалы в удобное для них время, что особенно полезно для тех, кто работает или 
имеет другие обязанности. Благодаря онлайн-образованию становится возмож-
ным достичь высшего образования для тех, кому ранее было затруднительно по 
социальным, экономическим или физическим причинам [1]. 

Возможности технологий также способствуют повышению гибкости 
высшего образования. Виртуальные классы, видеолекции, интерактивные мате-
риалы и дистанционные задания делают образовательный процесс более инди-
видуальным и адаптивным к потребностям каждого студента. 

Кроме того, технологии способствуют повышению качества образования. 
Интерактивные онлайн-курсы позволяют студентам общаться с преподавателя-
ми и другими студентами, обмениваться идеями и получать персонализирован-
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ную обратную связь. Это помогает студентам в лучшем понимании материала 
и применении его на практике. К тому же технологии позволяют доставлять ак-
туальную информацию и новейшие исследования непосредственно в учебные 
программы, обновлять содержание курсов и оставаться в курсе последних 
трендов. 

Сегодня в сфере образования можно наблюдать несколько ключевых 
тенденций, связанных с использованием технологий. Рассмотрим некоторые 
из них. 

Дистанционное образование. С возрастанием доступности интернета все 
больше учебных заведений предлагают онлайн-курсы и программы. Такие 
форматы образования обеспечивают гибкость по времени и месту, позволяя 
студентам принимать участие в обучении, не покидая дом или работу. Это осо-
бенно актуально для людей, которые не могут посещать традиционные учебные 
заведения по различным причинам. 

Адаптивное обучение. Эта тенденция базируется на использовании алго-
ритмов и искусственного интеллекта для персонализации образовательного 
процесса. Адаптивные системы обучения могут определить уровень знаний 
студента и предложить ему материалы и задания, соответствующие его инди-
видуальным потребностям [3]. Это помогает студентам получать наиболее эф-
фективное и персонализированное образование. 

Сотрудничество и обмен знаниями. Технологии обеспечивают возмож-
ность легкого сотрудничества и обмена знаниями. Это позволяет делиться опы-
том и идеями, что благоприятствует развитию и обогащению образовательного 
сообщества. 

Расширенный доступ к информации. Использование интернета и цифро-
вых ресурсов позволяет студентам легко получать информацию. Они могут 
найти и изучить широкий спектр материалов, журналов, книг и других источ-
ников, которые помогут им расширить свои знания и понимание по темам, ко-
торые они изучают. Это также способствует развитию навыков самостоятель-
ной работы и исследования. 

Когда речь идет о высшем образовании, процесс оценки и анализа успе-
ваемости студентов является одной из важнейших составляющих. Использова-
ние технологий в этом процессе может принести некоторые преимущества. 
Технологии позволяют автоматизировать процесс оценки работ студентов, что 
сокращает время, затрачиваемое преподавателями на ручное выставление оце-
нок. Это особенно полезно, когда речь идет о большом количестве работ. Бла-
годаря технологиям преподаватели могут предоставлять обратную связь сту-
дентам непосредственно после выполнения задания или сдачи работы. Они мо-
гут использовать различные средства коммуникации, такие как электронная 
почта или платформы для обратной связи, чтобы указать на сильные и слабые 
стороны работы студентов и предложить им конкретные советы по улучшению. 
Это помогает студентам понять свои ошибки и продолжать улучшаться. Также 
использование технологий позволяет студентам иметь доступ к своим оценкам 
и успеваемости в любое время. Они могут легко отслеживать свой прогресс 
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и узнавать, на чем нужно сосредоточиться. Это также способствует улучшению 
самоорганизации и дисциплины студентов. 

Однако существуют некоторые вызовы и ограничения, связанные с ис-
пользованием технологий в высшем образовании. Рассмотрим некоторые из 
них. 

Доступность и равенство. Одним из основных вызовов является нерав-
номерный доступ к технологиям. Не все студенты имеют равные возможности 
получать доступ к компьютерам, интернету и другим технологическим ресур-
сам, что создает неравенство в образовании. Это может серьезно ограничить 
потенциал студентов и преподавателей, а также усложнить процесс обучения 
и взаимодействия. 

Финансовые ограничения. Использование современных технологий 
в высшем образовании требует значительных финансовых вложений. Покупка 
компьютеров, программного обеспечения и другие аспекты могут быть дорого-
стоящими для учебных заведений, и это может создавать преграды для развития 
технологической инфраструктуры и ограничивать доступность для студентов. 

Адаптация и переобучение. Быстрый темп развития технологий порожда-
ет вызовы в адаптации и переобучении преподавателей и студентов. Препода-
ватели должны постоянно обновлять свои навыки, чтобы эффективно исполь-
зовать новые технологии в своей работе [2]. Студенты также должны быть го-
товы к использованию новых инструментов и программ, что требует времени 
и усилий. 

Безопасность информации. С использованием технологий возникают но-
вые угрозы безопасности информации, особенно в сфере образования. Хакер-
ские атаки, киберпреступности и утечки данных становятся все более распро-
страненными. Учебные заведения должны принимать эффективные меры по 
обеспечению безопасности данных студентов, соблюдению норм и правил ис-
пользования информации. 

Университеты играют ключевую роль в интеграции технологий и онлайн-
образования. С развитием новых технологий и появлением интернета образова-
тельные учреждения сталкиваются с потребностью адаптироваться к изменяю-
щимся требованиям. Большим преимуществом интеграции технологий и он-
лайн-образования для университетов является расширение географической дос-
тупности и увеличение числа студентов, которых они могут привлечь. Также 
университеты могут использовать технологии в своих исследованиях и иссле-
довательских программах. Они могут проводить онлайн-опросы, анализировать 
данные с помощью специальных программ и использовать виртуальные лабо-
ратории для экспериментов [4]. Это помогает университетам оставаться во гла-
ве научно-технического прогресса и способствует развитию инноваций. 

Таким образом, технологии и онлайн-образование играют важную роль 
в современном высшем образовании. Они обеспечивают гибкость и доступ-
ность обучения, расширяют географическую доступность и увеличивают число 
студентов, которым доступно качественное образование. Технологии также 
способствуют инновациям и развитию научных исследований в университетах. 
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Однако внедрение технологий и онлайн-образования представляет вызо-
вы, такие как необходимость обучения преподавателей использованию новых 
инструментов, разработка качественных онлайн-курсов, решение проблем 
безопасности данных и др. Но в целом университеты должны стремиться 
к интеграции технологий и онлайн-образования, чтобы соответствовать по-
требностям и ожиданиям современных студентов. Будущее высшего образо-
вания связано с постоянным развитием технологий и использованием онлайн-
инструментов. Университеты должны активно адаптироваться к изменениям 
и инновациям, чтобы обеспечить качественное образование и готовить сту-
дентов к современным вызовам и требованиям рынка труда. Технологии и он-
лайн-образование становятся неотъемлемой частью современного высшего 
образования и способствуют его развитию и преуспеванию. 
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Под коммуникативным пространством понимается среда, в которой про-
текает взаимодействие между людьми и группами людей. Выделяют четыре 
уровня коммуникативного пространства, отражающие наиболее характерные 
и устойчивые из этих свойств. 

Как феномен современного развития общества глобализация характери-
зует переход к новому мировому порядку, новой системе отношений, в корне 
меняющей веками складывающуюся упорядоченность общения между людьми. 
Процесс установления нового миропорядка оказалось очень сложным и проти-
воречивым. Наиболее глубокие противоречия и вызванные ими изменения кос-
нулись коммуникативной сферы современной социальной реальности. 

С одной стороны, мы видим тенденцию к глобализации и интеграции об-
щества, которая приводит к увеличению обмена информацией и идеями между 
людьми. Это способствует формированию единого мирового сообщества, объе-
диненного общими целями и интересами, с другой – в современном мире на-
блюдается рост индивидуализации человека. Люди становятся более независи-
мыми и стремятся к самореализации, что приводит к изменению их восприятия 
мира и самих себя. 

Кроме того, наблюдается тенденция демассификации средств и систем 
информации. Это означает, что информация становится более доступной и раз-
нообразной, что позволяет каждому человеку выбирать те источники информа-
ции, которые наиболее соответствуют его интересам и потребностям. 

В результате этих противоречий происходит изменение коммуникативно-
го пространства. Глобализация и интеграция приводят к созданию единого ин-
формационного пространства, в котором люди могут общаться и обмениваться 
информацией на глобальном уровне. Однако индивидуализация и демассифи-
кация информации создают условия для более глубокого анализа и критическо-
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го мышления, что может привести к изменению традиционных взглядов и цен-
ностей. 

Информационное общество характеризуется не только и не столько углу-
бившимися потенциалами сохранения и переработки информации, но и созда-
нием принципиально новых жанров коммуникации и их функционирование 
в абсолютно новом, особом социопространстве. 

Наш университет представляет огромное количество коммуникативных 
пространств. Так, в поисках новых друзей и приключений я решила связать 
свою студенческую жизнь с одной из коммуникативных сфер и даже успела 
взять оттуда опыт управления. На первом курсе друзья позвали меня вступить 
в студенческий отряд проводников с целью заработать денег летом. Меня дан-
ная идея не вдохновила, поэтому я очень скептически относилась к данной 
идее, но шанс чему-то новому в своей жизни дала. Именно так я вступила 
в студенческие отряды. 

«Российские студенческие отряды» – молодежная общероссийская обще-
ственная организация, имеющая постоянный девиз, созданная в 2004 г. при 
поддержке Министерства образования России. 

Когда мне впервые рассказали об этом, я отнеслась скептически к этой 
организации. Но эта организация в дальнейшем дала мне огромный жизненный 
опыт и поменяла мой взгляд на жизнь. 

В настоящее время студенческие отряды значительно разнообразились. 
Помимо строительных отрядов появились педагогические, сельскохозяйствен-
ные, путинные, сервисные отряды, отряды проводников. Педагогические отря-
ды работают в детских лагерях вожатыми или воспитателями. Сельскохозяйст-
венные осуществляет прополку и уборку сельскохозяйственных культур в ор-
ганизациях агропромышленного комплекса Краснодарского края. Бойцы 
путинных отрядов отправляются на далекую Камчатку для сбора и очистки ры-
бы. Сервисные отряды осуществляют сервисное обслуживание отдыхающих 
в пансионатах, на базах отдыха, в кафе и ресторанах, работая в качестве офици-
антами, барменами, помощниками повара. Отряды проводников осуществляют 
работу проводников поездов на железнодорожных маршрутах по всей стране. 

Вступив в отряд, я не только нашла друзей и заработала денег, но и по-
пробовала опыт управления. В каждом студенческом отряде существует так на-
зываемый комсостав, включающий в себя командира, комиссара и мастера от-
ряда. Основная ответственность за деятельность отряда лежит на командире 
и комиссаре. Все трое занимаются организацией досуга отряда. Также перед 
комсоставом стоят определенные задачи: выбор хорошего работодателя, орга-
низация досуга и патриотического воспитания отряда, сплочение бойцов и мно-
гие другие. Зачастую в этих вопросах могут возникнуть проблемы, решение ко-
торых напрямую зависит от уровня управленческого потенциала командира 
и комиссара. 

В современном обществе молодежь сталкивается с рядом проблем, кото-
рые влияют на их взгляды, на жизнь и жизненные ценности. Одной из главных 
проблем является отсутствие интереса к работе и труду. Молодежь всё больше 
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стремится к легкой жизни и не хочет прилагать усилия для достижения своих 
целей. Это также отражается на деятельности студенческих отрядов, так как 
молодые люди не хотят участвовать в активной общественной жизни и предпо-
читают проводить время в интернете или заниматься другими видами деятель-
ности. Кроме того, молодежь теряет желание развиваться и учиться, что также 
негативно сказывается на деятельности студенческих отрядов. Инициатива 
и потенциал молодежи также угасают из-за отсутствия мотивации и интереса 
к жизни. В результате эти изменения приводят к тому, что деятельность сту-
денческих отрядов становится менее активной и эффективной. 

Комсостав студенческого отряда должен активно работать над развитием 
личных качеств каждого участника, таких как самостоятельность, ответствен-
ность и трудолюбие. Это поможет превратить обычных студентов в эффектив-
ных и успешных бойцов. Создание дружной, сплоченной команды также явля-
ется важным аспектом, поскольку это способствует эффективной коммуника-
ции и взаимодействию между участниками. 

Кроме того необходимо обеспечить понимание участниками значимости 
их работы для студенческого движения в целом, а также мотивировать их на 
гордость своим участием в проекте. Это может быть достигнуто путем прове-
дения регулярных встреч и обсуждений, где участники смогут поделиться сво-
им опытом и успехами, а также обсудить возникающие проблемы и найти пути 
их решения. Также следует поощрять студотрядовцев к активному участию 
в общественной жизни отряда и организовывать различные мероприятия, кото-
рые помогут лучше узнать друг друга и создать атмосферу доверия и взаимо-
помощи. 

Существует ряд различных мероприятий и тренингов, которые проводят-
ся комиссаром отряда на протяжении всего сезона. Но, как известно, всегда бы-
вают исключения, и к каждому бойцу нужен особый подход. Тут-то и проявля-
ется профессионализм комсостава. Выбор хорошего руководящего состава яв-
ляется сложной задачей, так как требует не только стандартных навыков 
и знаний, но и умения быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, 
проявлять креативность и лидерство. Командиры и комиссары должны быть го-
товы к тому, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям и принимать 
решения, которые могут повлиять на работу всего отряда. 

В подготовительный период каждый член комсостава проходит специ-
альное обучение – Школу командиров и комиссаров, на которой проводятся 
комиссарские и командирские лекции, изучаются обязанности и принципы 
взаимодействия. Проходят лекция по обязанностям мастера, по психологии 
бойцов в ССО и мотивации вступления в отряд, лекции по конфликтологии, 
рассказывается о подводных камнях, тайных приемчиках и др. Кроме лекций, 
естественно, проводятся тренинги и деловые игры. 

Таким образом, можно значительно повысить уровень профессионализма 
руководящего состава студенческих отрядов и тем самым улучшить жизнедея-
тельность всего отряда, развить студенческую среду в патриотическом направ-
лении и изменить и улучшить морально-нравственное воспитание молодежи. 
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В заключение необходимо отметить, что истинные бойцы стройотрядов 
активны не только во время работы в сезоне, но и являются активными участ-
никами студенческой жизни вне работы в отряде. Улучшение деятельности 
комсостава приведет к увеличению численности активных бойцов, что крайне 
положительно отразится на качестве студенческого досуга и восприятия сту-
денческих лет жизни 

Я люблю говорить, что студенческие отряды – это маленькая школа жиз-
ни. Тут взрослая работа, взрослые люди, настоящие трудности, которые ты 
проходишь со своими друзьями рука об руку. И здесь каждый находит своё. 
Именно мне тут повезло принять на себя опыт управления и организации меро-
приятий – уверена, что это именно то, что пригодится мне в дальнейшем. 
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за собой изменения в сфере образования, в том числе в контексте ценностных ори-
ентиров будущего профессионала. На наш взгляд, реализация аксиологического под-
хода в профессиональном воспитании специалистов технического профиля и в ча-
стности будущих инженеров-строителей приобретает особую актуальность. 
В статье приведен обзор теоретических положений, раскрывающих сущность ак-
сиологического подхода в профессиональном воспитании инженеров-строителей, 
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Современный этап развития российского общества характеризуется не 
только активными изменениями в экономике, но и переменами в социальной 
и нравственно-духовной сфере. Использование инновационных технологий 
и внедрение научных достижений в производственный процесс с одной сторо-
ны, социальное неравноправие и изменение в структуре общечеловеческих 
ценностей – с другой принципиально меняют требования к выпускнику про-
фессиональной образовательной организации, в том числе и к будущим спе-
циалистам технической сферы. На наш взгляд, высшее образование должно 
быть ориентировано не только на получение профессиональных знаний, прак-
тических навыков и накопление опыта, но и способствовать осознанному вос-
приятию общечеловеческих ценностей и обретению гуманистических идеалов, 
мотивировать к саморазвитию. 

Следовательно, «образовательный процесс необходимо выстроить таким 
образом, чтобы в его рамках будущий специалист мог осознать социальное 
функционирование ценностей, увидеть вариативность ценностей профессио-
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нальной деятельности, соотнести их с культурными нормами, дать рефлексив-
ную оценку собственным ценностным представлениям и ориентациям» [5]. 

Целью данной статьи служит теоретическое обоснование необходимости 
применения аксиологического подхода в профессиональном воспитании буду-
щих инженеров-строителей. 

Основным методом исследования выступает монографический. Считаем 
необходимым уточнить сущность понятий «профессиональное воспитание» 
и «аксиологический подход». 

Анализ педагогических исследований (Н. М. Борытко, Н. Н. Дьяченко, 
И. А. Зимняя, И. Ф. Исаев, О. Ю. Макарова и др.) позволил выделить основные 
черты профессионального воспитания. Появление в педагогической науке по-
нятия «профессиональное воспитание» произошло благодаря Н. А. Дьяченко, 
который определяет его как «процесс, направленный на формирование профес-
сиональных и моральных качеств, необходимых для конкретной профессио-
нальной деятельности» [6]. 

Исаев И. Ф. рассматривает профессиональное воспитание как «целена-
правленный процесс, способствующий успешной социализации, гибкой адап-
тации обучающихся и соотнесению возможностей своего Я с требованиями со-
временного общества и профессионального сообщества, формированию готов-
ности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с буду-
щей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, об-
щественными и личностными смыслами» [3]. Также для нас особую значимость 
имеют выводы Н. М. Борытко, понимающего профессиональное воспитание 
как «деятельность по управлению процессом профессионально-личностного 
становления человека, включающая освоение норм общества и профессии (со-
циально-нормативный аспект), творческое саморазвитие (индивидуально-
смысловой аспект), профессионально-личностное самоутверждение (ценностно-
деятельностный аспект)» [2]. 

Значимость и необходимость реализации аксиологического подхода 
в профессиональном образовании и в процессе профессионального воспитания 
специалистов технического профиля в частности подчеркивают психолого-
педагогические исследования Б. Азитова, Ш. А. Амонашвили, Ю. В. Ануфрие-
вой, Л. И. Божовича, Е. В. Бондаревской, Р. А. Громова, А. А. Вербицкого, 
А. В. Кирьяковой, И. А. Макаровой, А. В. Мудрик, С. Н. Чистяковой и др. 
В большинстве исследований отмечено, что «суть аксиологического подхода 
заключается в том, что ценностные ориентации студента, его ожидания, по-
требности, мотивы, притязания актуализируются с построением индивидуаль-
ного вектора образования, саморазвития и достижения успеха» [4]. При этом 
содержание «аксиологически ориентированного профессионального образова-
ния заключается в том, чтобы помочь личности осуществить сознательный вы-
бор общественных ценностей и сформировать на их основе устойчивую, приня-
тую в настоящее время систему ценностей-норм, способных обеспечить само-
регуляцию и мотивацию ее поведения и деятельности» [5]. 
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Использование аксиологического подхода в воспитании будущего про-
фессионала способствует осознанному восприятию общечеловеческих ценно-
стей, пониманию смыслового содержания своей профессии, ее ценности в со-
временном обществе, месте и роли в общегосударственном престиже, станов-
лению и формированию личностной позиции в профессиональном сообществе, 
стимулированию активности, самовыражению, творческому подходу в решении 
профессиональных и жизненных задач. В свою очередь, это положительно от-
ражается на духовно-нравственном развитии студента и его вхождении в соци-
ум. Мы согласны с Б. Азитовым, считающим, что «одной из сущностных черт 
аксиологического подхода в образовании является вера в индивидуальный опыт 
человека, в его способность открывать и обнаруживать в себе личностный по-
тенциал, а также самостоятельно проектировать для себя направление и спосо-
бы личностного и профессионального роста» [1]. 

Изучив дефиниции понятия «аксиологический подход» в профессиональ-
ном образовании, нами сформулировано определение аксиологического подхо-
да к профессиональному воспитанию будущих инженеров-строителей. Под 
данным термином мы понимаем совокупность педагогических средств, форм, 
методов и приемов, используемых в процессе профессионального воспитания 
будущих инженеров-строителей, направленных на осознанное и ценностное 
восприятие будущей профессиональной деятельности, личностное и профес-
сиональное самосовершенствование и применяемых на основе национальных 
культурных традиций, совмещающих исторические сложившиеся этические 
принципы, профессиональные нормы и ценности. 

Следовательно, основополагающими задачами применения аксиологиче-
ского подхода в профессиональном воспитании будущих инженеров-строите-
лей выступают следующие: 

– формирование навыков адекватной самооценки в системах «Я-концеп-
ция», «Я-социум и профессиональное сообщество», осознанного отношения 
к будущей профессиональной деятельности, понимания ее значимости в миро-
вом пространстве; 

– создание условий для осуществления альтернативного выбора и исполь-
зования креативного подхода в решении профессиональных задач, мотивации 
к саморазвитию и самосовершенствованию в профессиональном и жизненно 
важных направлениях. 

Считаем необходимым выделить значимые аксиологические основания 
профессии инженера-строителя: 

– ценности патриотизма; 
– почитание и соблюдение культурных и архитектурных традиций своего 

народа; 
– бережное отношение к природе; 
– групповое взаимодействие и умение сохранять благоприятный климат 

в коллективе; 
– широкий спектр интересов и эрудированность; 
– инициативность и креативное мышление; 
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– общая грамотность; 
– уважение и толерантность к другим людям; 
– четко выраженная гражданская позиция; 
– профессиональную и социальную ответственность. 
Формирование качеств, раскрывающих содержание аксиологических ос-

нов будущих инженеров-строителей в высшем учебном заведении происходит 
как во время аудиторных занятий (лекции, семинары, колоквиумы, практику-
мы), так в свободное от учебы время. Время, которое обучающийся проводит 
в вузе, особенно если это досуговое время и проходящее в различных творче-
ско-профессиональных студенческих объединениях (научные кружки, профес-
сиональные сообщества молодых, подготовка к олимпиадам и профессиональ-
ным конкурсам и др.), обладает большим потенциалом для становления и раз-
вития аксиосферы молодого человека. В этот период студенты не только 
осознают свои индивидуальные потребности, но и познают ценностные смыслы 
своей будущей профессии, осознают свою роль в ней, планируют карьеру, вы-
бирают свой идеал профессионала, что способствует становлению определен-
ной позиции к своему профессиональному будущему. 

В основе аксиологического подхода лежит обращение к человечности, 
значимость духовных качеств и общепринятых в обществе ценностей, процесс 
обращения достижений науки и техники на благо человека. Очевидно, что реа-
лизация данного подхода предполагает реализацию следующих принципов: 

– учет психологических характеристик и особенностей человека в соот-
ветствии с его возрастом; 

– воспитание в коллективе, способствующее благоприятной социальной 
адаптации, формированию позитивного опыта общения в профессиональном 
сообществе, саморазвитию; 

– создание партнерских отношений и сохранение сотрудничества, позво-
ляющее достичь компромисса, оптимизировать взаимодействие в отдельной 
группе и социуме с целью процветания, как отдельной личности, так и общест-
ва в целом; 

– преемственность и культуросообразность в обучении и воспитании. 
Таким образом, реализация аксиологического подхода в процессе про-

фессионального воспитания будущих инженеров-строителей положительно 
скажется не только на профессиональном уровне подготовке специалиста, но 
и на его человеческих качествах: использовать профессиональные знания на 
благо общества и в его интересах, сохраняя при этом традиции, культурные 
обычаи и природное богатство своей страны.  
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то содержание профессионально-педагогической позиции, специфика формирования 
с применением философских, психологических методов, средств социально-культур-
ной деятельности. На основе краткого анализа образовательных стандартов выяв-
лена значимость формирования данного феномена в условиях образовательного про-
цесса вуза. Показана специфика совершенствования личности в проявлении профес-
сионально-педагогической позиции. 
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Постепенный переход на новую систему высшего образования в России, 
которая предоставляет «возможность лучше погрузиться в будущую профес-
сию и создает возможность для получения гибкого образования в зависимости 
от того, как и что меняется на рынке труда» [1], способствует эффективному 
выполнению будущими выпускниками профессиональной деятельности. Раз-
нообразие нововведений, формируемых в условиях образовательного процесса 
вуза [2–4], направленных на улучшение качественных характеристик личности 
будущего профессионала, доказывает, во-первых, их необходимость для самого 
студента, профессорско-преподавательского состава, работодателей; во-вторых, 
указывает на наличие интереса научного сообщества к содержанию новой сис-
темы, ее структуре, технологии формирования, перспективам ее совершенство-
вания в условиях профессии; в-третьих, определяет ориентиры развития обще-
ственных отношений в целом. 

Одним из личностных новообразований выступает профессионально-
педагогическая позиция студентов вуза культуры, под которой мы понимаем 
интегральную характеристику студента вуза культуры, включающую культур-
ные, ценностно-смысловые, пространственно-временные отношения к профес-
сиональной педагогической деятельности, осуществляемой в социально-куль-
турной сфере. 

Ввиду значительного количества сложносоставных видов отношений, 
входящих, по нашему мнению, в исследуемый феномен, его многогранности, 
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глубины, а также специфики деятельности в конкретной сфере, имеющей также 
отличительные черты, необходимо в рамках данного исследования выбрать ра-
курс его рассмотрения. Это позволит выделить факторы, влияющие на форми-
рование профессионально-педагогической позиции студентов вуза культуры, 
детально проанализировать некоторые грани феномена, синтезировать полу-
ченные результаты через призму личности студентов. 

В качестве такового, на наш взгляд, выступает антропологический под-
ход, предполагающий исследование человека в различных контекстах, напри-
мер физических, психологических, социальных и культурных факторов, учет 
индивидуальных потребностей, интересов, способностей. Следовательно, ан-
тропологический подход в формировании профессионально-педагогической 
позиции студентов вуза культуры представляет собой мейнстрим целенаправ-
ленной педагогической по выработке культурного, ценностно-смыслового, про-
странственно-временного отношения к профессиональной педагогической дея-
тельности, осуществляемой в социально-культурной сфере. 

Положения об интегративности взглядов на человека в контексте его обу-
чения и воспитания, разработанные К. Д. Ушинским [5], нацеливают педагоги-
ческую деятельность по формированию искомого феномена на применение ме-
тодологического аппарат философии, культурологии, социально-культурной 
деятельности, психологии. Данное обстоятельство определяет методы и средст-
ва формирования профессионально-педагогической позиции. Так, используя 
диалектический метод познания, рассматриваем содержание профессионально-
педагогической позиции студентов вуза культуры критически, последователь-
но, учитывая внутренние противоречия, характеризующие этот феномен, а так-
же условия, причины и следствия его развития. Применение диахронического 
метода позволяет выстроить хронологическую последовательность проявления 
профессионально-педагогической позиции в историческом контексте и в усло-
виях современной действительности. Использование средств социально-куль-
турной деятельности позволяет обогатить теоретические знания студентов 
о профессионально-педагогической позиции путём приведения примеров или 
реализации конкретных техник его формирования в условиях театральной дея-
тельности, хоровой или хореографической. Основные психологические методы 
(наблюдение и эксперимент), а также дополнительные методы психологии по-
зволяют включить механизм формирования профессионально-педагогической 
позиции студентов в условиях образовательного процесса вуза культуры. 

Идея общечеловеческого воспитания как фактора определяющего нравст-
венные качества человека, имеющего гражданскую позицию и широкий круго-
зор, сформулированная Н. И. Пироговым [6], определяет социальную значи-
мость формирования профессионально-педагогической позиции студентов вузе 
культуры. Одним из важных факторов, детерминирующих формирование про-
фессионально-педагогической позиции студентов вуза культуры, выступает 
тесная связь положений государственной культурной и образовательной поли-
тики в Российской Федерации. Указанные положения предусматривают «фор-
мирование нравственной, социально ответственной, самостоятельно мыслящей, 
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творческой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравст-
венные ценности» [7], «гуманистический характер образования в соответствии 
с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, приори-
тет жизни и здоровья человека прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат-
риотизма, ответственности…» [8]. Синтез образования и культуры в целях и за-
дачах, способах и механизмах реализации базовых ориентиров, единство цен-
ностно-смыслового ряда находит отражение в положениях профессиональных 
и федеральных государственных образовательных стандартах высшего образо-
вания. ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореография», про-
филь «Педагогика» содержит ОПК-4: «способен планировать образовательный 
процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные пе-
дагогические методы в области искусства» [9]. Подобное содержание и в ОПК-3 
ФГОС ВО по направлениям подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструменталь-
ное искусство», 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.05 «Дирижирование», 
53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Многие профи-
ли различных направлений подготовки в вузе культуры включают подготовку 
преподавателей специальных дисциплин, что обусловливает тесное взаимодей-
ствие и соприкосновение дисциплин специальности и предметов психолого-
педагогической направленности. В итоге формируемые нравственные качества 
у студентов, готовых в будущем решать профессиональные задачи педагогиче-
ского типа [10, 11], определяют отношение к профессии, своему месту в ней, 
что служит составной частью профессионально-педагогической позиции сту-
дентов вуза культуры. 

Мысль Б. М. Бим-Бада о том, что «по природе своей педагогическая ан-
тропология есть средоточие высокой культуры, «золотого фонда» знания чело-
века о самом себе» [12], раскрывает потенциал профессионально-педагогиче-
ской позиции по совершенствованию будущего профессионала в решении задач 
педагогического типа в сфере культуры: «Образование, воспитание, обучение 
призваны предупреждать заблуждения, уменьшать число ошибок, выпрямлять 
путь к истине, ограждать разум от всего, что мешает его правильной работе…», – 
пишет ученый. Стремление к повышению уровня не только знаний и навыков, 
но и профессионально-педагогической позиции в целом определяет качество, 
успешность выполняемой профессиональной деятельности, предупреждает 
профессиональное выгорание, деформацию. Готовность к совершенствованию 
профессионально-педагогической позиции проявляется в способности исполь-
зовать формы, методы и средства педагогики, психологии, философии, культу-
рологии, социологии и иных наук в расширении теоретических знаний, спосо-
бов деятельности, том числе рефлексии, в системе культурных, ценностно-
смысловых, пространственно-временных отношений.  

Применение педагогической антропологии для исследования профессио-
нально-педагогической позиции студентов вуза культуры демонстрирует поли-
дисциплинарность исследуемого феномена [13], возможность его изучения 
«в пространстве всеобщей научной и общекультурной дискуссии» [12]. Осмыс-
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ление профессионально-педагогической позиции студентов вуза культуры че-
рез призму обобщенного педагогического опыта, базирующегося на философ-
ских методах, принципах исследования человеческой психики в рамках кон-
кретного социокультурного и исторического контекста, придает абстрактному 
специалисту сферы культуры субъектность, личностные особенности, прояв-
ляющиеся в профессиональной деятельности. 
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Современное общество выдвигает на первый план вопрос подготовки не 
профессионалов узкого профиля, а конкурентоспособных, инициативных, мо-
бильных личностей, готовых к максимальной реализации личностного потен-
циала и карьерному росту [3]. В этой связи уже на этапе профессиональной 
подготовки перспективным становится процесс формирования карьерных ком-
петенций, которые прямо или косвенно связаны с несколькими универсальны-
ми компетенциями, заданными ФГОС (УК-3; УК-4; УК-6) [2]. 

Под карьерными компетенциями в данном случае понимаются «индиви-
дуально-личностные характеристики, знания, умения, навыки, модели поведе-
ния студента, ценности, факторы мотивации, необходимые для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности на более высоком уровне и спо-
собствующие личному и карьерному росту» [3]. Сочетание имеющихся у чело-
века карьерных компетенций определяет его дальнейший путь развития, в том 
числе определенный карьерный сценарий. 

Карьерные компетенции, составляющие основу карьерной компетентно-
сти человека, формируются и развиваются на протяжении всей его профессио-
нальной деятельности. Они во многом зависят от уровня его должности и про-
фессиональных обязанностей. 

В таблице 1 приведены примеры карьерных компетенций для выпускни-
ков технических вузов, выявленные нами на основе анализа научно-педагогиче-
ской и управленческой литературы. 
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Таблица 1. Примеры карьерных компетенций для выпускников технических вузов 
Категории Подкатегории Примеры 

Анализ ситуации 
и принятие  
решения 

Системность мышления: 
– структурирование информации, адекватное 
применение схем и алгоритмов; 
– использование разных источников для анализа 
информации; 
– анализ большого объема информации. 
Динамичность и гибкость мышления: 
– отслеживание и решение разноплановых про-
блем одновременно; 
– умение отличать главное от второстепенного; 
– быстрое переключение при решении вопросов 
разных типов 

Деловые качества 

Управление  
рабочим процессом

– способность создавать организационные струк-
туры, эффективные в конкретных ситуациях; 
– воплощение выработанных стратегий в кон-
кретные действия 

Коммуникативные 
навыки 

– умение вызывать благоприятное впечатление; 
достижение целей в процессе общения; 
– успешное взаимодействие с людьми с иными 
взглядами, ценностями и культурными особенно-
стями 

Взаимодействие 

Командное  
взаимодействие 

– создание и поддержание в коллективе рабочей 
деловой атмосферы; 
– распределение задач и ответственности за их 
выполнение 

Саморазвитие – инициативность и открытость 
– способность признать ограниченность своих 
знаний и умений; 
– владение эффективными методами самообуче-
ния; 
– стремление использовать все возможности для 
повышения уровня своей компетентности 

Лидерские  
качества 

Управление  
карьерой 

– навыки трудоустройства, знание методов поис-
ка подходящих вакансий; 
– готовность к собеседованию и самопрезента-
ции, в том числе, через написание резюме 

Ориентация  
на результат 

– ориентация на наилучший результат из всех 
возможных; 
– достижение поставленных целей, несмотря на 
препятствия 

Личные качества 

Этичное  
поведение 

– владение знаниями профессиональной этики 

 
Анализ мероприятий ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова», 

предусмотренных «Программой содействия трудоустройству обучающихся 
и постдипломного сопровождения выпускников, в том числе из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ на 2022–2024 гг.» [1], позволил сделать вывод о комплексном харак-
тере развития совокупности карьерных компетенций, указанных в таблице 1. 
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Для нашей работы интерес представляют мероприятия для формирования 
навыков управления карьерой, алгоритм организации которых будет рассмот-
рен далее. 

В рамках данной работы был представлен алгоритм организации и прове-
дения мероприятий, направленных на формирование компетенций в области 
управления карьерой: навыки трудоустройства; знание методов поиска подхо-
дящих вакансий; готовность к самопрезентации, в том числе через написание 
резюме.  

Алгоритм предполагает прохождение следующих этапов. 
Подготовительный. Цель этапа – определить потребности студентов 

в формировании карьерных компетенций и на основе собранных данных спро-
ектировать содержание и ход мероприятия. Этап включает следующие шаги: 

– определение целевой аудитории. На этом этапе проводится анализ ау-
дитории в целом и каждого студента в отдельности. Определяется уровень зна-
ний студентов по данной теме, их интересы, потребности и цели; 

– определение цели мероприятия. На этом этапе определяются конкрет-
ные цели, которые необходимо достичь, и задачи, которые необходимо выпол-
нить для их достижения; 

– определение возможных проблем. Важно заранее понимать, какие труд-
ности могут возникнуть на пути реализации поставленной цели для данной це-
левой аудитории и заранее предусмотреть возможные пути их решения; 

– проектирование мероприятия. На этом этапе определяется содержание 
занятия, выбираются наиболее подходящие методы и формы работы. Если по-
ставленная цель включает развитие навыков, важно предусмотреть методы 
и формы работы, которые будут способствовать именно развитию и отработке 
этих навыков. Для этого можно использовать кейсы и дискуссии, ролевые игры, 
индивидуальные и групповые задания; изучение актуальных источников ин-
формации по теме; 

– определение локации для проведения мероприятия. На этом этапе под-
готавливаются необходимые материалы (презентации, повестки дня, конспекты 
и др.), а также техническое обеспечение (проекторы, ноутбуки, доски и марке-
ры и др.). 

Основной. Цель этапа – провести мероприятие для совершенствования 
навыков и знаний студентов в области управления карьерой. Этап включает не-
сколько шагов: 

– общее введение. На этом этапе вводится тема, структура занятия, пред-
ставляются цели, которые необходимо достичь, а также формируется лояль-
ность обучающихся к теме занятия и рассказчика; 

– переход к теме. На данном этапе необходимо донести важность темы до 
аудитории, определить степень их компетентности в данном вопросе и связать 
имеющийся опыт с целью мероприятия. Актуализация темы может быть осу-
ществлена за счет использования таких методов как сторителлинг (личная ис-
тория, истории успеха), приведение статистических доказательств, эмоцио-
нальных доказательств; 
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– теоретическое обучение. Основная задача этого этапа – наделение ауди-
тории необходимыми для формирования компетенции знаниями. Важно под-
креплять каждый тезис примерами или кейсами, подтвердившими его истин-
ность; 

– практическое обучение. Студентам предлагаются практические задания, 
которые помогут развить конкретные карьерные компетенции. Можно провести 
ролевую игру, где студентам необходимо проявить определенные карьерные 
навыки, или обсудить кейс-стади, где студентам предстоит решить определен-
ную проблему с помощью конкретных компетенций. Если мероприятие носит 
информационный характер и его целью является ознакомление участников 
с определенной информацией, в практическую часть можно включить тесты, 
квизы, викторины; 

– заключение (рефлексия). На этом этапе студенты делятся своими впе-
чатлениями от занятия, высказывают свои отзывы и предложения. Происходит 
обмен обратной связью, а также ответы на вопросы аудитории. 

Оценочный. Цель этапа – оценить эффективность мероприятия по фор-
мированию карьерных компетенций, провести анализ результатов для опреде-
ления достигнутых целей и решения проблем, связанных с данным процессом. 
Результаты анализа будут использоваться для создания более эффективной 
программы в будущем. Этап включает: 

– сбор обратной связи по результатам занятия. Необходимо собрать об-
ратную связь от каждого участника образовательного процесса. Важно пом-
нить, что собственный отзыв от педагога также должен быть учтен; 

– анализ результатов работы и эффективности выбранных методов. Дан-
ный этап включает в себя обработку, систематизацию и анализ полученных 
оценок; 

– подготовка отчета о проведенном занятии; 
– выделение зон роста на будущее. 
Приведенный выше алгоритм был использован при планировании и про-

ведении мероприятий в рамках реализации «Программы содействия трудоуст-
ройству обучающихся и постдипломного сопровождения выпускников, в том 
числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на 2022–2024 гг.» для студентов ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова. В частности был подготовлен сценарий для меро-
приятия по развитию навыков поиска работы и написанию резюме для студен-
тов с нарушением слуха. 

В рамках подготовительного этапа была выявлена следующая информа-
ция о студентах, имеющая отношение к мероприятию: 

– кол-во: 8 человек (4 девушки, 4 юноши); 
– возраст: 20–21 год, студенты 4-5-х курсов; 
– причина обучения: студент университета последнего курса; 
– важность информации: необходимость поиска работы в ближайшее 

время; 
– дополнительная информация: ограниченные возможности по слуху. 
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С учетом данной информации были сформулированы следующие цели 
мероприятия: сформировать у будущих выпускников с нарушением слуха на-
выки составления резюме и поиска работы на платформе «Факультетус». 

Возможные трудности и пути их решения приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Возможные трудности и их решения для мероприятия со студентами  
с нарушением слуха 

Проблемы Решение 
Студенты тяжело воспринимают 
информацию ввиду особенностей, 
связанных с нарушением слуха 

Упростить и адаптировать язык презентации, 
сократить теорию, обеспечить наглядность и на-
личие большого количества примеров, присутст-
вие сурдопереводчика 

Студенты имеют проблемы 
в групповой коммуникации 

Уделить внимание установлению атмосферы 
доверия, запланировать задания в парах и малых 
группах 

Студенты столкнутся с трудно-
стями при формулировке своих 
навыков и квалификаций 

Заранее запросить у куратора направления опи-
сание компетенций выпускников, но не выдавать 
его в готовом виде, а привести студентов к пра-
вильной формулировке 

Студенты нелояльны к ведущему 
ввиду небольшой разницы 
в возрасте 

Отсылка на авторитет Центра развития карьеры 
университета, социальные доказательства авто-
ритета ведущего 

 
В соответствии с информацией, полученной в результате анализа целей, 

целевой аудитории и возможных трудностей, были выбраны методы работы: 
интерактивные задания, развивающие практические навыки; формы работы: 
фронтальная, в парах, малых группах. 

Краткий сценарий мероприятия представлен в таблице 3. С использова-
нием данного сценария, было проведено мероприятие для глухих и слабослы-
шащих студентов старших курсов, в ходе которого каждый участник получил 
навыки работы на платформе «Факультетус» и составил на данной платформе 
личное резюме. Резюме анализировали специалисты Центра развития карьеры 
(ЦРК), затем каждому участнику была отправлена обратная связь на электрон-
ную почту. По оценкам специалистов ЦРК, резюме были написаны без ошибок, 
учитывая все правила, за исключением незначительных недочетов. Из этого 
можно сделать вывод: компетенция по написанию резюме и поиску работу на 
платформе «Факультетус» сформированы на достаточном уровне у 100 % сту-
дентов. 
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Таблица 3. Краткий сценарий мероприятия по развитию навыков поиска работы  
и написанию резюме для студентов с нарушением слуха 

Этапы Время,  
мин Содержание Цели Роль 

ведущего 
Форма  

взаимодействия
Введение 5 Приветствие уча-

щихся, разъясне-
ния о целях, струк-
туре занятия 

Представление цели занятие, объ-
яснение организационных момен-
тов 

Организатор Фронтальная 

Переход  
к теме 

5 Актуальность те-
мы (личная исто-
рия), сбор инфор-
мации с аудитории 
об опыте 

Формирование интереса к теме 
и лояльности к рассказчику, оценка 
знаний по теме 

Мотиватор Фронтальная 

Теория 30 Презентация тео-
ретического мате-
риала 

Ознакомление с платформой «Фа-
культестус» и основными правила-
ми написания резюме 

Рассказчик Фронтальная 

Практика 10 Интерактивное 
задание «Найди 
ошибки» 

Помочь участникам развить навы-
ки анализа резюме на предмет оши-
бок, несоответствий или нечеткости 
в описании опыта, квалификации, 
умений и личных качеств, обучить-
ся делать резюме более эффектив-
ным 

Наблюдатель, 
консультант 

В парах,  
малых группах

Практика 10 Интерактивное 
задание «Главный 
редактор» 

Помочь участникам развить навы-
ки редактирования резюме, приводя 
их в соответствие с требованиями 
к каждой должности, подчеркивая 
основные преимущества, навыки 
и квалификацию работника 

Наблюдатель, 
консультант 

В парах,  
малых группах

Практика 20 Интерактивное 
задание «Составь 
свое резюме» 

Помочь участникам развить навы-
ки составления резюме, следуя оп-
ределенному формату и учитывая 
требования к должности 

Организатор, 
консультант 

В парах,  
малых группах

Рефлексия 10 Оценка резюме, 
ответы на вопросы 

Отработать ошибки, дать обрат-
ную связь, подвести итоги 

Организатор Групповая 

 
Таким образом, предложенный в работе алгоритм может быть использо-

ван в практической деятельности образовательных учреждений для формиро-
вания карьерных компетенций студентов, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья и/или инвалидностью. 
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Аннотация. Рассматривается методика использования Google Sheets в качестве ба-
зы данных для разработки сетевых приложений. Применение методики продемонст-
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вателей. 
Ключевые слова: база данных, управление данными, права доступа, API Google 
Sheets. 
 
 

Введение. Сегодня команды разработчиков любого программного обес-
печения (ПО) может столкнуться с вопросом организации простого и быстрого 
доступа к базам данных (БД). Традиционные БД требуют специальных навыков 
и дополнительного программного обеспечения. Часто это ограничивает круг 
специалистов, способных оперативно взаимодействовать с данными. К тому же 
для настройки совместной работы над информацией требуется дополнительное 
время и усилия [1]. 

Именно здесь на помощь приходит Google Sheets – инструмент с интуи-
тивно понятным интерфейсом, позволяющий превратить таблицы в удобную 
базу данных для приложений. Рассмотрим, как использование Google Sheets 
может решить вышеописанные проблемы, предоставляя командам простой 
и эффективный способ управления данными. 

Проблема. В процессе разработки приложений команда может встре-
титься с проблемой невозможности взаимодействия с БД напрямую, т. е. без 
посредничества разработчика. Это происходит потому, что традиционные базы 
данных требуют специальных навыков и/или дополнительного ПО. Таким об-
разом, ограничивается круг лиц, способных эффективно работать с данными, 
замедляется процесс разработки приложения. Кроме того, для реализации со-
вместной работы над данными необходимо дополнительно разобраться с на-
стройками доступа. 

С обозначенными выше проблемами поможет справиться использование 
Google Sheets в качестве БД приложения. Интуитивно понятный интерфейс 
сервиса позволяет работать с данными любому члену команды, даже если нет 
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соответствующего опыта. Доступ к таблицам можно настроить меньше чем за 
минуту, и работать с ними из браузера любого устройства. Это особенно акту-
ально для малых коллективов проекта или организаций. 

Работа с Google Sheets в качестве БД приложения. Таблицы Google 
Sheets – это табличный онлайн-сервис, который предлагает широкие возможно-
сти для организации и управления данными, поэтому использование этого ин-
струмента в качестве базы данных для приложения может быть полезно в неко-
торых ситуациях [2, 3]. 

Представим преимущества использования Google Sheets в качестве базы 
данных. 

1. Простота использования. Сервис предлагает интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс и не требует специальных навыков или дополни-
тельного ПО, что делает работу с ним доступной для людей, которые ранее не 
взаимодействовали с базами данных. 

2. Совместное редактирование. Любой член команды может работать 
с такой базой данных. Для этого достаточно настроить доступ по ссылке или 
указать электронную почту. 

3. Интеграция с другими инструментами Google. Google Sheets интегри-
руется с другими сервисами и инструментами Google: Google Forms, Google 
Drive, Google Analytics и др. Такие интеграции позволяют автоматизировать 
сбор и анализ данных. 

4. Облачное хранение. Данные таблиц хранятся в облаке Google, что обес-
печивает их безопасность и доступность, а регулярное автоматическое резерв-
ное копирование предотвращает их потерю. 

5. Легкость интеграции. Google бесплатно предоставляет API-ключи для 
работы с Google Sheets из любого приложения. В то же время Google Sheets 
имеет ряд ограничений. Среди них можно отметить невозможность выполне-
ния сложных SQL-запросов или операций агрегации данных. Кроме того, сер-
вис имеет ограничения по объему данных. Sheets API также имеет свои огра-
ничения. Например, ограничение на чтение и запись – 300 запросов в минуту 
для каждого проекта. И в сравнении с традиционными базами данных Google 
Sheets может предложить ограниченные средства для управления доступом 
к данным [4]. 

Таким образом, использование Google Sheets в качестве БД приложения 
не подходит для больших проектов, однако этот подход может оказаться под-
ходящим для небольших и средних проектов. 

Работа с консолью разработчика Google и Google Sheets API. Для ра-
боты с Google Sheets из приложения, необходимо получить доступ к Google 
Sheets API. Так как оно входит в библиотеку API Google Cloud Platform, нужно 
зарегистрироваться на платформе Google Cloud Platform и создать проект спе-
циально для приложения. Далее к созданному проекту подключается Google 
Sheets API [4]. 

После этого заполняется пользовательское соглашение (OAuth consent 
screen), и создается либо OAuth Client ID, либо Service Account. 
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Если создаваемое приложение будет взаимодействовать с ресурсами, 
принадлежащими конкретному пользователю (например, его почтовый ящик, 
календарь или фотоальбом), то скорее всего, разработчику нужно будет создать 
OAuth Client ID. Если приложение взаимодействует с ресурсами без необходи-
мости аутентификации конкретного пользователя, достаточно создать Service 
Account. 

Для использования Google Sheets как БД приложения подойдет Service 
Account. После заполнения всех данных, нужно дать доступ аккаунту к таблице, 
для этого указывается почта аккаунта в настройках доступа к таблице. 
В консоли разработчика на странице аккаунта во вкладке Keys нужно генери-
ровать JSON-файл и перенести его в папку с проектом [5]. 

На рисунке 1 представлена консоль разработчика Google Cloud. 
 

 
Рис. 1. Консоль разработчика Google Cloud 

В самой программе необходимо подключить библиотеки google-api-
python-client и oauth2client. 

В программе также необходимо указать id таблицы, с которой программа 
будет работать. 

Пример использования. Телеграм-бот с использованием Google Sheets 
в качестве БД. Рассмотрим использование Google Sheets как БД приложения 
на примере телеграм-бота. Основной целью бота является предоставление 
пользователям карточек с изображением и некоторой информацией о приложе-
ниях из маркета Google Play. 

Данные о каждом приложении хранятся в соответствующих ячейках таб-
лицы Google Sheets. Это обеспечивает простоту и удобство обновления инфор-
мации – модераторы бота могут добавлять, редактировать или удалять записи, 
не требуя специальных навыков в работе с базами данных. Для них был настро-
ен доступ к таблице по ссылке и установлена роль «Редактор». 

На рисунке 2 представлена таблица Google Sheets с данными о приложе-
ниях. 
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Рис. 2. Таблица БД 

Для команды модераторов главным преимуществом являлось удобство 
доступа к базе данных. Модератор, ответственный за обновление данных, мо-
жет выполнять эту задачу с любого устройства с доступом в интернет. Это по-
зволяет модераторам поддерживать актуальность и полноту информации 
о приложениях в реальном времени. 

Таким образом, использование Google Sheets в качестве базы данных для 
телеграм-бота не только решает проблему доступности и обновления данных, 
но и предоставляет команде гибкость и простоту в управлении информацией 
о приложениях. 

Выводы. В результате работы был организован простой и удобный про-
цесс работы с базой данных не требующий специальной подготовки кадров или 
специального ПО. Решение обеспечивает возможность мгновенного обновле-
ния данных, простоту в настройке и использовании, защиту данных и возмож-
ность контроля доступа к информации. Решение актуально для предприятий 
малого и среднего уровня. 
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В современном мире, где безопасность играет ключевую роль, вопрос 
подготовки профессиональных кадров для военных структур становится акту-
альным и значимым. Военно-педагогическая идентичность курсантов военного 
института войск национальной гвардии является необходимым условием их ус-
пешного становления в роли высокопрофессиональных военнослужащих в свя-
зи с необходимостью осуществления командирской, воспитательной, наставни-
ческой функции. Ю. Ю. Дементьев называет подготовку курсантов военных ву-
зов к военно-педагогической деятельности одним из основных видов 
деятельности офицера [1, с. 165] 

В целом, военно-педагогическая идентичность курсанта – это многогран-
ное понятие, которое интегрирует в себе знания об идентичности из военной 
педагогики, психологии и социологии, накопленный веками исторический во-
енно-педагогический опыт, а также опирается на психолого-физиологические 
особенности современных молодых людей, выбравших военный институт 
войск национальной гвардии Российской Федерации в качестве образователь-
ной организации. 

Интегративный характер военно-педагогической культуры, готовности, 
компетенции будущего офицера подчеркивается многими исследователями, 
тем не менее, формирование военно-педагогической идентичности курсантов 
военных вузов недостаточно изучено. О. В. Ажимов и А. А. Петрусевич с пози-
ции общепедагогической теории определяют «готовность будущих офицеров 
к воспитательной деятельности как многомерное интегральное состояние лич-
ности будущего офицера, которое включает в себя наличие потребности, моти-
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вов и интереса к педагогической деятельности и характеризуется достаточной 
полнотой владения теоретическим, психолого-педагогическим и практическим 
компонентами, характерными для педагогической работы» [2, с. 125]. 
И. Ю. Устинов также полагает, что военно-педагогическая культура офицера 
является его личностной характеристикой, которая определяется совокупно-
стью педагогического мастерства, техники, знания и мышления [3, с. 97]. Воен-
но-педагогическая компетентность выпускника военного вуза, по мнению 
А. И. Павленко, сочетает в себе «боевую готовность, морально-психологиче-
ское состояние воинского коллектива и качественные позитивные изменения 
в конкретной личности военнослужащего» [4, с. 51]. Таким образом, военно-
педагогическая идентификация курсанта военного института Росгвардии пред-
ставляет собой сложный процесс формирования осознанного отношения к сво-
ей личности и деятельности в качестве военного педагога, требующий внима-
ния к ряду ключевых аспектов, касающихся военно-педагогической культуры, 
компетентности и готовности к осуществлению курсантом военно-педагогиче-
ской деятельности, составляющих в целом ее проблематику. 

По данным научного исследования, проведенного М. В. Вишневской, офи-
цер в равной степени взаимодействует с военной техникой и с людьми [5, с. 41]. 
Соответственно, офицер Росгвардии должен не только владеть военно-профес-
сиональными компетенциями, быть физически подготовленным, но смочь вы-
ступить в роли наставника для менее опытного военнослужащего. Первая про-
блема заключается в необходимости четкого определения критериев, которые 
характеризуют сформированность военно-педагогической идентичности кур-
сантов военного института Росгвардии. 

Второй важным аспектом является развитие лидерских качеств у буду-
щих офицеров. В условиях службы в Росгвардии требуется эффективное руко-
водство, и поэтому важно выявлять и развивать лидерский потенциал среди 
курсантов. Неверное понимание лидерства будущим офицером может приво-
дить к конфликтам, стрессу, недовольству службой подчиненных, поэтому не-
обходимо привитие гуманистических ценностей, формирование умения взаи-
модействовать, развитие личностно ориентированного восприятия военнослу-
жащих [6, с. 258]. 

Следующая проблематика связана с психологической устойчивостью 
и адаптацией курсантов к стрессовым ситуациям. Служба в войсках националь-
ной гвардии требует высокого уровня психологической подготовки, и поэтому 
необходимо внедрять методы, способствующие формированию устойчивости 
и адаптивности. Личностный адаптационный потенциал выделен А. А. Алие-
вым и Аникановым М. В. как один из критериев профессиональной готовности 
курсантов института войск национальной гвардии к военно-педагогической 
деятельности [7, с. 188]. Авторами выявлено, что профессиональные тренинги 
способны повысить уровень данного потенциала. 

Учитывать психолого-физиологические особенности современных обу-
чающихся в военном институте Росгвардии поможет использование современ-
ных образовательных технологий. В связи с быстрым технологическим и циф-
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ровым развитием, которое затрагивает все сферы нашей жизни, необходимо ин-
тегрировать инновационные методы обучения и тренировок для обеспечения 
высокого уровня военно-профессиональной подготовки курсантов, что позво-
лит повысить их мотивацию и результативность обучения в целом. Анализ воз-
можностей интерактивных технологий, проведенный Л. А. Золотовской, пока-
зал, что курсанты «объективно в той или иной мере имеют существенный по-
тенциал: все обучение выстраивается в режиме субъект-субъектного 
взаимодействия, преломляется через мотивы, ценностные ориентации, профес-
сиональные цели и соразмеряется с ними» [8, с. 87]. 

Патриотическое, высоконравственное, морально-этического воспитание – 
ключевая аспектная проблема формирования военно-педагогической идентич-
ности курсантов. Формирование четких ценностных ориентиров, соответст-
вующих стандартам Росгвардии, требует особого внимания и интеграции соот-
ветствующих традиционных и инновационных принципов в учебный процесс. 

Решение данных проблем требует совместных усилий военных, педагогов, 
психологов и специалистов в области военного образования. Только комплекс-
ный подход и разработка эффективных программ могут обеспечить успешную 
военно-педагогическую идентификацию курсантов в военных институтах Рос-
гвардии. Понимание многоаспектности и путей решения ее проблематики га-
рантирует комплектование войск национальной гвардии Российской Федерации 
высококвалифицированными, морально и психологически подготовленными 
профессионалами. 
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В настоящее время получение высшего образования и сам процесс обуче-
ния в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью жизни и пер-
спективой, к которой стремится большинство выпускников школ. Успешная 
адаптация и социализация к изменившимся социальным условиям и новой дея-
тельности является одной из актуальных проблем бывших школьников. Когда 
вчерашний школьник становится студентом, он попадает в совершенно незна-
комую ему институциональную среду [1, с. 40]. 

Причиной стресса может быть знакомство первокурсников с новой сис-
темой образования, которая в значительной степени отличается от школьной. 
Непривычная лекционно-семинарская организация занятий, неизвестные учеб-
ные дисциплины, знакомство с профессией, самостоятельная жизнь, сопряжен-
ная с неумением грамотно располагать своим временем и финансами – всё это 
при неверном процессе адаптации может привести к проблемам. Способность 
адаптироваться к меняющимся условиям является одной из наиболее значимых 
проблем на современном этапе развития общества [2, с. 53]. 

Увлеченность новыми знаниями и интерес к осваиваемой профессии сту-
дентами зависит не только от личных качеств учащихся, но и от требований, 
предъявляемых преподавателями к предмету. Изменение учебных условий мо-
жет привести к дезадаптации. Следовательно, очень важно грамотно выстроить 
процесс адаптации и исключить всевозможные стрессовые ситуации, с которы-
ми может столкнуться студент. 

Значительную роль в адаптационном процессе играет профессорско-пре-
подавательский состав университета, его рекомендации. В первые месяцы обу-
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чения необходимым является создание соответствующего представлениям сту-
дентов впечатления о выбранной ими профессии, которое будет стимулировать 
учебно-познавательную и научную деятельность будущих специалистов. Педа-
гогам стоит формировать профессиональный интерес на различных аудиторных 
занятиях и внеаудиторных мероприятиях (конференции, круглые столы и др.), 
так как данные виды деятельности активно вовлекают студента в социальную 
жизнь студенческо-преподавательского коллектива университета. Во время 
проведения занятий полезным является строить коммуникации, основанные 
на использовании сильных сторон обучающихся. Очень эффективными 
в обучении первокурсников являются создание ситуации успеха, поддержание 
начинаний, вовлеченность в групповые творческие задания, коллективную 
исследовательскую деятельность. Чтобы эффективно поддержать студента 
в сложный период адаптации, родителям необходимо понимать, с какими 
трудностями он сталкивается. Следует стимулировать самостоятельность, 
поддерживать в сложных ситуациях и вселять уверенность по достижению 
целей в профессиональном ключе. Всё это будет способствавать успешному 
прохождению адаптации. 

Процесс адаптации индивидуален в связи с особенностями психики и ха-
рактера студента, однако исследователи различают три формы адаптации пер-
вокурсников к условиям вуза: формальная, общественная и дидактическая. 

Формальная адаптация представляет собой познавательно-информацион-
ное приспособление студенческой молодежи к новому окружению, новому со-
держанию образовательного процесса, а также новым требованиям и обязанно-
стям. 

Общественная адаптация является процессом внутреннего объединения 
групп первокурсников, а также процессом объединения этих групп со студен-
ческим коллективом. 

Дидактическая адаптация представляет собой подготовку студентов к но-
вым формам, методам обучения в образовательном учреждении. 

Цель исследования – изучить уровень адаптации и социализации студен-
тов-первокурсников Алтайского ГАУ. Для этого была разработана анкета, про-
ведено анкетирование среди студентов-первокурсников Алтайского ГАУ, про-
анализированы результаты, предложены рекомендации. 

Выборка составила: 77 студентов 1-го курса факультета ветеринарной 
медицины (58 девушек и 19 юношей). 

Для исследования адаптации было выделено 3 компонента данного поня-
тия, среди которых: адаптация в новой обстановке, вовлеченность и заинтере-
сованность в процессе учебной и внеучебной деятельности, сложность обуче-
ния и нехватка базовых знаний, готовность к самостоятельной жизни и грамот-
ное использование своего времени. 

Одной из основ успешной адаптации является успешное вовлечение в но-
вый учебный и внеучебный коллектив. Для определения уровня вовлеченности 
в коллектив, взаимодействия с одногруппниками респондент ответил на ряд 
вопросов (табл. 1). 
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Таблица 1. Адаптация в новой обстановке 

Вариантв ответа Да, % Нет, % Затрудняюсь 
ответить, % 

Чувствуют себя комфортно в новом коллективе 75,3 11,7 13 
Хорошие отношения с одногруппниками 79,2 3,8 16,8 
Чувствуют беспокойство, когда речь заходит  
о публичных выступлениях перед группой 

 
22,1 

 
59,7 

 
18,2 

Участвуют во внеучебной деятельности,  
расширяют круг общения 

 
58,5 

 
32,4 

 
9,1 

 
Анализ результатов исследования показал, что большинство респонден-

тов (более 75 %) комфортно чувствуют себя в новом коллективе и имеют хо-
рошие отношения с одногруппниками. Также в результате диагностики резуль-
татов выяснилось, что каждый четвертый студент чувствует беспокойство, ко-
гда речь заходит о публичных выступлениях перед группой (22 %), хотя почти 
60 % первокурсников не чувствуют этого. 

Поскольку внеучебная деятельность является неотъемлемой частью про-
цесса адаптации, позволяющей студентам расширить круг общения, разнообра-
зить свою учебную деятельность и сменить обстановку, мы также попросили 
респондентов ответить на вопрос о том, посещают ли они мероприятия, связан-
ные с внеучебной деятельностью вуза. В результате диагностики выяснилось, 
что почти 60 % первокурсников активно вовлечены во внеучебную деятель-
ность, и всего 32 % не интересуются этим. 

Что касается вовлеченности и заинтересованности студентов учебной 
деятельностью, то результаты показали, что 37,7 % обучающихся «с радостью 
идут на учебу», «чувствуют заинтересованность в обучении и вовлеченность 
в процесс»; 27,2 % – «не всегда приоритетным считают отправиться на учебу 
и зачастую желают остаться дома», а 35,1 % – затрудняются ответить на во-
прос. При этом каждый третий представитель мужского пола предпочитает ос-
таться дома (33 %) в то время, как среди девушек этот показатель ниже – каж-
дая пятая девушка (20 %) сталкивается с тем же. 

Еще одна составляющая адаптации студента-первокурсника – сложность 
обучения и нехватка базовых знаний. 

Результаты опроса по данному аспекту приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Сложность обучения и нехватка базовых знаний 

Да, % Нет, % Затрудняюсь 
ответить, %  

м ж м ж м ж 
Трудно осваивать новые учебные предметы 11 28 74 50 16 22 
Не хватает базовых знаний 27 26 68 59 5 15 

 
Ответы на вопрос о сложностях при обучении в вузе были следующие: 

«В первые месяцы обучения я обнаружил(а) у себя нехватку базовых знаний», 
«Многие учебные предметы являются сложными для меня, я осваиваю их 
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с трудом», «Я успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по 
предметам» и др. 

Многие студенты, прибывающие из сельской местности, где уровень обу-
чения не всегда достаточно высок, в образовательных учреждениях не всегда 
достаточно требовательны к уровню усвоения знаний, сталкиваются с пробле-
мой нехватки базовых знаний и слишком большой нагрузкой, с которой не 
справляются. Усвоение знаний также во многом зависит от избранного пути, 
личностных особенностей, бытовых условий, отношений в семье. Понимание 
учебного материала и базовые знания, на основе которых строится будущая 
профессия, – наиважнейший показатель, поскольку интерес к учебе и углубле-
ние в профессию напрямую зависит от этого. Диагностика показала, что 
у большинства студентов (55,8 %) освоение новых учебных предметов в целом 
не вызывает сложности, при этом девушкам освоение новых учебных предме-
тов дается в 2 раза сложнее, чем юношам. Базовых знаний, полученных для по-
ступления в вуз, хватает 26 % обучающихся, каждому третьему студенту их не 
хватает. 

Таким образом, в результате диагностики исследования можно сделать 
следующие выводы. Адаптация большинства студентов, принявших участие 
в исследовании, проходит без сложностей. Многие первокурсники успешно 
справляются со всеми составляющими студенческой жизни, такими как адапта-
ция в новой обстановке, вовлеченность в процесс учебной и внеучебной дея-
тельности, сложность обучения и нехватка базовых знаний. В ходе исследова-
ния также было выявлено влияние стресса, квалификации, личностных харак-
теристик, профессорско-преподавательского коллектива университета и других 
сфер жизни на процесс адаптации. Однако следует отметить, что успех грамот-
ной адаптации во многом зависит и от самих студентов. 

В Алтайском ГАУ, как и во многих вузах России, введено и успешно реа-
лизуется система кураторства. Преподаватель вуза не только выполняет свою 
профессиональную миссию, но и развивает интеллектуальный и духовный ре-
сурс нации, выполняет функции воспитателя [3, с. 12]. Кураторы также помо-
гают студентам учиться мыслить позитивно даже в трудных ситуациях. Хобби, 
спорт или любое другое занятие по душе также поможет в процессе адаптации. 
Как выяснилось в ходе исследования, общеуниверситетский коллектив является 
одной из важнейших составляющих адаптации, поэтому студентам не стоит 
опасаться студентов-старшекурсников или преподавателей, напротив, не боять-
ся задавать все интересующие вопросы и спрашивать совета. Данные рекомен-
дации позволят студенту быстро влиться в учебную деятельность и успешно 
пройти процесс адаптации. 
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Аннотация. Статья посвящена опыту реализации проектной деятельности в рам-
ках преподавания дисциплины «История России» в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 
В рамках работы над проектом студенты 1-го курса проводят исследовательскую 
работу по изучению биографии и жизненного пути родственников – участников Ве-
ликой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Подобный подход способ-
ствует повышению интереса учащихся к исторической науке, сохранению историче-
ской памяти. 
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Сегодня любому учебному заведению высшего образования важно от-
кликаться на происходящие в обществе изменения. На первый план выходят 
аспекты, требующие уделять особое внимание формированию у обучающихся 
патриотических взглядов на исторические особенности страны, развитию се-
мейной памяти. Назрела необходимость в формировании конкурентоспособных 
и квалифицированных специалистов с высшим образованием, знающих и ува-
жающих историю своей страны. 

С 2023/24 учебного года в Российской Федерации реализуется утвер-
жденная 2 февраля 2023 г. экспертным советом по развитию исторического об-
разования при Министерстве образовании и науки России новая концепция 
преподавания курса «История России» для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся на неисторических специальностях и направлениях подго-
товки. Ключевой мыслью данной концепции является то, что «обновленный 
курс российской истории с расширением географических и хронологических 
рамок будет способствовать воплощению идей гражданственности, патриотиз-
ма и общероссийского единства…» [1, с. 140]. 

Изучение дисциплины «История России» в высшем учебном заведении 
призвано сформировать у студентов следующие навыки и способности: 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания 
и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности; 
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– способность применять исторические знания для осмысления событий 
и явлений; 

– умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать истори-
ческую информацию из различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, способ-
ность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

– умение работать со всеми видами исторических источников; 
– способность представить и донести аудитории свою позицию по любой 

проблеме [2, с. 320]. 
В рамках преподавания дисциплины «История России» предусмотрен те-

кущий и промежуточный контроль, работа с визуальными источниками, дис-
куссии, коллоквиумы, круглые столы, индивидуальная и групповая проектная 
деятельность. Отдельно отметим, что проектная работа рекомендована в каче-
стве дополнительной групповой формы аудиторной работы. Такой вид работы 
может быть реализован в форме междисциплинарного проекта, который будет 
направлен прежде всего на изучение региональной и отраслевой истории [3, с. 5]. 
Проектная работа позволит студентам наиболее эффективно реализовать навы-
ки как поисково-исследовательской деятельности, так и публичного выступле-
ния. По мнению разработчиков методических рекомендаций, с помощью про-
ектной работы у обучающихся можно формировать «позитивный образ России 
как общества прогресса и достижений» [3, с. 5]. В указанных рекомендациях, 
согласно «Концепции преподавания истории России для неисторических спе-
циальностей и направлений подготовки» по всем направлениям подготовки 
расписана методика реализации проектной деятельности студентов, указаны 
критерии ее оценки, а также приведены пять вариантов осуществления проект-
ной работы. Согласно общепринятой классификации проекты могут быть раз-
ных типов: информационный, исследовательский, практико-ориентированный, 
творческий, социально ориентированный. 

В ходе реализации дисциплины «История России» в зимнем семестре 
2023/24 учебного года преподавателями кафедры «Общественные науки» ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова использовалась такая форма работы со студентами, 
как проектная деятельность исследовательского типа. Для подготовки к уча-
стию в региональной студенческой научно-практической конференции на тему 
«Великая Отечественная война в истории моей семьи. Герои. События. Судь-
бы», которая состоится 26 апреля 2024 г., студенты 1-го курса начали прово-
дить исследовательскую работу по изучению биографии и жизненного пути 
родственников – участников Великой Отечественной войны, а также тружени-
ков тыла. Перед студентами была четко обозначена цель проектной работы 
и исследовательские задачи: 

– собрать информацию об участнике Великой Отечественной войны, 
о труженике тыла; 

– изучить семейные архивы, в которых сохранились фотографии, письма 
и воспоминания о Великой Отечественной войне; 
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– проанализировать имеющиеся материалы, дающие сведения о Великой 
Отечественной войне, об участии родственников в боевых действиях и работе 
в тылу; 

– узнать дальнейшую судьбу в послевоенные годы; 
– оформить собранный материал для публикации в сборнике материалов 

конференции и публичного выступления на мероприятиях, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. 

На выполнение данной проектной работы у студентов было три месяца. 
На 1 января 2024 г. ими было выполнено более 70 исследовательских работ, по-
священных своим родственникам, принимавшим участие в боевых действиях 
в годы Великой Отечественной войны, а также трудившимся в тылу. Студен-
ты проявили подлинный интерес к истории своей семьи и страны. Они изуча-
ли материалы семейных архивов, информационной системы «Память народа», 
обобщенного банка данных «Подвиг народ в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», обобщенного банка данных «Мемориал», Книгу памяти, пуб-
ликации в научных и научно-популярных изданиях и материалы периодической 
печати, сохранившиеся воспоминания ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Некоторые студенты поработали с фондами государственного казенного 
учреждения «Центральный государственный архив Удмуртской Республики», 
посвященными военнослужащим времен Великой Отечественной войны, по-
павшим в плен. 

Проектная деятельность является одним из способов повышения интереса 
студентов к истории семьи, страны, а также к исторической науке в целом. Она 
дает возможность глубокого осмысления исторического прошлого, его связям 
с современностью. В ходе изучения дисциплины «История России» проектная 
деятельность студентов ценна тем, что в ходе ее выполнения они учатся само-
стоятельному поиску информации, ее анализу, и применению полученных зна-
ний. В итоге развиваются их творческие и интеллектуальные способности, са-
мостоятельность, ответственность, формируются умения планировать и прини-
мать решения, обобщать информацию, видеть тенденции, сопоставлять факты, 
делать выводы и заключения. Проектная деятельность способствует выявлению 
социальных связей и сохранению исторической памяти. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации «Концепции преподавания ис-
тории России в высшей школе». Апробация с 01 сентября 2023 г. обновленного курса 
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В рамках реализации «Концепции преподавания истории России в высшей 
школе для неисторических специальностей и направлений подготовки» [1] (да-
лее – Концепция) с 1 сентября 2023 г. в российских вузах, в том числе в ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова, был введен обновленный курс «История России» 
в объеме 144 ч при классической контактной работе со студентами (лекции 
и семинары) в объеме 116 ч (80 %). 

Разработке и введению нового курса в учебный процесс предшествовали 
определенные трудности организационного характера на этапе подготовки 
и практического характера на этапе апробации. 

В подготовительный период в организационном плане главная проблема 
заключалась в отсутствии единых стандартов и подходов к определению кате-
гориального аппарата, распределению учебной нагрузки, форме отчетности 
и др. Рекомендательный характер ряда положений в документах Министерства 
науки и высшего образования РФ и подведомственных ему подразделений 
[2, 3] был расценен администрацией вузов России как предоставление само-
стоятельности в вопросах организации и практической реализации концепции 
преподавания истории России в высшей школе. Традиционно администрация 
вузов, особенно технического профиля, предвзято относится к блоку гумани-
тарных дисциплин в целом и курсу «История России» в частности. 

В отсутствии единого концептуального подхода к содержанию блока гу-
манитарных дисциплин, преподаваемых в высшей школе, профессорско-препо-
давательский состав каждого отдельно взятого вуза был вынужден отстаивать 
свое видение и понимание содержания концепции преподавания истории Рос-
сии, ее практическую реализацию. 
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Во-первых, серьезные разногласия возникли в отношении понимания ка-
тегории «контактная форма работы». Профессорско-преподавательский состав 
трактовал эту категорию однозначно – работа в аудитории. В подтверждении 
данного подхода целесообразно обратиться к Концепции, в которой указано: 
«целесообразна реализация дисциплины в виде аудиторной работы в учебных 
аудиториях образовательной организации для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, проектной работы; итоговый контроль знаний 
предусматривает балльную оценку (экзамен)» [1]. 

Администрации вузов, признавая на основании нормативно-правовых ак-
тов необходимость увеличения контактной работы до 116 ч: 80 ч лекций, 36 ч 
практических занятий, экзамен/дифференцированный зачет, пытались лоббиро-
вать идею сохранения имеющейся аудиторной нагрузки в объеме 32 ч лекций 
и 16 ч практических занятий, а оставшиеся 68 ч перевести в электронный кон-
тент. 

В сложившейся ситуации профессиональное сообщество преподавателей 
блока гуманитарных дисциплин, в частности курса «Истории России» в выс-
ших учебных заведениях Удмуртской Республики, в ходе совместных совеща-
ний в Удмуртском государственном университете приняло решение об увели-
чении аудиторной работы. Данное решение было озвучено на совещании 
10 марта 2023 г. и доведено до администраций вузов. В результате структура 
учебной нагрузки по курсу «История России» в вузах Удмуртской Республики 
была пересмотрена в сторону увеличения (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура и распределение аудиторной нагрузки по курсу  
«История России» в вузах Удмуртской Республики 

Название вуза Аудиторная 
нагрузка 

Распределение 
по семестрам 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 

80 % (116 ч) I и II семестры

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная  
медицинская академия МЗ РФ» 

80 % (116 ч) I семестр 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени  
М. Т. Калашникова» 

80 % (116 ч) II семестр 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
аграрный университет» 

80 % (116 ч)  
из них 40 ч – лекции,  

58 ч – практика,  
18 ч – электронный  

контент 

I и II семестры

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный  
педагогический институт имени  
В. Г. Короленко» 

80 % I и II семестры

Примечание. Таблица составлена по материалам совещания профессионального со-
общества преподавателей истории в высших учебных заведениях Удмуртской Республики 
10 марта 2023 г. 
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По данным таблицы очевидно единообразие в объеме аудиторной нагруз-
ки, но сохраняются расхождения в вопросах распределения по семестрам, 
а также по форме отчетности. Аналогичная ситуация в целом и в вузах Россий-
ской Федерации (табл. 2). 

 
Таблица 2. Структура и распределение аудиторной нагрузки по курсу  
«История России» в вузах Российской Федерации 

Название вуза Аудиторная  
нагрузка 

Распределение 
по семестрам 

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный  
нефтяной технический университет» 

80 %  I и II семестры 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный  
исследовательский технический университет» 

80 %  I и II семестры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
государственный архитектурно-строительный  
университет» 

80 % (96 ч) I семестр 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого» 

80 % (116 ч)  I и II семестры 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
университет науки и технологий  
им. М. Ф. Решетнева» 

80 %  I семестр 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
технический университет» 

80 % (112 ч) I и II семестры 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный  
технический университет» 

80 % (114 ч) I и II семестры 

Примечание. Таблица составлена по материалам текущей документации ОПИВР. 
Выборка вузов носит случайный характер. 

 
По данным таблицы очевидно, что большинство вузов выбрали распреде-

ление учебной нагрузки в два семестра. Это дает возможность более грамотно-
го распределения нагрузки, как для студентов, так и для преподавателей, не пе-
регружая учебное расписание. Создает условия для последовательного, логич-
ного, без активного интенсива усвоения учебного материала, проведения 
научно-исследовательской работы со студентами в рамках проводимых в вузах 
студенческих конференций, форумов и круглых столов. 

В процессе апробации обновленного курса «История России» преподава-
тели в очередной раз столкнулись с проблемой теоретической подготовки вы-
пускников школ. Студенты 1-го курса всех специальностей и направлений под-
готовки ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» приняли участие 
в мониторинге базовых знаний в формате входного тестирования. В качестве 
примера рассмотрим результаты входного тестирования студентов 1-го курса 
разных специальностей и направлений подготовки1 (см. рис.). 

                                                           
1 В тестировании приняли участие студенты 1-го курса следующих специальностей и на-
правлений подготовки: 01.03.04 Прикладная математика, 09.03.01 ИВТ. Автоматизирован-
ные системы обработки информации и управления, Дизайн пользовательских интерфейсов, 
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Данные диаграммы наглядно свидетельствуют, что 47,2 % студентов, 
принявших участие в тестировании, не смогли ответить даже на половину из 
предложенных вопросов. Очевидно, что школьный курс, особенно для учени-
ков старших классов, ориентированных на подготовку к поступлению на тех-
нические направления и специальности, носит формальный характер [4]. Сту-
денты не владеют базовыми знаниями по дисциплине «История России» – фак-
тологическим материалом, знаниями персоналий и др. 

В связи с этим преподаватели вуза вместо того, чтобы направить все вни-
мание студентов на понимание причинно-следственных связей исторических 
событий, на содержание и тенденции исторического процесса, на проблемы 
альтернативного выбора в исторической ретроспективе, на оценочные сужде-
ния профессионального исторического сообщества, вынуждены в рамках одно-
го семестра восстанавливать пробелы школьного курса. 

Таким образом, реализация в учебном процессе высшей школы обнов-
ленного курса «История России», разработанного в соответствии с принятой 
Концепцией, продемонстрировала очевидную готовность и желание профес-
сорско-преподавательского состава в кратчайшие сроки пересмотреть структу-
                                                                                                                                                                                                 
Организация и программирование вычислительных и информационных систем, 10.05.03 Ин-
формационная безопасность автоматизированных систем. Анализ безопасности информаци-
онных систем, 20.03.01 Техносферная безопасность. Экологический инжиниринг и ресурсос-
бережение, Безопасность технологических процессов и производств, 24.03.05 Двигатели ле-
тательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты и бортовое оборудование, 24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов. 
Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива, 27.03.02 Управление качеством. 
Управление качеством в производственно-технологических системах, 27.03.03 Системный 
анализ и управление. Менеджмент организационно-технических систем, 28.03.01 Нанотех-
нологии и микросистемная техника. Компоненты микро- и наносистемной техники, 45.03.02 
Лингвистика. Перевод и переводоведение, 54.03.01 Дизайн. Дизайн интерьера. Выборка со-
ставила 260 студентов.  
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ру рабочей программы и содержание курса, адаптировать значительный объем 
материала к усвоению и воспроизведению студентами. Сохранение админист-
ративных барьеров, отсутствие четкого и единого понимания в масштабах всей 
высшей школы и отдельно взятого вуза порядка распределения аудиторной на-
грузки по семестрам, формам отчетности и др. не способствуют главной цели – 
достижению единства в осуществлении исторического образования. Еще одной 
проблемой остается недостаточный уровень базовой школьной подготовки сту-
дентов технических специальностей и направлений подготовки. 
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Профессиональное воспитание студентов  
как часть воспитательной системы в вузе  

 
 
Аннотация. Анализируются тенденции профессионального воспитания в современ-
ном образовании на основе изменений, происходящих на основе его цифровой транс-
формации, а также развития теории поколений. Актуальность работы связана 
с разработкой системы воспитания студентов в вузе, частью которой является их 
профессиональное воспитание. Цель статьи – не только уточнить достижения по 
вопросу профессионального воспитания студентов, но и наметить эффективные 
направления в процессе образования будущих специалистов, в частности педагогов. 
Ключевые слова: профессиональное воспитание, студенты, высшая школа, будущие 
педагоги, цифровая трансформация, теория поколений. 
 
 

Глобальные изменения в обществе, нашедшие отражения в самобытности 
поколений, привели к необходимости выработки стратегии для понимания по-
ведения и поступков этих поколений. Поэтому развиваемая теория поколений, 
которая строится на постоянно поступающих данных о поколенческих особен-
ностях, служит значимым источником для выстраивания коммуникативных 
взаимодействий между людьми, относимыми по данной теории к различным 
поколениям. Понимание природы коммуникации и, соответственно, выработки 
эффективных путей взаимодействия на основе поколенческого подхода дает 
основании для взаимодействия поколений преподавателей и студентов. 

Одним из условий эффективного профессионального образования явля-
ются не только формальные характеристики установления рабочих контактов 
между преподавателями и студентами, но и умение выстраивать неформальную 
среду общения в рамках предметной и межпредметной подготовки. 

Современное поколение студентов, относящееся к поколению Z и обла-
дающее своими особенными характеристиками в поведении, мышлении и от-
ношении, часто не вписываются или с трудом вписываются в устоявшуюся мо-
дель подготовки профессиональных кадров в высшей школе [1]. Это не говорит 
о том, что современное поколение студентов не желает учиться, не желает ра-
ботать, наоборот, они открыты для всего нового, устремлены в будущее, но не 
всегда могут понять систему подходов к организации образовательного процес-
са. Анализ литературных источников показал, что фактор личности преподава-
теля играет главную роль в формирование образовательного процесса, приоб-
ретающего большую значимоть для студентов [2]. 

                                                           
© Пономарёва Ю. Д., 2024 
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Теория поколений предполагает, что сейчас в вузах работают Х (1963–
1984 гг.) и Y (1985–1999 гг.). Особенностью данных поколений является праг-
матическая сторона жизни. Эти поколения имеют свой взгляд на процесс обу-
чения и, соответственно, всячески транслирует эти принципы, приводя в при-
мер себя, стремясь привить эти же принципы и нынешнему поколению Z. Это 
задача актуальна, поскольку передача старшими поколениями своего опыта 
младшему поколению, несмотря на сегодняшнюю тенденцию о невозможности 
передачи опыта, поскольку опыт предыдущих поколений бесполезен для ны-
нешних молодых поколений, остается в основе формирования личности чело-
века. Не стоит забывать о значении семейного воспитания, где осуществляется 
прямая передача опыта между поколениями. Значимо воспитание личности, ко-
торое осуществляется в образовательных учреждениях, где процесс строится на 
основе взаимодействия разных поколений. В результате значимой становится 
личность преподавателя [3]. 

По мнению А. Г. Асмолова, современный педагог должен обладать одной 
компетенцией – стремлением к постоянному самосовершенствованию через 
устремленность в свое будущее и в будущее обучаемых [4]. По сути студент 
как будущий педагог, поступив в вуз, должен пройти путь от роли вчерашнего 
школьника до студента – будущего педагога, когда его ученическое восприятие 
через призму вузовского педагогического образования трансформируется 
в профессиональное видение особенностей образовательного процесса и разви-
тия школы будущего. Студент еще вчера был школьником, сегодня он погру-
жен в мир студенческих обязанностей и долженствований, которые отличаются 
от школьных. Но он также должен развиваться и готовиться, чтобы восприни-
мать эти «надо» и «должен» как естественное условие необходимой профес-
сиональной самореализации, достижения профессионального результата и раз-
вития уже сейчас. Стоит задача средствами профессионального воспитания 
расширить границы восприятия возможностей своей профессии и себя 
в профессии за счет видения своего будущего в системе образования. 

Преодоление вчерашним абитуриентом пути от студента до будущего пе-
дагога происходит в системе профессионального образования. Первый струк-
турный элемент – получение предметных и методических знаний, второй – дос-
тижение необходимого уровня развития тех профессиональных личностных ка-
честв, которые будут определять качество деятельности будущего педагога. 

Формирование целостного восприятия всех аспектов педагогической 
профессии и понимание их должно происходить на основе воспитания у сту-
дентов уважения этого вида деятельности, значимости труда педагога и особой 
гуманистической задачи, которую будет реализовывать уже молодой педагог, 
развивая и воспитывая обучающихся. Таким образом, профессиональное вос-
питание в этой парадигме социально-экономической противоречивости совре-
менного педагогического труда должно быть выстроено как система, суть кото-
рой должна составлять учебная, воспитательная, научно-исследовательская, 
внеучебная (самостоятельная) и практическая деятельности. Это так называе-
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мый внутренний стержень всей системы профессионального воспитания буду-
щих педагогов в вузе. 

Профессиональное воспитание студентов составляет базис для эффектив-
ного образовательного процесса. Качество усвоенных предметных знаний, по-
нимание противоречивости педагогического процесса, реализация механизмов 
воспитания и самовоспитания – основа, благодаря которой возможно продол-
жение формирования полноценной личности будущего педагога. В работах, 
изучающих профессиональное воспитание будущих педагогов, подробно опи-
сана система профессионального воспитания студентов. Ее содержание вполне 
согласуется с содержанием всего образовательного процесса и включает в себя 
учебную деятельность, внеучебную деятельность, самостоятельную деятель-
ность, научно-исследовательскую и практическую деятельность. 

В условиях цифровой трансформации образования необходимо учиты-
вать цифровую деятельность студентов. Но, как нам кажется, не стоит четко 
разделять качество деятельности студента в реальной и виртуальной среде. 
Ценность образовательной деятельности, заложенная в реальности, может быть 
без ущерба трансформирована в виртуальную образовательную среду вуза. Это 
ставит перед нами задачи развития цифровой педагогики, в том числе и воспи-
тания в условиях цифровых реалий образовательного процесса. 

В результате анализа целого ряда источников по проблеме подготовки 
педагогических кадров было определено, что профессиональное воспитание 
студентов в период обучения по педагогическому направлению должно сфор-
мировать у студентов педагогические профессионально значимые качества, 
обеспечить осознание своей педагогической миссии как педагога, так и собст-
венной личностно-социальной миссии, ценность личности и жизни другого че-
ловека, ценность образования, ценность педагогической профессии. 

Профессиональное воспитание студентов – это деятельность, основанная 
на сознательном и активном управлении и преобразовании мыслительных 
и практических действий субъектов образовательного процесса, направленных 
на изменение их мышления и поведения, свойственных для личности, прохо-
дящей и завершающей профессиональную подготовку. Данная трактовка про-
фессионального воспитания студентов обозначает два взаимосвязанных про-
цесса: мыслительного и деятельностного. Через эти два процесса происходит 
понимание и реализация своей педагогической задачи студентами как будущи-
ми педагогами. Через развитие рефлексии студентов раскрывается понимание 
учебно-воспитательного процесса и ведёт к формированию 3 позиций студента: 
я-ученик, я-учитель и они-ученики [4]. 

Макарова О. Ю. указывает, что эти позиции, которые определяют направ-
ленность личности студентов, формируются в социальной адаптации студента, 
что означает развитие личности студента как ответственного обучающегося, 
как гражданина, как будущего педагога, предполагает формирование профес-
сиональных способностей и стремление к самореализации в профессиональной 
сфере с учетом постепенного социального принятия новых ролей или позиций 
в обществе. В результате через социальную адаптацию и профессиональную 
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подготовку можно конкретизировать систему профессионального воспитания 
студента, личность которого будет развиваться в триаде «студент как обучаю-
щийся − студент как будущий педагог – будущий педагог, рефлексирующий 
через потенциальных обучающихся» [5]. 

Деятельность педагога определяется как педагогическая. Под педагогиче-
ской деятельностью понимают такую профессиональную деятельность, содер-
жанием которой является обучение, воспитание и развитие обучающихся [6]. 
Ее особенностью является системный характер, так как процессы обучения, вос-
питания и развития взаимосвязаны и синергичны друг с другом для наилучшего 
обеспечения целостности процесса в достижении результата образования. 

Деятельность педагога представляет собой, с одной стороны, передачу 
исторического опыта и знаний подрастающим поколениям, с другой − преоб-
разование личности обучающихся в соответствии с требованиями не только 
современного времени, но будущих изменений. Деятельность педагога скла-
дывается из организации условий обучения; воспитания личностных качеств; 
обеспечения логики прогрессивного развития обучающихся в соответствии 
с требованиями нормативных актов и стандартов; активного поиска и преоб-
разования окружающей действительности для создания полноценного образо-
вательного и воспитательного пространства; системообразующей функции, 
обеспечивающей систему социально-педагогических контактов, лежащую 
в основе единства воспитательных требований; распространения научного по-
знания и просвещения; сохранения традиций и ценностей педагогической 
профессии [7]. 

Педагогическая деятельность педагога разворачивается не только в вос-
питании и обучении, она управляет сопутствующими процессами, объектами 
и субъектами, пренебрежение которыми может воспрепятствовать достижению 
цели формирования и образования развивающейся личности. Всё это определя-
ется не только профессиональным долгом педагога, но и реализацией им гума-
нистического отношения к обучающимся, когда ценность личности ребёнка яв-
ляется приоритетной. Особенностью педагогической деятельности является 
деятельность «для других» через деятельность «для себя». В этом процессе ин-
тересы педагога подчиняются и становятся сопряженными с интересами обу-
чающихся в решении определенных образовательных целей и задач. 
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Современное профессиональное сообщество нуждается в молодых спе-
циалистах, которые ориентированы не профессиональное совершенствование 
как первостепенное условие качества жизнедеятельности. На современном эта-
пе часто во главу угла ставится не профессионализм и рост мастерства, а зара-
ботная плата. Такая тенденция среди молодых людей может быть оценена, 
с одной стороны, как естественное желание обеспечить себе комфортное суще-
ствование, с другой – может быть расценена как неверное понимание поэтапно-
го становления молодого специалиста, атрибутом которого является и растущее 
финансовое поощрение. Многие специалисты видят в этом особенности совре-
менного поколения и обосновывают поведение и совершаемый выбор молоды-
ми людьми, опираясь на идеи и положения теории поколений [1]. 

Теория поколений представляет собой не только социологический инте-
рес, но и уже служит основой для выстраивания экономических отношений 
и, соответственно, проникает в педагогику образовательного процесса. Опора 
на теорию поколений дает возможность не только оценивать поведения людей, 
относимых к различным этапам развития общества и наделённых определен-
ными характеристиками поведения, но и прогнозировать дальнейшее развитие 
поколений, появлений новых, и природу реагирования сформировавшихся. 

Рассматривая теорию поколений в контексте профессионального воспи-
тания студентов, следует обратить внимание на понятие профессионального 
воспитания. 

Профессиональное воспитание рассматривается как необходимое условие 
подготовки кадров. Профессиональное воспитание не просто направлено на 
формирование личностных качеств, норм и ценностей профессионального ха-
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рактера, прежде всего оно предполагает помощь вхождения в новую социаль-
ную реальность для студентов – профессиональную. Предыдущий трудовой 
опыт имеет лишь то значение, то оно формирует навыки трудовой деятельно-
сти, тогда как профессиональное воспитание ориентировано на становление 
личности студентам как будущего профессионала, способного занять место 
и выполнять производственные задачи, поставленные перед ним обществом 
и государством. Происходит формирование новой социальной роли – профес-
сионала [2]. 

Профессиональное воспитание – это очень широкая трактовка, обозна-
чающая абсолютно все процессы, объекты, предметы, прямо или косвенно ока-
зывающие влияние на формирование личности будущего профессионала. По-
этому аспектов изучения профессионального воспитания огромное множество 
[3]. 

Современное представление о профессиональном воспитании говорит 
о нем как об управлении, специально организованном процессе, основанном на 
его природе социального развития и предполагающего систему мероприятий по 
формирования личности будущего профессионала. Профессиональное воспита-
ние несет в себе общественный и личный смысл. Эти смыслы должны быть 
объединены и представлены как цель профессиональной подготовки студентов 
[4]. Понятие «профессиональное воспитание» трактуется в дидактике, начиная 
с 60-х годов прошлого века, как «процесс формирования профессионально зна-
чимых качеств личности», то есть качеств, «необходимых для успешного овла-
дения той или иной профессиональной деятельности». В 2000-х понимание 
профессионального воспитания было несколько расширено – «формирование 
профессиональных и личностных качеств, навыков, способов и стратегий про-
фессиональной культуры человека – основы для решения актуальных социаль-
но-профессиональных задач». Реалии сегодняшнего дня требуют расширить 
рамку профессиональная деятельности, предполагая мобильность работника 
и изменчивость сфер профессиональной деятельности [5]. 

Современное поколение студентов – поколение Z – обладает своими осо-
бенными характеристиками в поведении, мышлении, отношении и часто не 
вписываются или с трудом вписываются в устоявшуюся модель подготовки 
профессиональных кадров в высшей школе. Это не говорит о том, что совре-
менное поколение студентов не желает учиться, не желает работать, наоборот, 
они открыты для всего нового, они устремлены в будущее. Но не всегда могут 
понять ту систему подходов к организации образовательным процессом. Ана-
лиз литературных источников показал, что фактор личности преподавателя иг-
рает главенствующую роль в формирование образовательного процесса, приоб-
ретающего большую значимость для студентов [6]. 

Теория поколений предполагает, что сейчас в вузах работают Х  
(1963–1984 гг.) и Y (1985–1999 гг.). Особенностью данных поколений являет-
ся прагматическая сторона жизни. Эти поколения имеют свой взгляд на про-
цесс обучения и, соответственно, всячески транслирует эти принципы, приво-
дя в пример себя, и стремясь привить эти же принципы и нынешнему поколе-
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нию Z. Это задача актуальна, поскольку передача старшими поколения своего 
опыта младшим, несмотря на сегодняшнюю тенденцию о невозможности пере-
дачи опыта, поскольку опыт предыдущих поколений бесполезен для нынешних 
молодых поколений людей, всё равно остается в основе формирования лично-
сти человека. Не стоит забывать о значении семейного воспитания, где осуще-
ствляется прямая передача опыта между разными поколениями. Значимо вос-
питание личности, которое осуществляется в образовательных учреждениях, 
где процесс строится на основе взаимодействия разных поколений. В результа-
те значимой становится личность преподавателя [7]. 

Глобальные изменения в обществе, нашедшие отражения на самобытно-
сти поколений, привели к необходимости выработки стратегии для понимания 
поведения и поступков этих поколений. Поэтому развиваемая теория поколе-
ний, которая строиться на постоянно поступающих данных об поколенческих 
особенностях служит значимым источником для выстраивания коммуникатив-
ных взаимодействий между людьми, относимыми на данной теории к различ-
ным поколениям. Понимание природы коммуникации и, соответственно, выра-
ботки эффективных путей взаимодействия на основе поколенческого подхода 
дает основании для взаимодействия поколений преподавателей и студентов [8]. 

Одним из условий эффективной профессионального образования являют-
ся не только формальные характеристики установления рабочих контактов ме-
жду преподавателями и студентами, но и умение выстраивать неформальную 
среду общения в рамках предметной и межпредметной подготовки. 

Так, в результате попытки проанализировать возможности реализации 
теории поколений применительно к процессу профессионального воспитания 
было установлено, что такая интеграция позволяет прогнозировать поколенче-
ские изменения и строить технологию воспитания с учетом этих изменений. 
Потребность в специалистах, которые в будущем должно дойти до уровня про-
фессионалов, определяет успешность развития современного государства и ус-
пешность самореализации каждой личности. 
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В современное время культурно-цивилизационные процессы, приобретая 
всё большую трансформацию установившихся моделей развития человечества, 
затрагивают не только образ и стиль мышления человека, но и ценностно-смыс-
ловое основание его бытия. Все решительнее стали заявлять о себе теории, ав-
торы которых придавали статус субъекта истории более или менее обособлен-
ным частям человечества, выделяемым по признакам их культуры, религии, 
цивилизационным характеристикам. История в подобных теориях представала 
как жизнь и взаимодействие множества самостоятельных обществ. «Принятие 
подобной точки зрения приводило к недооценке исторического значения трех 
других возможных субъектов истории: Бога, человечества и личности» [1, с. 23]. 

В этой связи для нас образующим служит понятие субъективности лич-
ности, которое в истории религиозной философии относится к внутреннему 
миру человека – миру сознания, составляющему непосредственно человече-
скую способность к развитию и, соответственно, исключительное земное дос-
тояние – историю. П. Е. Астафьев в «истории и философии» видит главные ору-
дия самосознания человечества и питомники его идеалов. «В тяжелые времена 
помутнения человеческого самосознания они приобретают более решительное, 
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истинно жизненное значение… от их направления и выводов зависит дальней-
ший ход жизни» [2. с. 93]. 

Человек индивидуален, и вместе с тем в своем целостном мировидении 
есть образ Божий, то есть в социокультурной динамике различных общностей 
он не коллективный, а общинный, он предстает в метафизическом измерении, 
как единое сущее. Самосознание личности как свободной и ценной прямо от-
крывает ей самой свойства мира безусловного и свободного бытия для себя, ко-
торое святые отцы Церкви именуют бытием самосущей личности, распознаю-
щей через внутренний опыт существование духовного мира. В таком понима-
нии личность потенциально рассматривать как субъект истории, обладающий 
метафизическим знанием и одновременно являющийся центром мира, имею-
щим колоссальную ответственность за него. Христианская философия признаёт 
«личность за самое реальное и ценное, а ее развитие – за высочайшую задачу 
жизни; об этом свидетельствует всякая культура вообще и наша, христианская, 
в особенности» [3, с. 88]. В этой связи интерес отечественных философов 
к проблеме смысла бытия человека был направлен к поиску ответа на вопрос об 
оправдании смысла жизни. «История, – не раз писал П. Е. Астафьев, – созна-
тельная способность к развитию. Это есть самосознание человека в ту или иную 
эпоху. И каково самосознание человека в данную эпоху, такова направляемая 
им в ту или другую сторону действительная жизнь его в эту эпоху» [3, с. 93]. 
Задаваясь глубиной проблем исторических тенденций и сдвигов, связанных 
с ними изменений общественного сознания XIX в. П. Е. Астафьев в контексте 
философского социологизма теснейшим образом связывает свои философские 
взгляды с пониманием целостности личности и ее задач в историческом про-
цессе. Такое персоналистическое устремление в европейской философии отсут-
ствовало, несмотря на разносторонний интерес к человеку. 

Как философ он начинает с исследования фактов и причин ложных путей, 
знаменующих собой поиск нового религиозного начала в философских систе-
мах «религии человечества», «религии прогресса», «религии мировой эволю-
ции». Астафьев, анализируя состояние современной ему новоевропейской фи-
лософии, констатирует исторический факт долгого отвержения европейцами 
Нового времени связи метафизики с христианским мировоззрением. «Какое бы 
из философских мировоззрений мы бы ни взяли, будь то материализм, идеа-
лизм, феноменизм, позитивизм, критицизм, – пишет философ, – и начала из ко-
торых они берутся построить свою картину мира, – всё это начала безличные, 
не заключающие в себе определения субъекта быть собой, из себя, для себя… 
для личного духа в мире, построенном из этих начал места нет» [4, с. 453]. Да-
вая характеристику человеку западного образа жизни конца XIX в., П. Е. Ас-
тафьев делает акцент на таких явлениях, как утрата веры в себя, отрицание без-
условных требований и законов своей мысли, своего чувства и воли, духовной 
дезорганизации. 

Автор видит главенствующие причины в равнодушии западного человека 
к интеесам и определенным задачам собственного внутреннего мира, которое 
привело к характерному смешению высших задач духа в области религии, 
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нравственности, искусства, науки, «новейшего человека, отличающегося ути-
литарными мировоззренческими взглядами на такие категории как целесооб-
разность и полезность, способствующие за малым исключением вырождению 
прежних идеалов. Охарактеризованное им общественное сознание, мыслитель 
назвал «поучительнейшим опытом XIX в. прожить без всякого идеала, стояще-
го выше благополучия особи», подчиняющего себе ее задачи и требующего для 
себя ее служения. 

Отрицая идеал, субстанциального содержания нематериальной сущности 
философия приходит от in abstracto к безрелигиозности. Религиозный опыт за-
хватывает целого человека, а не является каким-либо отвлеченным началом 
в границах иррационального. В религии нам дается живая связь с абсолютным 
началом, в котором заключена и Высшая Истина ума. Как форма духов-
ной жизни, религия в своей сущности определяет волю человека к познанию 
истины. Преподобный Симеон Новый Богослов (X–XI вв.) c позиции богосло-
вия и умозрительной философии утверждал, что «для смотрящих телесно Бога 
нигде нет, ибо Он невидим, а для мыслящих духовно Он везде есть, ибо он при-
сутствует всюду. Он во всем и не всего, поэтому Он близок к боящимся Его 
(Пс, 84: 10)» [5, с. 8]. 

На российской почве православие определяет духовный код русской 
культуры и архетипы русского национального самосознания в отечественной 
истории. В православном вероучении под духовностью понимается чистота 
души, то есть «главным принципом самооценки выступает соответствие плодов 
деяний души нравственным христианским и духовным началам жизни» [6, с. 12]. 
В своей концептуальной значимости творческая деятельность души должна 
быть направлена на добро, и в этом положительный моральный здравый смысл 
истории. 

Направленность на добро позволяет вскрыть причинно-следственные свя-
зи, обнаруживаемые в процессе формирования национального самосознания, 
а также объяснить переход от господствовавших в духовной жизни Древней 
Руси языческих установок к новому православному мировоззрению и образу 
жизни, способствующему развитию духовной культуры как одной из основ са-
мобытности российской цивилизации. 

Леонтьев К. Н. на основе практического наблюдения и изучения русской 
души делает вывод, что «русские располагают важнейшей предпосылкой вся-
ческой самобытности. Ибо всякая личная, национальная, культурно-историче-
ская оригинальность коренится в суверенном бытии души» [7, с. 210–211]. 

Обратиться к истории – значит найти в ней объяснение и истоки совре-
менных событий или, наоборот, альтернативу настоящему. При этом поиски 
прошлого часто оказываются сопряженными с поисками народного и нацио-
нального. Сберегаемой ценностью стала внутренняя корневая система, вклю-
чающая в себя три базовых понятия, – язык, менталитет, дух народа, координи-
рующим началом которой в метафизическом контексте является дух народа. 
Ю. Ю. Булычев отмечал: «Уникальный менталитет является необходимым 
внутренним основанием этноса (народа), позволяющим ему создавать свой об-
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раз мира, собственную культурную традицию, самосохраняться и саморазви-
ваться в истории, иметь в истории собственное, не редуцируемое к внешним 
воздействиям поведение, свою историческую судьбу» [9, с. 65]. Предания, тра-
диции, ценности рода, народа, государства стали органическим связующим ос-
нов религиозной, культурной и гражданской жизни личности и общества. 

Обращаясь к внутреннему миру субъекта, мы практически сразу сталки-
ваемся с феноменом, который заявляет о себе буквально во всех душевных яв-
лениях и процессах, – с феноменом памяти как фундаментальном свойством 
человека, свойством его внутреннего мира, который «не имеет в себе ничего 
общедоступного, ничего внешнего, подлежащего такому познанию, как объек-
тивный мир; в нем все внутреннее, закрыто для чужого взгляда» [8, с. 26.]. Ду-
ша всего дороже – это понимание было подвергнуто испытанию интересом пси-
хологов и философов к явлениям духовной жизни «новым словом» европей-
ской науки – критической философией, в которой в основу всех построений 
«как всерешающий вопрос» не о бытии, а о знании. Дж. Стюарт Милль, при-
знававший внутренний опыт, только как промежуточное «звено» между миром 
чувств, внутренним миром (субъективность) и миром внешним, отрицая суб-
станциальное значение души, признал и факт о том, что эмпирическая психоло-
гия зашла в тупик, об этом пишет Н. Н. Страхов ссылаясь на высказывание Ми-
ля «синтез обыкновенных понятий о психическом механизме, ассоциациях эм-
пирической психологии, заведшей в тупик психологию как науку, «требуют 
выхода из составленной картины душевной жизни человека» [9, с. 50]. В каче-
стве ответа на этот вызов, отечественные мыслители в своей методологии при-
менили синтез философского и психологического подходов, исходя из первич-
ного понимания психологии как науки о душе. Были сформулированы вопросы 
о понимании наших духовных сил, о нашем долге, о способности к самостоя-
тельному развитию, без которого не будет и собственного духовного бытия. 

Астафьев П. Е. в концепции о внутреннем опыте замечал, что именно из 
личностного формируется самосознание народа; по мысли философа, оно явля-
ется высшим выражением народной деятельности, воплощенной в культурно-
традиционной компоненте, имеющей свой определенный духовный порядок 
или, как говорит мыслитель, «строй» индивидуального самочувствия личности. 
Принятием духовной личности и ее назначения в истории за самое ценное 
в бытии человечества русское общество развило православную культуру, нрав-
ственность и ясное осознание своих самоценных задач, признавая, что «вся 
внешняя жизнь человека есть воплощение им вовне собственного внутреннего 
мира» [11, с. 91]. 

Богослов и психолог, профессор СПб ДА [Санкт-Петербургской Духовной 
Академии] В. С. Серебреников в статье «Механическое воззрение на душевную 
жизнь перед судом современных строго научных психологических исследова-
ний» в журнале «Христианское чтение» (1897) описывает проблему современно-
го ему материалистического знания: «Странное явление мы переживаем в наше 
время. На наших глазах знание человека расширяется, и его господство над 
природой увеличивается. В такое время, казалось бы, особенно ясно должна 
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сознаваться мысль, что дух человека носит в себе творческую силу. Через нее 
он делается царем мира и возводит всё к вышнему совершенству. Но мыслите-
ли нашего времени обнаруживают противоположное стремление» [10, с. 374]. 
Критикуя психологов-материалистов, считающих сознание «аккомпаниментом 
материальных операций» и нивелирующих в эмпирическом опыте факт созна-
ния человека при условии полного и совершенного приспособления его к мате-
риальным впечатлениям внешнего мира до полного исчезновения сознания, 
«всё в мире совершалось бы механически, как в заведенной машине». Таким 
был вызов европейской психологии накануне XX в. русской религиозной фило-
софии, которая с позиции понимания человека, – образа Божьего разработала 
«Науку о человеке», как самосознающем духовном существе. В. С. Серебрени-
ков описывает возможные результаты такого сценария: тяжелая обязанность 
человека заботится о выработке нравственного характера снимается, не может 
быть и речи об отношении между духовными существами, религиозная жизнь 
в таком случае теряет свой разумный смысл и оставляет нам вывод. «Мы долж-
ны быть твердо убеждены, основываясь на истории развития человеческой 
мысли, что только поверхностная философия ведет к безбожию; серьезные же 
научные исследования не дают выводы, не согласные с откровенными истина-
ми» [11, с. 390]. Душа понимается в качестве первичной «неразложимой осно-
вы» духовного естества человека и отождествляется с сущностью личности. 
При этом душа «запечатлевает» все события, которые происходили с ней 
в жизни с самого момента рождения. Именно в этом значении можно рассмат-
ривать субъект истории, как обладающий метафизическим знанием, то есть это 
знание прошедших, настоящих и будущих событий заключено в таком свойстве 
души, являясь памятью. 

Таким образом, самостоятельность решения многих проблем русского 
общества в свете экспликации к духовным ценностям верующего сознания, ко-
торые в современное время подвергаются искажению и процессу секуляриза-
ции, мы можем противопоставить религиозное чувство, народный дух, нравст-
венность. 
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Аннотация. Рассмотрено состояние кадрового потенциала сферы культуры Сверд-
ловской области: нехватка работников в учреждениях культуры, несоответствие 
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существующей системы профессионального художественного образования. Пред-
ложен комплекс мероприятий для решения проблем, связанных с развитием кадрово-
го потенциала сферы культуры региона. 
Ключевые слова: кадровый потенциал, сфера культуры, культурная политика. 
 
 

Обращаясь с Посланием к Федеральному собранию 21.02.2023, Прези-
дент РФ В. Путин отметил: «Культура призвана служить добру, красоте, гармо-
нии, пробуждать лучшие человеческие качества» [1]. 

Сегодня в регионе реализуется «Стратегия государственной культурной 
политики в Свердловской области на период до 2035 года», утвержденная Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 года № 432-ПП. 
Также в рамках национального проекта «Культура» до 2030 года реализуются 
региональные проекты: «Культурная среда» – обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры; «Творческие люди» – создание ус-
ловий для реализации творческого потенциала нации; «Цифровая культура» – 
цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 
культуры. 

В современных реалиях требуется решение целого комплекса задач, свя-
занных с обеспечением качества и доступности услуг сферы культуры, модер-
низацией существующей системы художественного образования, обновлением 
материально-технической базы учреждений культуры. Это целый ряд вопросов, 
требующих научного и общественного обсуждения. 

Между тем прослеживается тревожная тенденция, когда культура и ис-
кусство в глазах населения становятся объектом массового потребления. Вы-
двигаются все новые и новые ожидания и требования к продукту, производи-
мому учреждениями культурной сферы. Зрелищность, внедрение цифровых 
технологий, интерактивные формы взаимодействия участников процесса ста-
новятся неотъемлемой частью эффективного культурного взаимодействия. 
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Безусловно, реализация всех принятых стратегий, проектов, программ 
в сфере культуры не представляется возможной без развития кадрового потен-
циала как основного ресурса отрасли на федеральном, региональном и муници-
пальном уровне. 

Свердловская область относится к числу субъектов Российской Федера-
ции с высоким уровнем развития сферы культуры. В Свердловской области на-
коплен значительный культурный потенциал: многочисленные объекты куль-
турного наследия, формы бытования и ценности традиционной культуры жи-
вущих на Урале этносов, развитая сеть организаций культуры и образования 
в сфере культуры и искусства различных форм собственности, кадровый состав 
специалистов и управленцев региональными культурными процессами [2]. 

В настоящей работе проанализирован ряд факторов, влияющих на разви-
тие кадрового потенциала в сфере культуры Свердловской области. В ходе ис-
следования выявлены проблемы, связанные с эффективностью и развитием 
кадрового резерва всей отрасли, а также предложен комплекс мер и рекоменда-
ций, способствующих эффективному функционированию и стабильному разви-
тию кадрового потенциала в сфере культуры региона. 

На сегодняшний день сфера культуры испытывает острый дефицит в ква-
лифицированных специалистах по всем направлениям деятельности в сфере 
культуры, искусства и художественного образования. Без преувеличения мож-
но сказать, что отрасль находится на пороге кадрового кризиса и тому есть це-
лый ряд причин. 

Кадровый состав сферы культуры неизбежно стареет, больше трети пре-
подавательского и профессорского состава в сфере художественного образова-
ния – это люди от 55 лет и старше. Приток молодых специалистов не соответ-
ствует сложившимся потребностям. Связано это, прежде всего, с низким уров-
нем заработной платы и отсутствием достаточных мер социальной поддержки 
молодого специалиста. Если на уровне муниципалитетов, в ведомстве которых 
находятся детские музыкальные школы и детские школы искусств, уровень за-
работной платы преподавателя приближен к среднему уровню доходов населе-
ния в регионе, то в профессиональных образовательных учебных заведениях 
регионального (сузы, вузы) и федерального (вузы) уровня размер заработной 
платы даже с учетом стимулирующих выплат несоизмеримо мал по сравнению 
с заработной платой в регионе. Преподаватели вынуждены работать на полто-
ры-две ставки, осуществлять огромное количество внеучебной работы в свое 
личное время. Как следствие, условия, в которых находится современный пре-
подаватель, лишают его возможности заниматься самообразованием, самораз-
витием, творческим поиском, отдыхом, приводят к профессиональному выго-
ранию. Без ложной скромности можно утверждать, что личный энтузиазм педа-
гога в наше время едва ли не основной элемент, благодаря которому 
осуществляется эффективное функционирование образовательной системы 
в целом. 

С этим фактором тесно связан и тот факт, что выпускники профильных 
творческих вузов при выборе места работы делают его в пользу иных видов 
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деятельности. И дело не только в уровне заработной платы. После введения 
в творческих вузах системы «бакалавриат – магистратура» отрасль столкнулась 
с тем, что компетенции, полученные студентом за 4 года обучения в вузе, не 
соответствуют актуальным требованиям, предъявляемым к специалисту в сфере 
культуры. Единицы выпускников продолжают обучение в магистратуре, а в ас-
пирантуре и того меньше. По словам Григория Заславского, ректора ГИТИСа, 
«…была допущена ошибка, когда в 2012 году вузы искусства перешли в гос-
программу образования. Другие страны обучают студентов в творческих ин-
ститутах по советской системе, а мы, наоборот, пытаемся всячески игнориро-
вать уникальность нашей системы образования и ставить под вопрос то кон-
трольные цифры приема, то соотношение педагогов и студентов. В вузах 
искусства они другие. Именно поэтому у нас и балет, и музыканты, и актеры, 
и режиссеры такие хорошие» [3]. 

В Свердловской области действует трехуровневая система художествен-
ного образования. Первая ступень – это довольно развитая сеть ДШИ и ДМШ; 
вторая – средние учебные заведения (Свердловское музыкальное училище име-
ни П. И. Чайковского (колледж), Свердловский колледж искусств и культуры, 
Свердловский мужской хоровой колледж, Уральский хореографический кол-
ледж, Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра, Краснотурьин-
ский колледж искусств, Асбестовский колледж искусств, Нижнетагильский 
колледж искусств); третья ступень – высшие учебные заведения (Уральская го-
сударственная консерватория (академия) им. М. П. Мусоргского, Екатерин-
бургский государственный театральный институт, Екатеринбургская академия 
современного искусства (институт), Уральский государственный архитектурно-
художественный университет). Однако большинство выпускников средних 
учебных заведений нашей области предпочитают продолжать профильное об-
разование в вузах соседних областей – Челябинской, Пермской, Тюменской 
и др. либо в Москве и Санкт-Петербурге. В Свердловской области и в Екате-
ринбурге на сегодняшний день нет ни одного института культуры, когда как 
в соседнем Челябинске их два. 

Кроме того, вопрос компетентности специалистов отрасли надо рассмат-
ривать и с другой стороны. Многие работники сферы культуры, среди которых 
специалисты с большим стажем работы, имеющие признание и заслуги, рабо-
тают по-старинке и оказались не готовы к динамично меняющимся требовани-
ям нового времени. К компетенциям XXI века следует отнести такие, как соз-
дание креативных сообществ, виртуальных платформ, интеграция реальных 
и виртуальных сред. 

В настоящее время, несмотря на ощутимую поддержку культурной от-
расли в ходе реализации нацпроекта «Культура», прослеживается динамика со-
кращения численности работников культурной сферы. Выделяются бюджетные 
средства на строительство и ремонт учреждений культурно-досуговой направ-
ленности, ремонтируются ДШИ и ДМШ, обновляется материально-техническое 
оснащение учреждений культуры, приобретаются музыкальные инструменты, 
концертно-сценический реквизит. На фоне этих бесспорно позитивных преоб-
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разований сфера культуры региона остро нуждается в рабочей силе. В начале 
2024 г. на сайте Министерства культуры Свердловской области был размещен 
перечень вакансий, включающий в себя около 400 рабочих мест, как в городе, 
так и в сельской местности [4]. Отрасли требуются преподаватели, режиссеры, 
художественные руководители коллективов, библиотекари, аккомпаниаторы, 
директора культурно-досуговых учреждений, специалисты музейного дела, ак-
теры театра, артисты балета, художники, балетмейстеры, методисты, звукоре-
жиссеры, культорганизаторы и др. В некоторых учреждениях ситуация доходит 
до абсурда – на новых баянах и фортепиано некому играть. 

В данном контексте следует заострить внимание на дефиците грамотных 
менеджеров-управленцев в учреждениях сферы культуры. Сложилась практика, 
что организациями в сфере культуры управляют специально обученные менед-
жеры-руководители, обладающие соответствующими компетенциями, и их во-
влеченность в творческий процесс организации, специфику профессиональных 
тонкостей и нюансов не является обязательным элементом в управлении. 

«Великий композитор во главе консерватории, великий художник во гла-
ве академии художеств – такова была традиция. Он должен обладать творче-
ским авторитетом. Менеджерскими качествами могут владеть его заместители, 
а директору или худруку это совсем необязательно», – сообщает депутат Госу-
дарственной думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по куль-
туре, заслуженная артистка России Елена Драпеко. По ее мнению, пока творцы 
в качестве управленцев задвинуты на второй план, «побеждает продюсерская 
сторона. Те, кто обеспечивает существование учреждений культуры, те и глав-
ные. Но для культуры это бедствие» [5]. 

В связи с вышеизложенным предлагаются следующие пути решения про-
блем развития кадрового потенциала региона: 

– повышение уровня заработной платы работников в сфере культуры, ис-
кусства и художественного образования; 

– привлечение потока молодых кадров путем разработки и внедрения сис-
темы мер социальной поддержки молодых специалистов, направленных на ук-
репление мотивации в работе, повысить в глазах выпускника творческого вуза 
престиж профессии; 

– установление связей между вузами и организациями, предлагающими 
трудоустройство в сфере культуры, возвращение системы распределения для 
выпускников бюджетной формы обучения;  

– возвращение в творческие вузы системы образования, сложившейся 
в XX столетии, с учетом современных тенденций и требований к квалификации 
работников в сфере культуры; 

– открытие в Екатеринбурге Среднеуральского института культуры 
(Свердловская область – один из немногих субъектов РФ, где нет образова-
тельного учреждения высшей школы «Институт культуры»), что позволит ре-
шить проблему оттока квалифицированных кадров в сфере культуры в другие 
регионы; 
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– организация для кадров в сфере культуры на постоянной основе семи-
наров, курсов повышения квалификации, конференций с привлечением коллег 
из смежных областей с целью ускорения внедрения в рабочий процесс новых 
технологий, свободного владения ресурсами информационных платформ 
и прочее. 

В заключение отметим, что состояние кадрового потенциала отрасли 
принципиально влияет на то, с какой эффективностью реализуется стратегия 
региональной культурной политики. Знаменитое высказывание «Кадры решают 
всё!», несмотря на временную дистанцию, отделяющую от источника цитиро-
вания, лишь подтверждает свою жизнестойкость и в XXI в. Именно кадры куль-
туры обеспечивают качество трансляции в социум ценностей и норм, которые 
в конечном итоге определяют облик региона и его культурную среду [6]. 
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Аннотация. Статья является частью диссертационного исследования. В научной 
работе описаны позитивные аспекты включения нейросетей в обучение, такие как 
персонализация обучения, мотивирование студентов, включение формата обучения 
van-to-van, возможность адаптации, а также интеграция виртуального помощника 
в виде чата GPT. Рассмотрены негативные последствия, включая угрозы лени сту-
дентов, социальной изоляции и зависимости от технологий. Показана важность сба-
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В настоящее время с развитием глобальной науки и технологий, искусст-
венный интеллект (ИИ) становится интегральной частью системы образования. 
Исследователи проявляют большой интерес к использованию ИИ в качестве 
нового метода обучения. Машинное обучение, включенное в понятие «искусст-
венный интеллект», используется для решения сложных задач, которые раньше 
мог выполнять только человек, такие как сопровождение клиентов в сети Ин-
тернет или игра в шахматы. 

Внедряя искусственный интеллект в образовательный процесс, является 
одним из главных вызовов в настоящее время: 

1) происходит изменение образовательной среды в результате доступа 
к разнообразной информации, которая раньше была закрыта; 

2) необходимо адаптации методик обучения и учебных программ к усло-
виям внедрения искусственного интеллекта; 

3) наблюдается оппозиция некоторых сторон в отношении внедрения ИИ 
в систему образования; 

4) наблюдется потребность в актуализации образования в соответствии 
с современными условиями. 

В 2023 г. в Сан-Франциско состоялась конференция OpenAI DevDay, где 
обсуждалось внедрение ИИ в различные сферы общества. Внедрение искусст-
венного интеллекта в образовательный процесс становится неизбежным из-за 
стремительного развития и усложнения новых технологий в различных облас-
тях, что влияет на поведенческие аспекты. В связи с этим стоит помнить, что 
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современные технологии становятся необходимым для будущих специалистов 
в их профессиональной деятельности. Молодые специалисты будут востребо-
ваны на рынке труда только при наличии навыков работы с инновационными 
технологиями, поэтому высшим учебным заведениям необходимо улучшать 
образовательный контент, обучая студентов практическому применению новых 
технологий. Это свидетельствует о том, что вузы не могут игнорировать ИИ 
и должны интегрировать его в систему обучения [1]. 

В Томске было приведено исследование о частоте использования языко-
вых моделей в системе обучения. Результаты показали, что 51 % студентов ис-
пользуют ИИ для выполнения домашних заданий, 46 % педагогов не обращают 
внимание на это явление, 6 % педагогов безосновательно обвиняют студентов 
в использовании ИИ в домашних заданиях, когда они этого не делают [2]. 

Помимо преимуществ отмечаются и опасения внедрения искусственного 
интеллекта в процесс обучения. Департамент образования в Нью-Йорке запре-
тил внедрение ChatGPT в учебный процесс, подобной политики придерживает-
ся и университет Sciences Po. Университет разослал электронное письмо с тре-
бованиями запретить всем студентам и преподавателям пользоваться чатом для 
предотвращения плагиата, и намерен наказывать всех, кто использует вирту-
альных помощников в учебе. Во Франции считают, что использование ИИ 
в обучении приведет к отсутствию мотивации в обучении у студентов, а также 
к социальной изоляции и зависимости от технологий. 

Опыт Китая заставляет удивляться их передовым достижениям. Их под-
ход к обучению основан на принципе персонализации, что позволяет эффек-
тивно применять ИИ в обучении. Процесс усвоения материала разбит на разде-
лы, и каждый уровень разделов проверяется балльной системой (должно быть 
100 баллов по каждому разделу), только таким образом можно говорить об ус-
воении знаний. Если студент не набрал нужного количества баллов, это указы-
вает на то, что у студента имеются пробелы в знаниях, тогда подключается ИИ. 
Нейросеть анализирует каждый раздел и каждое задание ученика, находит про-
блемы, на основе найденных недочетов генерирует дополнительные заданий 
с упором на слабые стороны. После учащийся дополнительно изучает подго-
товленный материал, и уровень усвоения знаний достигает 100 % [2]. 

Для успешной интеграции ИИ в образовательно систему педагогу необ-
ходимо владеть навыками XXI века. Наиболее востребованными навыками яв-
ляются технологические компетенции, которые охватывают владение цифро-
выми навыками и цифровой этикой. 

Для изучения сформированности цифровых компетенций педагогов 
предлагаются следующие модели: для педагогов разработан набор стандартов – 
европейская модель DigCompEdu. Она создана для определения базовых ком-
петенций и умений, необходимых педагогам для успешного использования 
цифровых технологий в образовании. Рамка включает в себя 6 основных под-
ходов: информационная и медиаграмотность, коммуникационная и совместная 
работа, создание и использование цифровых контента, безопасность, проблем-
ное мышление и решение задач, использование цифровых технологий для 
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обеспечения инноваций в образовании. DigCompEdu помогает педагогам оце-
нить свои собственные компетенции и развивать их с помощью различных обу-
чающих программ и ресурсов (рис. 1.) [3]. 

 

  
Рис. 1. Европейская модель (DigCompEdu)  

сформированности цифровых компетенций для педагогов 

На конференции Яндекса Yet another Conference on Education - 2023 были 
рассмотрены преимущества применения ИИ в обучении [2]: 

1. Персонализация.  
В научном исследовании, проведенном в 2017 г., были изучены преиму-

щества ИИ в процессе обучения. В эксперименте приняли участие две группы: 
экспериментальная, которая изучала материал с использованием искусственно-
го обучения, и контрольная, которая проходила новые темы традиционными 
методами. По результатам исследования было установлено, что студенты, изу-
чавшие материал с применением ИИ, показали значительное увеличение своих 
баллов с 58 до 69, в то время как у студентов второй группы баллы остались без 
изменений. Это свидетельствует о потенциале персонализированного обучения 
с применением искусственного интеллекта. 

2. Мотивация учащихся. Стоит учитывать, что каждый студент может 
быть мотивирован различными способами. Мотивация – это комплексный про-
цесс, невозможно замотивировать учащихся только инновационной образова-
тельной программой. Стоит включать различные компоненты, которые инте-
ресны студентам. Например, для повторения материала может быть использо-
вана геймификация со сложным сюжетом и стимулом. 

Таким образом, мотивировать учащихся можно с помощью инновацион-
ных инструментов, геймификации, программного обучения, методики, смены 
деятельности. 
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3. ИИ позволяет построить формат обучения van-to-van (от педагога 
к студенту). Нейросети позволяют учитывать индивидуальные особенности, 
уровень знаний, темп усвоения нового материала студентами, тем самым это 
способствует улучшению эффективности процесса обучения. Также данный 
подход позволяет педагогу качественнее отслеживать результативность усвое-
ния знаний, и в процессе корректировать учебный процесс. 

4. ИИ обладает способностью к адаптации, что позволяет ему автомати-
чески реагировать на изменения в учебном процессе.  

5. Виртуальный помощник в виде чата GPT направлен на улучшение ка-
чества обучения. Он позволяет студенту более качественно проработать учеб-
ный материал, например, путем уточнения непонятных моментов лекции, или 
запроса на перефразирование абзаца. Также чат может помочь пересказать за-
нятие, например, составить краткий план лекции. Чат GPT может помочь сту-
денту объяснить его ошибки. Кроме того, виртуальный помощник облегчает 
выполнение домашнего задания. 

В заключение следует отметить, что использование ИИ в системе обуче-
ния имеет потенциал улучшить качество образования, но требует ответственно-
го подхода и подготовки преподавателей. Необходимо учитывать, что языковые 
модели – это всего лишь инновационный инструмент для получения новых зна-
ний. Раньше инструментом для получения новых знаний была книга, затем эн-
циклопедии, далее появились поисковые системы (Google, Яндекс), а сейчас – 
чат GPT. Меняется только форма, суть остается прежней. Формирование циф-
ровых компетенций у педагогических кадров является ключевым шагом для 
успешного внедрения ИИ в систему образования, обеспечивая тем самым ка-
чественное обучение студентов. 
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Abstract. The article is part of the dissertation research. The scientific work describes the 
positive aspects of the inclusion of neural networks in learning, such as the personalization 
of learning, motivating students, the inclusion of the van-to-van learning format, the possi-
bility of adaptation, as well as the integration of a virtual assistant in the form of a GPT 
chat. The article also examines the negative consequences, including threats of student lazi-
ness, social isolation, and dependence on technology. The authors describe the importance 
of a balanced approach to the use of AI in the educational process. 
Keywords: artificial intelligence (AI), students, teaching staff, GPT chat, education. 
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Две вещи поражают мое воображение: 
звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас 

Эммануил Кант 
 

Существует множество определений термина «мораль», однако все они 
имеют общий смысл – понятие о добре и зле. «Мораль – не просто то, что есть. 
Она, скорее, есть то, что должно быть» [1, с. 6]. Сложности возникают тогда, 
когда мы пытаемся определить, как должно быть, особенно в современном ми-
ре. Понятия «добро» и «зло» всегда были субъективными, поскольку не суще-
ствует четко прописанного «общего морального кодекса», внутренние правила 
которого были бы признаны каждым человеком на планете, а важность их ис-
полнения не подвергалась бы сомнению. 

Существует еще одно обстоятельство, усложняющее понимание норм мо-
рали. Для лучшего разъяснения, приведем пример. В средневековой Европе 
философия (философия морали в том числе) была «служанкой» теологии, как 
говорил Фома Аквинский, а в Древнем Китае существовали эталоны поведения, 
сформированные такими учениями, как даосизм, конфуцианство и др. Сущест-
вовало множество государств, в которых нравственные законы формировались 
обособленно от всего мира, однако они были четко выражены. С приходом гло-
бализации мораль, присущая определенной местности, была подвергнута со-
мнениям больше, чем когда-либо. 

Иначе говоря, раньше мораль пытались «закрепить» подобно закону. 
Библия, Коран, «Книга пути и достоинства» были основными источниками 
нравственности. Сегодня индустриальное и постиндустриальное общество при-
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шло к тому, что люди видят разные этические взгляды на всё сущее. Мораль 
нельзя просто изложить на бумаге; теперь это более сложное и индивидуальное 
понятие, несмотря на то, что еще существуют определенные требования к по-
ведению, вложенные в людей воспитанием, обществом и другим влиянием, од-
нако границы морали становятся всё более размытыми. 

Также сложности возникают каждый раз, когда общество наполняется 
новыми достижениями в любой сфере. Наделение женщин избирательным пра-
вом было моральной дилеммой столь же острой, сколько сейчас стоит вопрос 
об абортах, эвтаназии, социальных экспериментах и других щепетильных те-
мах. Более того, в наше время прогресс идет с большей скоростью, появляется 
всё больше новшеств, вызывающих в обществе негодование из-за их морально-
го основания. Это приводит к недопониманию, конфликтам и аморальным по-
ступкам. 

Для лучшего понимания сущности нравственных границ нужно углу-
биться в исследования об истоках этики. Можно выделить как минимум три 
разных подхода к пониманию происхождения морали. 

Религиозный. Как и многие другие теологические теории происхождения 
чего-либо, религиозный подход утверждает, что мораль была дана человеку Бо-
гом. На примере христианства это видно в десяти заповедях, которые являются, 
наверное, самой популярной ассоциацией не только с христианством, но 
и с иудаизмом. И хотя нас больше интересует сама способность человека отли-
чать правильные поступки от неправильных, данные заповеди по сути пред-
ставляют собой правила, на которых строилась мораль нынешнего человече-
ского сознания: не убей, не укради, почитай отца и мать и прдр. 

Религиозные течения определяют правила поведения, которые «направ-
лены на ограничение племенного и родового эгоизма, индивидуального произ-
вола, на подавление спонтанной жестокости и установление обычаев, обере-
гающих мир в сообществе» [2], иными словами, в вопросе поиска нравственных 
законов религия – один из возможных ориентиров, доступный не только после-
дователям определенного вероисповедания. 

Эволюционный, или натуралистический. В этом случае мораль высту-
пает в качестве социального продолжения биологических потребностей. Со-
трудничество, взаимопомощь и защита слабых – моральные принципы людей, 
однако подобное поведение присуще и некоторым животным. Наблюдение за 
их повадками, а также выявление черт, схожих с поведением человека, послу-
жило зерном данной теории. Нравственность предстает «развитым инстинк-
том», привычные законы регулируют в основном отношения внутри родовой 
общины (подобно взаимодействию внутри стаи), например, нельзя убивать 
членов своего племени, но на чужаков запрет не распространяется. Исполнение 
правил морали в таком случае диктуется не столько совестью, сколько стрем-
лением к выживанию, и в какой-то мере люди до сих пор руководствуются та-
кой логикой. 

Социальный. Данный взгляд на мораль представляет ее как устоявшийся 
социальный конструкт. Вполне вероятно, что само понятие «мораль» в отрыве 
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от наших рассуждений воспринимается большинством именно так. Предпола-
гается, что она формируется как правильное поведение под воздействием об-
щества, а такое «общепризнанное» мировоззрение передается благодаря вос-
питанию и социализации. Однако какое именно направление общество задает 
людям? У социума есть потребности в «согласовании, регулировании и коор-
динации деятельности людей в общественной жизни» [3, с. 311]. Иными слова-
ми, даже если рассмотреть стандартные правила поведения в обществе, кото-
рым нас учили в детстве родители и учителя, можно проследить тенденцию 
воспитания человека как части общества, например: «будь вежлив», «заботься о 
других», «не обижай никого» и др. 

Несмотря на разные источники морали в перечисленных выше теориях, 
существует сходство их целей. Все подходы направлены на устранение кон-
фликтных ситуаций в обществе и объединение людей. Опираясь на определен-
ную данную нам цель, мы уже имеем некие границы нравственности, которые 
были изначальной причиной нашего поиска. Как минимум одной из этических 
идей является сохранение мира и дружелюбной атмосферы в обществе. Такая 
позиция может определяться выгодой, однако, плохо это или нет, также зависит 
от субъективного понимания морали каждого. 
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В российское общественное употребление понятия «свобода совести», ве-
роятно, пришло вместе с европейской переводной литературой в конце XVIII в. 
Особую роль в этом занимала известная типография И. Лопухина, издававшая 
труды о европейской мистике и масонстве. Одни из первых упоминаний этого 
понятия встречаются в трудах по теологии и всемирной истории около 1784 г. 
[20, с. 120]. Вероятно, из-за того, что вопросы стеснения религиозной совести 
российской общественностью воспринимались «меньшим злом», чем крепост-
ное право, внимание к этим вопросам в российском общественном дискурсе 
практически сошло на нет на целое столетие и вернулось уже в эпоху Великих 
реформ. Это понятие возвращается после 1861 г. в книге К. М. Базали, статье 
Б. Н. Чичерина, в произведениях писателей Н. С. Лескова и Ф. М. Достоевского 
и входит в общественное употребление. Ряд ценных и оригинальных работ 
принадлежат славянофилу Н. П. Аксакову. Среди них необходимо отметить 
статью «Вопрос о свободе совести», представляющую собой глубокий фило-
софский анализ этой идеи. Также важна его статья «Канон и свобода», обосно-
вывающая «демократический» подход к содержанию предстоящей церковной 
реформы ПРЦ на основе преодоления исторического разрыва между клиром 
и миром в церкви. Еще более обширное историческое исследование этого раз-
деления в церкви, его истоков и последствий приводится им в книге «Предание 
церкви и предания школы». По неоригинальному мнению А. А. Дорской, «воз-
растание интереса к проблеме свободы совести в начале ХХ в.» можно конста-
тировать со времени отлучения от церкви Л. Н. Толстого [10, с. 32]. Д. С. Ме-
режковский также усматривал в деле Л. Н. Толстого катализатор борьбы обра-
зованных русских людей «во имя свободы мысли и совести» [18, с. 9]. Но 
И. С. Аксаков задолго до Л. Н. Толстого и известной речи М. А. Стаховича 
[11, с. 27–45; 1, с. 16–28] издал ряд статей, в которых обосновывал необходи-
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мость свободы совести для всех российских подданных и их равноправия, неза-
висимо от отношения к государственному православию [2, с. 84], а также считал 
необходимым освободить православную церковь от государственно-полицейской 
опеки, которая «усыпляет бодрствование и бдительность церкви» [4, с. 93–44], 
в чем видел условие ее необходимой свободы [15, с. 18]. Во многих прочих 
статьях он отстаивал принцип свободы совести «необходимым условием внут-
ренней политики государства» [14, с. 59] и призывал к гражданскому равно-
правию православных и неправославных подданных Российской империи 
[14, с. 61]. По его мнению, государственная православная церковь в России из-
менила самой себе, оперевшись на внешние средства принуждения и удержа-
ния верующих и должна вернуться в свою стихию – свободу совести, без кото-
рой сама по себе вера немыслима [5, с. 105], так как только «при условии сво-
бодной самоубежденности вера можешь быть актом действительным» 
[17, с. 23]. Им признавалась необходимость полной свободы совести для под-
данных империи, не только свободы веры, но и свободы убеждений, опреде-
ляющую отношение к истине «может быть только свободным [14, с. 16]. Он 
также разделяет понятия веротерпимость и свобода совести, относя первое 
к обязанности государства, второе – к обязанности церкви, объявляя свободу 
совести ее насущной природой [3, с. 113]. 

Немного позже либеральной публицистики И. С. Аксакова к теме религи-
озной свободы обратилась профессура духовных училищ и академий. А. Ф. Гу-
сев отмечает, что ключевым событием здесь стал диспут Ф. Г. Тернера и ректо-
ра духовной академии И. Л. Янышева весной 1876 г. в Петербургском отделе-
нии Общества любителей духовного просвещения [9, с. 96]. Он катализировал 
широкую дискуссию о свободе совести и государственно-конфессиональных 
отношениях в теологической среде ПРЦ. Из написанных А. Ф. Гусевевым ра-
бот, посвященных этим проблемам, наиболее значимы две пространные статьи: 
«Журнальные и газетные рассуждения о свободе совести» (1876), в которой из-
лагается и обосновывается собственное компромиссное понимание вопросов 
религиозной свободы, и «Взаимное отношение между церковью и государст-
вом» (1877). В 1877 г. появилась статья Ф. Г. Тернера, излагающая многие ис-
торические, теологические и философские аргументы в поддержку свободы со-
вести и невмешательства светской власти в дела веры. В отличие от философ-
ской публицистики Аксакова, сочинение Тернера было исследовательским, 
предвосхищающим исследования В. Ф. Кипарисова, которые посвящены уче-
нию о свободе совести в богословии раннехристианских писателей первого ты-
сячелетия. В них он приходит к выводу об императивности свободы совести 
в отношении христианства и религии вообще. Кипарисов заключает, что риго-
ризм не был характерен для ранней церкви и что верующих первых веков хри-
стианства отличали «истинно человеческие отношения к прозелитам и едино-
верцам», а христианское милосердие привлекало людей в церковь [16, с. 346]. 
В своих работах, посвященных церковной дисциплине, он рассматривал ее 
в контексте личной свободы верующего. Этой же проблеме он посвятил и свою 
диссертацию «Дисциплина древней Церкви в отношении к свободе совести», 
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которая в своих изданных частях, в основном, касается практики церковного 
отлучения. Здесь же он задается вопросом о границах церковной дисциплины 
относительно гражданского состояния отлученного и о пределах этого влияния 
относительно его свободы совести [15, c. 873]. Исследовательскую линию Тер-
нера продолжили и некоторые светские юристы. Так, историю развития рели-
гиозной свободы от древности до Нового времени в Европе описал Л. С. Бело-
гриц-Котляровский в своей книге «Преступления против религии в важнейших 
государствах Запада» (1886); М. А. Рейснер в сборнике статей «Государство 
и верующая личность» (1905) рассматривает христианскую историю свободы 
совести и ее состояние по действующему в начале XX в. в Российской империи 
законодательству; С. В. Познышев в своей работе «Религиозные преступления 
с точки зрения религиозной свободы» (1906) к историческому обзору присово-
купил обширный философско-юридический анализ проблем религиозной сво-
боды. 

В ПРЦ к исследованию свободы совести первыми обратились православ-
ные канонисты, к которым принадлежал и В. Кипарисов. Основоположник цер-
ковного правоведения Н. С. Суворов изучал прикладные свободе совести про-
блемы такие, как отношения церкви и государства и церковной дисциплиной, 
но делает это на широком историческом и сравнительном материале в практике 
христианских конфессий. Им же разрабатывается и учение об отношении госу-
дарственной и светской власти. Самой значительным его вкладом в её изучение 
был перевод книги австрийского юриста Ф. Маассена «Девять глав о свободной 
церкви и свободе совести», в которой обосновывается тезис о том, что свобода 
совести изначально присуща христианству. М. П. Альбов вводит учение о сво-
боде совести в свой курс церковного права и рассматривает положение церкви 
в разных типах государств, разработав для этого их типологию. Для наиболее 
современного типа «юридического государства» он не только определяет 
свободу вероисповедания как главный принцип государственно-конфессио-
нальных отношений, но и допускает безрелигиозное состояние граждан, как 
нуждающееся в последовательной терпимости [6, с. 54–55]. М. Горчаков фор-
мулирует 6 различных «видов» свободы вероисповедания, т. е. положения ре-
лигиозных обществ в государстве, различающихся в степени свободы деятель-
ности и государственного покровительства, и утверждает, что все они присущи 
христианским государствам [8, с. 297–301]. Саму же свободу совести он опре-
деляет на основе христианской теологии как абсолютную свободу личных ре-
лигиозных убеждений [8, с. 304] и вводит учение о свободе церкви. 
Н. А. Заозерский в нескольких статях и очерках рассматривает разные сложные 
и актуальные для современников вопросы религиозной свободы: власть церкви, 
сущность религиозной свободы, вероисповедная политика, социальная роль ре-
лигии. По отношению к религиозной свободе из всех церковных правоведов он 
был самым последовательным и убежденным ее почитателем, следуя заявлен-
ной выше линии Тернера о том, что свобода совести присуща христианству из-
начально и является его главным социальным вкладом [12, с. 48]. Он разделяет 
религиозную свободу и свободу совести, относя первую к природе «объектив-
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ной веры» и религиозной ревности, а вторую – к «субъективной вере» и ревно-
сти в вере, утверждая, что второй никто не может и не должен касаться, а пер-
вую государство должно гарантировать и поддерживать [12, с. 61–62; 13, 
с. 511]. 

Исторический анализ свободы совести в западной цивилизации сделал 
в своем очерке проф. В. К. Соколов. Его работа уступает статьям Н. П. Аксако-
ва и Ф. Г. Тернера, а также диссертации В. Ф. Кипарисова в аргументированности 
фактами, но превосходит их критичностью и смелостью в выводах, в которых «не 
официальные носители христианства, а вожаки прогрессивного политического 
течения, похоронившего в своих мощных волнах пережитки феодального режи-
ма, освободили человеческую совесть» [23, с. 17]. Небольшой очерк А. А. Соко-
лова «Отношение церковной власти к свободе совести и слова в XIX веке» 
представляет собой сравнительный анализ ее состояния в католической и пра-
вославной церквях. Следует также упомянуть доклад С. Волконского, который 
был не исследовательским, но весьма резонансным для российской обществен-
ности начала XX в.; он был прочитан на «религиозно-философских собраниях» 
и вызвал достаточно бурное обсуждение [19, с. 3–4; 7], отразившее назревание 
перемен российского государства в политике по этому вопросу [22, с. 117; 
21, с. 106–107]. Самой насущной в содержании доклада была попытка критики 
православия как национального идентификатора русских, решительно меняю-
щая характер апологии свободы совести, рассмотренный выше. Речь Стахови-
ча, отлучение Толстого и доклад Волконского были важны не столько для раз-
вития преставлений о свободе совести, сколько для формирования широкой 
общественной дискуссии и для катализации последующих изменений. 
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нениях, последствиях. Особое внимание уделяется событиям и причинам раскола. 
Ключевые слова: реформа, раскол, противостояние, старообрядцы, самосожжение, 
религия, культура. 
 
 

В XVII веке в России произошла церковная реформа, которая имела зна-
чительные последствия как для церкви, так и для государства. Одна из главных 
исторических фигур – это патриарх Никон. Сила и влияние данного человека 
в то время были очень весомыми, а роль церкви была огромна. Изучение дан-
ной темы проводилось неоднократно, но до сих пор присутствуют отличные 
взгляды и различные мнения по данному вопросу и ведутся научные споры. 

Основная цель, которая была заложена в реформу, – внесение изменений 
в церковные устои и приведение их к некоторому стандарту, который большей 
частью напоминал культуру и обычаи другого государства. Большая часть ини-
циировалась из греческой культуры и религии. 

Каптерев Н. Ф. в своей книге «Патриарх Никон и царь Алексей Михайло-
вич» пишет о том, что русские за образец взяли именно греков [1]. На это ука-
зывает следующий факт: главным редактором текстов был Арсений Грек, кото-
рый не был русским, он родился в еврейской семье и затем принял крещение 
в Греции, но его представление и учение присутствует в историческом русском 
направлении. В противовес некоторые считают, что именно у греков было «ис-
тинное учение». 

Однако стоит рассмотреть и другие взгляды, которые оспаривают это 
мнение. В 988 г. Русь приняла христианство от греков. Утверждают, что в рус-
ских текстах было много ошибок и искажений. Однако данный факт можно оп-
ровергнуть, так как православные обряды и тексты того времени не были со-
хранены, и это лишь остается гипотезой для рассмотрения. 

Следует отметить 1054 г. В данный период церковь разделилась на пра-
вославную и католическую. На католическую церковь, в отличие от православ-
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ной, большое влияние оказывала Византия, которая вносила поправки (напри-
мер, Лионская уния – 1274 год, Флорентийская уния – 1439 год) [2].Так об этом 
пишет в своей книге Н. Ф. Каптерев: «…Инициатива произвести церковную 
реформу, в смысле объединения наших церковных чинов, обрядов и богослу-
жебных книг с тогдашними греческими, принадлежит не Никону, а царю Алек-
сею Михайловичу и его духовнику, протопопу Стефану Вонифатьевичу» [3]. 
На основании данного высказывания стоит сказать, что идет противодействие 
по греческому развитию теории. 

Это время можно отметить как начало кардинальных изменений в книж-
ных источниках: происходит перепись книг. Но Никон очень ревностно отнесся 
к данному искажению, тем более уровень его влияния был очень весомым. 
Оценка действий православного деятеля можно охарактеризовать как желание 
превознести власть патриарха [4]. 

Действия того периода говорят о том, что Алексей Михайлович не вме-
шивался в дела Никона, а в 1654 г. даже доверил ему управление государством 
на время своего отъезда. Следовательно, можно утверждать, что царь уважал 
и доверял церковнослужителю. Изучая труды ученых-историков, можно встре-
тить информацию о том, что есть утверждения, что Алексей Михайлович дей-
ствительно готовился к византийскому престолу [5], поэтому реформа была 
точкой старта в осуществлении его планов. 

Основные положения реформы представляли собой серию изменений 
в православной церкви российского государства. Реформы включали следую-
щие ключевые моменты. 

1. Внесение изменений в богослужебные книги. Никон и его комиссия 
предложили исправления в религиозных текстах, в особенности евангелий 
и апостольских посланий, с целью сближения текстов Русской православной 
церкви (РПЦ) с греческими текстами. 

2. Изменение обрядов и ритуалов. Никон предлагал изменения в бого-
служебной практике, которые были направлены на приближение православных 
обрядов РПЦ к греческим обрядам. Это включало изменения в молитвах, пояс-
нениях к службам и других аспектах богослужения. 

3. Усиление самодержавия царя. Никон поддерживал идеи царской власти 
и стремился укрепить связь между церковными и государственными структу-
рами. В рамках реформы была введена иерархическая система, где патриарх, 
митрополиты и епископы были подчинены монарху. 

Тем не менее реформа Никона вызвала значительное недовольство в об-
ществе по нескольким причинам. Во-первых, религиозные и культурные тради-
ции, изменение которых потребовало бы время на адаптацию. Представленные 
изменения от Никона очень остро воспринялись из-за большого изменения 
в устоях, обрядах. Во-вторых, внесение в русскую культуру традиции другого 
государства, что вызвало бы протесты и недоверие к проводимой реформе. 
Кроме того, проводимые изменения коснулись бы экономической стороны, что 
потребовало бы дополнительных ресурсов, которых не было. 
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Нововведения предопределили противостояние старообрядцев, которые 
не могли принять изменениями и считали их отступлением от православной ве-
ры и культуры. Отношения воинственности к реформе привели к жестоким ре-
прессиям, которые затронули обе стороны. В этот период времени было опре-
делено имя «Никон-антихрист» за достаточно жестокий и вероломный подход 
к навязыванию нового для церкви. 

Время является смягчающим фактором в противостояниях, что можно 
увидеть через издание указа, который снимал часть наказаний и репрессий 
в отношении старообрядцев, но полное примирение было еще достаточно далеко. 

На основании представленных и изученных фактов истории стоит сделать 
следующий вывод: преобразования XVII века принесли и запомнились раско-
лом общества, духовным упадком в обществе. 

Рассматривая исторические события русской церкви никонианского пе-
риода, стоит отметить культурные и религиозные противоречия, которые сей-
час заставляют задуматься о толерантности культур, межрелигиозном диалоге, 
взаимопонимании и уважении различных сообществ и направлений. 
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Abstract. The article reflects the historical reform of the 17th century and its consequences 
in the form of a church schism. The confrontation between the official Orthodox Church and 
the Old Believers, expressed in conflicts, social changes, and consequences, is analyzed. 
Particular attention is paid to the events and reasons for the split. 
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Религиозность советской женщины и молодежи в 1920 годы  

 
 
Аннотация. На примере религиозности советской женщины и молодежи в 1920 го-
дах рассматривается реализация проекта коллективного Запада по уничтожению 
России и российских традиционных духовно-нравственных ценностей, носителем 
которых испокон веков являлась Русская православная церковь и другие религиозные 
объединения. Именно советская власть заложила основу современного молодежного 
нигилизма, который негативно влияет на консолидацию российского общества. 
Ключевые слова: Бог, человек, молодежь, женщина, духовность, нравственность, 
консолидация, ценности, нигилизм, уважение, общество, советская власть. 
 
 

В России с приходом советской власти стали, явно не без помощи кол-
лективного Запада, искореняться вековые традиционные духовно-нравственные 
ценности. 

Этот проект коллективного Запада по уничтожению России, российских 
традиционных духовно-нравственных ценностей и национальной культуры до 
настоящего времени в современной России пытаются до конца реализовать не-
дружественные страны. Очевидно, что данный проект коллективного Запада 
является богоборческим и направлен на физическое и духовно-нравственное 
уничтожение людей, относящихся к «чужим». 

Из истории известно, что коллективный Запад и США постоянно прово-
дят политику колониализма и уничтожения «чужих» (неугодных) людей, их 
культуры и ценностей, уничтожения личности так таковой, используют идеоло-
гию превосходства одних над другими, которую взял на вооружение фашизм, 
с чем и столкнулись в наше время народы Донбасса, России и других регионов 
мира. Уничтожение культуры и ценностей любого народа (этноса) приводит 
к размыванию и исчезновению этносов (наций). 

В начале 1918 г. советская власть своим «Декретом об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» [2] провозгласила свободу вероисповеда-
ния, но, большевики продолжали планомерно бороться с Русской православной 
церковью и другими религиозными объединениями (далее – Церковь), которые 
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выступали фундаментом традиционных российских ценностей, а также искоре-
нять сектантство [6, с. 113]. 

«Борьба новой идеологии с религией сводилась к применению комплекса 
мер направленных на разрушение поведенческих алгоритмов и формирование 
новой системы моральных принципов. Для выполнения обеих целей на страни-
цах молодежной газеты «На смену» осуждение религии производилось парал-
лельно с объяснением авторской позиции. Например, призывы не использовать 
церковные имена при крещении осуществлялись совместно с описанием значе-
ния этих имен и предложением альтернативных вариантов. Публикация мате-
риалов, публично осуждавших совмещение религии и новой «советской» жиз-
ни, неявно давала понять о необходимости выбора между религией и возмож-
ностями социального роста» [7, с. 328–329]. 

В историческом развитии «женского» и молодежного вопроса перелом-
ными являются события 1917 г., когда после свержения Временного правитель-
ства к власти пришли большевики. Ими были определены основные задачи, ко-
торые должно было решить «молодое государство» в скорейшее время. Одной 
из них стала проблема выработки механизмов строительства «новой жизни», 
которая требовала законодательного выражения. 

Строительство «новой жизни» в молодом советском государстве стало 
возможно благодаря череде «экспериментов» советской власти, которые не все-
гда даже целенаправленно перекраивали, в первую очередь, традиционный ук-
лад «добольшевистского» человека [3, с. 473]. Меняется его облик, поведение, 
трансформируется сознание, его отношение к власти и социальным институтам, 
в частности к Церкви. В это время на фоне целого ряда декретов и постановле-
ний советского государства (в частности, «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви»), формируются новые идеологические конструкты, которые 
связаны с резкими изменениями патриархальных основ российского общества. 

В фокусе приложения основных сил советского режима в большей степе-
ни оказывается женская аудитория, а также молодежь, кардинальная пере-
стройка религиозности и социальных кодов поведения которых становятся 
приоритетной задачей большевистской власти. 

В это время в общественном сознании происходят процессы, связанные 
с формированием образа «новой советской женщины» как ролевой модели «ис-
тинной» советской женщины. Самостоятельность, самодостаточность и незави-
симость от мужчины становятся социальной основой «нового» в советской 
женщине. 

Религиозность «новой женщины», ее отношение к сакральному претерпе-
вает кардинальные изменения, которые определяют вектор сознательного рели-
гиозного поведения советской женщины. В связи с этим считаемым необходи-
мым определить, как фокус женского служения Церкви постепенно начал сме-
щаться на «реальные проблемы» ее социальной жизни. Проблема исследования 
места женщины в обществе, культуре и сегодня не утратила своей актуальности. 

Перед советским государством стояла тяжелая задача: полностью или 
частично попытаться перекроить женское сознание в сторону смирения с муж-
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ской религиозностью и ее безоговорочным принятием [8]. Советскому руково-
дству было достаточно той степени религиозности, которой обладали на тот 
момент мужчины. В этой связи многие составители методических пособий по 
работе с женщинами часто призывали опираться на «несправедливое» их поло-
жение в христианстве. На первом месте должна стоять выигрышная идея, по 
мнению советских идеологов, о вековом закабалении женщины религией. 

Доказательством этой основополагающей «христианской» идеи выступа-
ли слова и речи святых апостолов, например, апостола Павла: «Женщина – со-
суд скудельный» и Святого Антония: «Женщина – начало всякого преступле-
ния и орудие дьявола». Предлагались также вырванные из контекста слова свя-
того: «Когда вы увидите женщину, то считайте, что перед вами не человеческое 
существо, а сам дьявол» [4]. 

Вся эта работа по изменению религиозности «новой женщины» как бы 
должна сводиться к «рабским» поговоркам: «Люби жену, как душу, тряси ее, 
как грушу» и «Бей бабу молотом, она будет золотом». Не зря в народных рус-
ских песнях так много поется о тяжелой женской доле: «Распроклятое ты наше 
житье женское, Распроклятое бабье житье…» 

Многие авторы неоднозначно определяют проявление религиозности как 
отражения религии, веры в Бога и поклонение ему в сознании человека и его 
поступках [4, с. 37]. Для изменения основ религиозного сознания человеку 
нужны очень весомые изменения в той среде, в которой он обитает. Такой сре-
дой для «новой женщины» стало молодое советское государство с явными ко-
лебаниями патриархальных основ, когда начался процесс перенесения женщи-
нами мужских кодов поведения, которая впоследствии плавно перешла в тра-
диционную модель поведения «новой женщины». Это «новое сознательное 
поведение» очень сильно отличается от мужского наличием сакрального, пото-
му что отношение мужчины и женщины в рассматриваемый период к церкви, 
святым, обрядности разное. С чем это было связано? Следует сказать о женских 
психологических особенностях. Например, Н. К. Крупская считала, что «у жен-
щин всех классов эмоциональная сторона сильнее развита, чем у мужчины того 
же класса; они более впечатлительны, более легко поддаются настроениям. Их 
легче убедить, воздействуя на чувства, чем на их разум» [5]. 

Такое пристальное внимание к вопросу положения женщины в «новом 
государстве» можно объяснить одним, но очень важным фактором – фактором 
влияния. Оно исходит от матери к сыну, от жены к мужу, от сестры к брату, от 
партнерши к партнеру и т.д. Многие партийные деятели того переломного вре-
мени, основываясь на реальном практическом проявлении, имея аргументиро-
ванные положения, указывали на большой процент негативного влияния жен-
щины, которое очень часто могло выступать катализатором нарушения партий-
ной дисциплины, потому что «культурно отсталые родители коммунистов и их 
жены, насквозь пропитанные гнилым религиозным дурманом и старыми при-
вычками рабства, ведут усиленную работу с коммунистами». Результатом этого 
становилось несоблюдение положения партийной программы о всемерном со-
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действии освобождению масс от религиозных предрассудков и организации 
широкой научно-просветительной и антирелигиозной пропаганды [1]. 

Советская власть столкнулось с проблемой сектантства, ряды которых 
стала активно пополнять советская молодежь. 

Как пишет Р. В. Рыбаков, «начавшийся процесс отделения церкви от го-
сударства позволил протестантским деноминациям, таким как баптисты, еван-
гелисты, менониты, надеяться на восстановление «религиозной справедливо-
сти», «среди всех сект самыми многочисленными и организованными были 
баптисты и евангелисты, демонстрировавшие к тому же в первой половине 
1920-х годов тенденции к объединению в единый союз. Организация работы 
протестантских общин с молодежью находилась на высоком уровне и состав-
ляла реальную конкуренцию коммунистическим союзам», «в целях вовлечения 
молодежи в секты применялись самые разнообразные приемы и методы. Но все 
они сводились к тому, чтобы увлечь юношей и девушек интересной работой 
и воспитать в них религиозное мировоззрение» [6, с. 113]. 

Молодежь под влиянием советской пропаганды отходила от традицион-
ной религии, заполняя духовный вакуум приобщением к различным сектам то-
го времени, а также провозглашала новую религию – социализм. 

Несмотря на вышеуказанное, некоторые граждане нового социалистиче-
ского государства остались преданными традиционным российским ценностям, 
а также вере в Бога. 

Советская власть, отрицая вековые традиционные религиозные ценности, 
фактически показала свое презрение и неуважение традиционным духовно-
нравственным ценностям российского общества, тем самым привив подрас-
тающему поколению неуважение и отрицание своей истории и традиционных 
ценностей.  

Именно большевики заложили основу современного молодежного ниги-
лизма, который негативно влияет на консолидацию российского общества. 

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что советская власть, бо-
рясь с инакомыслием, способствовала реализации проекта коллективного Запа-
да по уничтожению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, заложила семена недоверия к власти и нигилизма, с которыми приходить-
ся сталкиваться современному российскому обществу. 
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Аннотация. Данная статья посвящена языковой политике Европейского союза и ее 
отражению в культурной жизни Европы, в частности в песенном конкурсе «Еврови-
дение». Авторы описывают основные положения текущей языковой политики ЕС, 
а также обсуждают современное состояние лингвистического разнообразия Европы 
и его репрезентацию на одном из главных музыкальных мероприятий. Делается вы-
вол о взаимосвязи лингвистической ситуации в ЕС с языком песен, исполняемых на 
Евровидении. 
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Европа является домом для более 80 народов и народностей, которые го-
ворят на более чем 200 языках. Безусловно, поддержка этой самобытности не-
обходима для сохранения целостности Европы. Именно с этой целью был соз-
дан Европейский союз (ЕС), призванный защищать европейские культуры 
и создавать условия для их кооперации [5]. Развитие и укрепление языкового 
разнообразия – важная составляющая политики ЕС, так как успешная языковая 
политика способствует улучшению соблюдения прав человека, качества меж-
культурного диалога и взамопонимания между народами.  

Согласно ст. 3 Договора о Европейском союзе ЕС уважает культурное 
и языковое разнообразие Европы и заботится о ее культурном наследии [3]. 
В последнее время особое внимание уделяется сохранению языков националь-
ных меньшинств. Так, в Европейской хартии региональных языков закреплены 
основные положения по их защите [4]. 

Данная политика отражена во всех сферах жизни Европы – от образова-
ния до досуга. Ярким примером ее выполнения является песенный конкурс 
«Евровидение». За более чем 60 лет его существования зрители наблюдали раз-
личные тенденции в языковой политике Европы – от стремления продемонст-
рировать свою национальную идентичность до нарастающей популярности 
английского языка. 

Песенный конкурс «Евровидение» был создан в качестве эксперимента 
в области телевещания. В конце 50-х гг. XX в. международная синхронная пря-
мая трансляция казалась невозможной. Тем не менее Европейский вещатель-
ный союз принял решение создать особую систему обмена телевизионными 
программами The Eurovision Network. Через несколько лет появился конкурс 
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«Евровидение». Первое шоу состоялось 24 мая 1956 г. в Швейцарии. Участие 
в нем приняли всего 7 стран – Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Германия, 
Франция, Люксембург и Италия [6]. Однако с каждым годом конкурс набирал 
популярность. 

Содержание и посыл конкурсной заявки – один из ключевых факторов 
отбора финалистов и победителя, поэтому язык песни является ее важной со-
ставляющей. За всю историю существования конкурса так называемое языко-
вое правило меняло свою форму не один раз. С 1956 по 1965 г. никаких требо-
ваний к языку заявки не было, но практически все исполнители отдавали пред-
почтение своему родному языку. Поскольку количество стран-участниц было 
относительно небольшим, на сцене звучало лишь несколько языков [2]. С 1966 
по 1972 г. было введено новое условие – заявка должна была исполняться на 
одном из официальных языков страны-участницы. Это нововведение было вы-
звано тем, что в 1965 г. участник из Швеции выступил с песней на английском 
языке. Однако уже в 1973-м от этого требования отказались (см. рис. 1). 

 
1974 Английский

Французский

Немецкий

Итальянский

Иврит

Испанский

Греческий

Сербохорватский

Португальский

 
Рис. 1. Соотношение языков на конкурсе 1974 г. 

Тем не менее в 1977 г. было принято решение вновь вернуть «языковое 
правило». Оно сохранялось на конкурсе вплоть до 1999 г. Сейчас участники 
вправе выступать с композициями на любом языке (см. рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Соотношение языков на конкурсе 1998 г. 
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Данная диаграмма наглядно демонстрирует языковое разнообразие Евро-
пы на примере конкурса 1998 г. Подобный формат позволял телезрителям по-
настоящему окунуться в культуру соседних стран, узнать о них больше, полу-
чить опыт международного общения во время просмотра шоу.  

Однако, проанализировав результаты конкурсов в 90-х, можно заметить 
очевидную тенденцию – англоязычные песни имели достаточно высокие шансы 
на победу. Так, 4 раза одержала победу Ирландия (1992, 1993, 1994, 1996), вы-
сокие позиции занимали Мальта (с 1991 по 1998 г. стабильно попадала в топ-10, 
в 1992-м и 1998-м заняла 3-е место) и Великобритания (победа в 1997-м, сереб-
ро в 1992-м, 1993-м, 1998-м). 

Английский становился международным языком, что повышало интерес 
общественности к нему. Он начал занимать важное место во всех сферах жизни 
европейцев, в том числе и на Евровидении. Авторы песен начали осознавать, 
что они могут охватить более широкую аудиторию, если их заявка будет на 
английском языке. С каждым годом всё больше и больше стран отказывались 
от исполнения песен на своих официальных языках. Так, с 1999 г. и по сей день 
Азербайджан и Швеция ни разу не отправляли заявки на азербайджанском 
и шведском соответственно. Количество выступлений на английском или с час-
тичным использованием английского стремительно росло. В 2009-м, например, 
из 42 стран-участниц только 9 представили песню полностью на своем языке. 

Однако некоторые страны игнорировали нарастающую популярность анг-
лийского языка и продолжили регулярно отправлять заявки на своем офици-
альном языке. К таким конкурсантам относятся Франция и Италия. Эту пози-
цию можно связать с языковой политикой данных стран и их особенно береж-
ным отношением к своей культуре и языку. Так, Франция активно борется 
с англицизмами и следит за распространением и правильным использованием 
французского языка в общении, образовании и науке [1, c. 114]. Стремление 
французов защитить свой язык и национальную идентичность отразилось и на 
их заявках для Евровидения – за 65 лет участия в конкурсе Франция отправляла 
песню полностью на другом языке лишь 3 раза, и даже эти композиции были на 
языках национальных меньшинств страны – бретонском и корсиканском. 

В последнее время отсутствие языкового разнообразия на Евровидении 
начало беспокоить зрителей и фанатов. Как уже было сказано ранее, культур-
ное и языковое разнообразие являются ведущими принципами Европейского 
союза. Тем не менее одно из самых крупных мероприятий года, призванное 
объединять народы Европы, в некоторой степени не отражает эти ценности. 

В 2010-х зрители начали проявлять всё больше интереса к другим языкам 
на конкурсе. Это отразилось на результатах – такие заявки начали занимать от-
носительно высокие позиции. В 2017 г. впервые за 10 лет на Евровидении 
одержала победу песня полностью не на английском языке. Это побудило дру-
гие страны отойти от английского и поэкспериментировать с языком заявки. 
Публика отреагировала на эти изменения положительно. В 2021 г. 4 песни из 
пятерки лидеров были полностью на официальном языке соответствующей 
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страны. В 2022 г. 6 песен из топа-10 были полностью или частично исполнены 
не на английском. 

Ниже представлены языки на Евровидении-2015 и Евровидении-2022. Не-
смотря на то, что английский всё еще превалирует, на конкурсе появляется зна-
чительно больше заявок сразу на двух языках – благодаря этому артисты могут 
донести свой посыл до широкой аудитории и продемонстрировать самобыт-
ность своей страны (рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение языков на конкурсах 2015 и 2022 гг. 

Более того, в последние годы на Евровидении всё чаще можно услышать 
заявки не только на официальных языках Евросоюза, но и на языках нацио-
нальных меньшинств. Так, в песне Spirit in the Sky группы Keiino (Норвегия, 
2019) прозвучали строчки на северносаамском языке. В 2022 г. одной из самых 
запоминающихся заявок стала песня Fulenn (Франция), которая была полно-
стью исполнена на бретонском языке. 

Таким образом, на Евровидении последних лет прослеживается опреде-
лённая тенденция – больше внимания уделяется национальной и культурной 
идентичности стран-участниц, зрители поощряют использование других языков 
в текстах помимо английского. Это может быть связано в первую очередь 
с возрастающим стремлением сохранить культурную самобытность Европы. 
Мы убеждены, что в последующие годы количество выступлений на официаль-
ных языках европейских стран будет только расти, ведь языковое разнообразие 
на конкурсе «Евровидение» производит положительное впечатление на зрите-
лей и фанатов и помогает им узнать больше о других европейских странах. 
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Аннотация. В данной научной статье исследовано понятие цифровой любви в кон-
тексте формирования отношений на онлайн-платформах. Отмечается, что в со-
временном обществе онлайн-платформы для знакомств обрели высокий уровень по-
пулярности. Таким образом, онлайн-платформы для знакомств позволяет обрести 
необходимую для человека коммуникацию. 
Ключевые слова: цифровая любовь, отношения, онлайн-платформа, знакомства. 
 
 

В условиях глобализации и технологического прогресса социальные от-
ношения испытывают значительные преобразования. Одной из ключевых ха-
рактеристик современного общества является нарастающая цифровизация меж-
личностных взаимодействий, особенно в контексте поиска романтических от-
ношений и партнерства. Исследователи Ачина А. В., Колёнова А. С., Шарова Е. П. 
отмечают, что цифровизация – это процесс преобразования информации в циф-
ровую форму. Любая встреча, любой контакт людей представляет собой обмен 
информацией, а все смысловые единицы контакта – отдельные элементы ин-
формации, которые и могут быть перекодированы в цифровой вид [1, с. 8]. Ис-
пользование онлайн-платформ для знакомств стало повседневной реальностью 
для миллионов людей, стирая границы и расширяя возможности для создания 
отношений.  

С ростом популярности онлайн-платформ для знакомств важно понять, 
как цифровизация влияет на процессы формирования романтических отноше-
ний. Прежде чем углубиться в анализ истории, необходимо определить, что 
представляют собой онлайн-платформы для знакомств. Так, они являются ча-
стью более широкой категории социальных сетей, предоставляющие пользова-
телям возможность создавать личные профили, делиться информацией о себе 
и искать потенциальных партнёров для романтических связей или дружбы. По 
данным социологического исследования Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, 58 % респондентов, которые посещали онлайн-платфор-
мы для знакомств, считают, что поиск пары в интернете является эффективным 
способом построения отношений [5]. 
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Первые онлайн-сервисы знакомств появились в середине 1990 гг. и оказа-
лись инновационными для своего времени, поскольку открыли новый способ 
поиска романтических партнёров в просторах интернета. Из самых первых та-
ких платформ можно выделить Match.com, который был запущен в 1995 г. Этот 
период характеризуется простотой интерфейсов и ограниченными функцио-
нальными возможностями. 

С началом XXI в. началась эра усовершенствования сервисов знакомств. 
eHarmony, основанный в 2000 г., применил новый подход к подбору потенци-
альных пар, используя алгоритмы совместимости, основанные на психологиче-
ских тестах. Эти изменения сделали сервисы более привлекательными и удоб-
ными для широкой аудитории. 

С наступлением эры смартфонов и мобильных приложений платформы 
знакомств перешли на новый уровень доступности и удобства пользования. 
Tinder, запущенный в 2012 г., стал революционным продуктом, предложив про-
стой механизм свайпов для выбора понравившихся профилей. Это привело 
к бурному росту и диверсификации отрасли. Дж. Коулман, говоря о подборе 
пары (matching process), отмечает, что хотя этот процесс «может рассматри-
ваться с экономической точки зрения как рынок, где каждый актор обладает 
только одним благом для продажи и может получить только одно благо вза-
мен», такой рынок всё же будет очень отличен от «неоклассического совер-
шенного рынка»: на нем не существует независимых агентов, объекты обмена 
не являются взаимозаменяемыми [2, с. 69]. 

Обратимся к данным социологического исследования аналитического цен-
тра «НАФИ», в котором было опрошено 4 тыс. чел. в возрасте от 18 до 35 лет. 
Респонденты указали, что распространенными причинами регистрации на он-
лайн-платформах для знакомств выступают: 

1) поиск друзей – 38 % из тех, кто регистрировался на сервисах онлайн-
знакомств, обращались к ним, чтобы найти близкого по духу человека; 

2) серьезные отношения – 26 % молодых пользователей; 
3) желание пофлиртовать побуждало регистрироваться на сайтах онлайн-

знакомств каждого пятого молодого человека (21 %); 
4) интим – для этих целей партнера хотят найти 11 % пользователей, юно-

шей среди этой категории в три раза больше, чем девушек (16 и 5 % соответст-
венно) [4]. 

На сегодняшний день, онлайн-платформы для знакомств продолжают 
эволюционировать, включая в себя новые функции, такие как геолокационные 
технологии, продвинутые алгоритмы соответствия, видеосвидания, и даже эле-
менты искусственного интеллекта для анализа предпочтений и поведения поль-
зователей. Исследование портала Superjob выявило предпочтения россиян 
в месте выбора знакомства с противоположным полом: 

1) с помощью социальной сети или приложения для знакомств – 15 %; 
2) на работе – 9 %; 
3) в любом месте – 8 %; 
4) на улице – 7 %; 
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5) на отдыхе 5 %; 
6) в компании друзей – 3 % [7]. 
Перечисленные выше данные подтверждают, что онлайн-платформы для 

знакомств играют важную роль в поиске будущего партнера. 
Обратимся к изучению феномена онлайн-знакомств. Важную роль в этом 

сыграли такие ученые, как Майкл Розенфельд и Ребекка Хейно. Их работы по 
изучению поведения пользователей и социальных последствий использования 
онлайн-дейтинга оказали значительное влияние на академическое понимание 
этой сферы. 

В рамках анализа онлайн-платформ для знакомств стоит рассмотреть ос-
новные теоретические подходы к понятию «цифровой любви»: 

– психоаналитический подход к цифровой любви сфокусирован на внут-
ренних мотивациях и желаниях, субъективных переживаниях индивида, веду-
щих к формированию романтических чувств через цифровые каналы; 

– социально-конструктивистский подход рассматривает цифровую лю-
бовь через призму культурных и социальных конструктов, а также через влия-
ние языка и коммуникации на формирование любовных представлений в циф-
ровом пространстве; 

– структуралистский подход акцентирует внимание на статусе цифровой 
любви в рамках общих социальных структур и институций. Анализируется то, 
как виртуальные отношения формируются и поддерживаются в рамках широ-
ких социальных практик и как они отражают или изменяют традиционные 
формы партнерства; 

– в контексте теории постмодернизма цифровая любовь рассматривается 
как явление, характерное для постмодернистского медиа-пространства, где от-
ношения становятся фрагментированными, ситуативными и обусловленными 
постоянным потоком информации; 

– феноменологический подход позволяет глубже понять субъективный 
опыт участников цифровых любовных отношений, фокусируясь на их интен-
циональности и особенностях восприятия своего виртуального взаимодействия 
с другим человеком. 

Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что осмысление цифро-
вой любви в социологическом измерении требует комплексного подхода, объе-
диняющего различные теории и методы для полноценного анализа возникаю-
щих социальных преобразований. 

Прежде чем приступить к классификации онлайн-платформ для зна-
комств, следует разобраться в критериях оценки и группировки платформ 
для знакомств. Основными критериями выбора в данной научной статье вы-
ступают: 

1. Специализация аудитории. Под этим подразумевается целевая группа 
пользователей, на которую нацелены сервисы (например, сайты для знакомств 
в определенной социальной группе, по интересам или демографическим при-
знакам). 
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2. Механизм подбора пар – алгоритмы, которые используются для соеди-
нения потенциальных партнеров (от случайного выбора до подробных психо-
метрических анализов). 

3. Степень серьезности отношений – разделение на платформы для поис-
ка серьезных отношений и для более легких или временных связей. 

Отметим, что анализ динамики рынка знакомств демонстрирует, что он-
лайн-платформы можно разделить на следующие типы: 

– классические сайты знакомств, предполагают более подробное запол-
нение профиля и акцент на комплексном подходе к поиску партнера; 

– социальные сети, хотя их первоначальное предназначение не ограничи-
вается поиском партнера, в их функционал часто включаются опции для зна-
комств; 

– геолокационные мобильные приложения, используют местоположение 
пользователя как ключевой элемент для подбора партнеров; 

– системы быстрых знакомств (например, speed-dating приложения), 
предлагают возможность быстрого знакомства с множеством потенциальных 
партнеров за короткий промежуток времени. 

На основании вышеперечисленного стоит подчеркнуть, что популяриза-
ция онлайн-сервисов для знакомств привела к значительным изменениям в со-
циальных практиках установления романтических отношений. Особые вопросы 
возникают в контексте быстрой смены сексуальных партнеров, ослабления тра-
диционных социальных связей и изменения представлений о приватности. Не 
следует упускать из виду вопросы безопасности и мошенничества в сети, 
а также риски, связанные с «цифровым следом» личных отношений. Обратимся 
к социологическому исследованию Института общественного мнения «Анкето-
лог», где было опрошено 1200 человек. По данным исследования, для 45 % тех, 
кто знакомился в интернете, этот опыт был в целом позитивным, но в то же 
время лишь 29 % опрошенных пользователей считают знакомства в интернете 
безопасными [6]. 

Можно констатировать, что социальные отношения подвергаются серьез-
ному воздействию благодаря цифровой зависимости: она может вызвать ощу-
щение изоляции, уменьшить глубину эмоционального обмена и повлиять на 
способность к сопереживанию. Общение в реальной жизни может заменяться 
виртуальной реальностью, что приводит к упадку социальных навыков и усу-
гублению чувства одиночества. 

Важно отметить, что на онлайн-платформах для знакомств женщины тра-
тят больше времени на составление более подробного и эмоционально насы-
щенного профиля. Мужчины чаще делают акцент на своих достижениях и ста-
тусе, использование фотографий с активными видами отдыха или спортивных 
мероприятий. Мужчины чаще женщин становятся инициаторами знакомства. 
Они более склонны к рассылке большого количества коротких сообщений раз-
личным пользователям, тогда как женщины отдают предпочтение продуманно-
му и выборочному подходу. 
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В то же время женщины больше внимания уделяют качеству информации 
в профиле и его полноте, в то время как мужчины склонны делать акцент на ви-
зуальной привлекательности изображений. Также женщины чаще ищут долго-
срочные и серьезные отношения, тогда как мужчины открыты к разнообразным 
вариантам взаимодействия, включая краткосрочные связи и непродолжитель-
ное общение. По мнению Исаковой И. А. и Чукриной А. А., поиск партнера 
в Сети в большей степени характерен для юношей, девушки же относятся к не-
му с опасением. Возможно, это связано с тем, что девушки часто сталкиваются 
с пугающим вниманием представителей противоположного пола, которые час-
то пишут сообщения с сексуальным подтекстом [3, с. 380]. 

Несмотря на кажущуюся анонимность и отсутствие физического контак-
та, онлайн-знакомства не являются свободными от влияния социокультурного 
контекста. Культурные нормы и ценности формируются в процессе социализа-
ции и выступают в роли внутриличностного регулятора, определяющего пред-
ставления о допустимом и недопустимом, вменяемом и неприемлемом, жела-
тельном и избегаемом в плане социальных отношений. 

Можно выделить несколько ключевых факторов, определяющих выбор 
партнера на онлайн-платформах для знакомств:  

1. Визуальная привлекательность. Фотографии занимают центральное ме-
сто в профиле пользователя и часто служат основным критерием первичного 
интереса. 

2. Социокультурные совпадения. Указанные пользователем интересы, об-
разование, культурные предпочтения и жизненные ценности играют сущест-
венную роль в формировании первичного представления о совместимости 
партнеров. 

3. Взаимные социальные связи. Наличие общих друзей или знакомых мо-
жет повысить доверие к потенциальному партнеру и облегчить решение о нача-
ле общения. 

4. Психологическая совместимость. Пользователи ищут партнера, спо-
собного соответствовать их эмоциональным ожиданиям и потребностям. 

5. Отклик и взаимодействие. Начальная активность и ответы на отправ-
ленные сообщения в значительной степени способствуют развитию диалога 
и формированию более глубоких связей. 

В ходе нашего анализа также было выявлено, что, несмотря на видимую 
иллюзию бесконечного выбора, большинство пользователей проявляют склон-
ность к взаимодействию с теми, кто по социальным, культурным и личностным 
характеристикам близок их собственным параметрам. 

Эмпирические данные показывают, что культурные различия влияют на 
то, как люди представляют себя в процессе онлайн-знакомств, какие стратегии 
общения они используют, и к каким целям стремятся. Индивиды из коллекти-
вистских культур, например, могут проявлять большую заинтересованность 
в долгосрочных и серьезных отношениях, в то время как представители инди-
видуалистических культур чаще склонны к разнообразию и экспериментам 
в личных связях. 
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Проанализируем основные функции онлайн-платформ для знакомств. 
1. Формирование романтических отношений – основой деятельности 

платформ для знакомств является создание условий для поиска романтических 
связей.  

2. Расширение социальных сетей – способствуют расширению круга об-
щения, включая дружеские и профессиональные связи. 

3. Досуг – использование платформ также может носить развлекательный 
характер, позволяя пользователю просматривать профили и общаться без цели 
установления серьезных отношений. 

4. Самопознание – создание персонального профиля требует от индивида 
самоанализа и формулирования собственной идентичности, что является важ-
ным фактором личностного развития. 

Исходя из вышеперечисленного рассмотрим конкретный пример онлайн-
платформы для знакомств «VK знакомства» – это сервис, где найти общение 
поможет идеальное совпадение: интересов, музыкальных вкусов и др. 

Основной движущей силой регистрации на платформе является желание 
найти партнера для серьезных отношений, но в то же время, несмотря на заяв-
ленные цели, пользовательское поведение часто было неоднозначным и много-
плановым, что свидетельствует о сложности современных коммуникационных 
процессов 

Обнаруженная тенденция к стратификации пользователей на основе воз-
раста, пола и образования подтверждает актуальность социокультурных деле-
ний даже в условиях виртуального пространства. Примечательно, что мужчины 
и женщины подходят к процессу знакомства неодинаково: женщины в большей 
степени ценят качество профиля и отзывчивость, тогда как мужчины склонны 
ориентироваться на визуальные аспекты и количество взаимодействий. 

Таким образом, онлайн-платформы для знакомств остаются актуальными 
в современном социуме и не теряют своей популярности. Выделим, что такие 
платформы выступают как средство непринужденной коммуникации и место 
поиска своих будущих отношений.  
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Digital Love: a Sociological Analysis of Behavioral Patterns and Relationship Formation  
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Abstract. This scientific article explores the concept of digital love in the context of forming rela-
tionships on online platforms. It is noted that in modern society, online dating platforms have 
gained a high level of popularity. Thus, online dating platforms allow you to find the communica-
tion that a person needs. 
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Вологодский святой А. Баданин:  
проблемы сакрализации исторической личности  

 
 
Аннотация. Сакральным смыслом могут быть наделены различные предметы, со-
бытия и личности. Вологда уступала многим городам и в промышленности, и в тор-
говле. Но город был замечателен по многочисленности храмов. Пастырь Александр 
Баданин был известен далеко за его пределами. Последние 8 лет своей жизни ба-
тюшка был прикован болезнью к своему стулу, но он служил Церкви Божией, не жа-
лел для народа последних сил. Только через 85 после смерти он был причислен к лику 
святых. О его даре говорили еще при его жизни. 
Ключевые слова: сакрализация, духовенство, канонизация, православие. 
 
 

Сакральным смыслом могут быть наделены различные предметы, слова, 
события внешнего мира. Сакрализирована может быть и историческая лич-
ность. Каждый период в истории России приносит своих героев, которые вно-
сят что-то особенное, меняют мировоззрение своих современников, а впослед-
ствии и других людей. Несправедливо замалчивать о подвигах духовенства, 
о его самоотверженной деятельности для спасения душ человеческих. Сколько 
есть в вологодском духовенстве пастырей-подвижников! Один из таких пасты-
рей – отец Александр Баданин, который был известен всей губернии и даже да-
леко за ее пределами. Только через 85 лет после смерти он был причислен к ли-
ку святых. О его даре говорили в обществе еще при его жизни. 

Баданин Александр Николаевич родился 2 августа 1846 г. (по некоторым 
источникам 1843 г.) в Никольске в семье дьякона Сретенского собора Николая 
Петровича Баданина и его жены Александры. В день празднования Преображе-
ния Господня было проведено крещение младенца и наречение его Алексан-
дром. Мать Александра умерла от простудной горячки в 32 года, когда ее сыну 
исполнилось 12 лет. Утешение Александр находил только в молитве. Алек-
сандр Баданин многое перенял от своего отца: смирение, усердие к богоугож-
дению, любовь к церковному. Семья Баданиных жила очень бедно, единствен-
ным источником существования был доход главы семейства. Скудость внешней 
жизни не могла помешать накоплению духовных благ во внутренней, сокро-
венной жизни души юного Александра. 

Первой школой для Александра был клирос его родного храма, где он 
становился во время богослужения со своим отцом. В 1860 г. он закончил ни-
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кольское уездное училище, потом со званием студента окончил курс вологод-
ской духовной семинарии, имел отличные отметки по всем изучаемым дисцип-
линам. До 1882 г. он служил в духовных училищах (солигаличском, вологод-
ском, тотемском) в должности преподавателя русского и церковно-славянского 
языков, смотрителем тотемского духовного училища. В 1882 г. после трех 
пробных уроков Александр Баданин становится учителем приготовительного 
класса вологодского духовного училища, преподает арифметику, чистописание, 
пение и даже гимнастику. 

Архиепископ Никон (Рождественский) вспоминает о том, что Александр 
Баданин отличаясь от других преподавателей. Он всегда носил шинель, шарф, 
снимал верхнюю одежду в классе. Преподавал с усердием, умело, прекрасно 
и душевно исполнял духовные произведения. Его любимым церковным песно-
пением являлось «Чистую славно почтим». Но в классе Александра Баданина 
присутствовали и совершенно невоспитанные ученики. Они зачастую насмеха-
лись и издевались над учителем, который отличался смирением и благочестием 
на фоне других учителей. Они складывали на его стол тряпки, палки, мышелов-
ки – он со смирением и терпением убирал и продолжал занятие. Они раскиды-
вали куски хлеба – он спокойно говорил, что хлеб нужно отдавать птицам (дол-
гое время ученики приносили ему кусочки хлеба для птиц). Они ударяли по но-
гам досками, когда он проходил мимо парт – он ничего не выяснял, прощал. За 
свои душевные качества Александр Баданин получил от богослуживцев про-
звище «Божий человек». Его плодотворный учительский труд был отмечен 
училищным начальством – он получил гражданский чин. 

Но не педагогическая деятельность была главной для А. Н. Баданина. 
Главным для него было общение с Богом в молитвах, духовная жизнь. Он гото-
вился к церковному служению. В 1883 г. произошло рукоположение Александ-
ра Николаевича Баданина в священники с назначением его к кафедральному 
собору на четвертое место и с увольнением его с должности учителя. Для собо-
ра отец Александр показался неподходящим, и в 1891 г. его перевели к Возне-
сенскому храму города Вологды. 

В конце 1870-х годов Александр Баданин женился на Елене Сергиевской, 
которая была дочерью дьячка из Тотьмы. На свет появились 3 дочери. Младшая 
Варя скончалась. Отец Александр имел духовное общение с Варей, иногда он 
говорил своим друзьям о том, что он видел свою любимую дочь. А. Н. за все 
свое проживание в Вологде не имел своего дома, а всю свою жизнь здесь сни-
мал только одну квартиру, которую переделали из курятника, и которая находи-
лась в 5–10 минут ходьбы от Вознесенской церкви. 

Сначала его назначение было ударом для его семьи, потому что Возне-
сенская церковь не имела прихода, и доходы священника были там очень ма-
ленькие. Матушка говорила о том, что с таким доходом они умрут с голоду. 
В октябре отец Александр получил 3 руб. и 70 коп. При его выходе из храма 
к нему подошла женщина и попросила подаяния, и он отдал все со словами, что 
такой маленький доход незачем нести домой. Но понятно, что отец Александр 
в тот момент думал совершенно иначе.  



 620

Именно при Вознесенском храме о. Александр получил свою известность 
как пастырь, который обладает даром молитвы, прославился он своими пропо-
ведями, начитанностью (любимые чтения – жития Божиих угодников в славян-
ских Четьях-Минеях св. Дмитрия Ростовского), силой воли и духа. Приходил 
он в храм – рано, уходил – поздно. Верующий народ чувствовал, что в душе 
этого батюшки глубокая вера, что этот батюшка близок своими молитвами 
к Богу (уже в это время началось проявление его молитвенного дара).  

Вологжанин Парменов рассказывал, что у одной девочки на месте глаза 
была ямка. О. Александр сказал, что глаз у девочки есть и велел матери девочки 
приходить с ней в храм. После службы он святой водой помазывал лицо девоч-
ки. Через некоторое время больной глаз девочки стал видеть. Также Парменов 
писал о своей дочери, которая заболела и по молитвам о. Александра выздоро-
вела через неделю. 

Многие люди обращались к о. Александру, когда случалось горе. У свя-
щенника одной Вологодской церкви Николая Караулова умерла жена, осталось 
трое детей. Тяжесть и утешение уходили от него при молитвах о. Александра. 

Еще один случай рассказала внучка Аграфены Александровны Хрулевой. 
Ее мужа забрали на русско-японскую войну в 1904 г. Однажды в 1906 г. она не-
ожиданно встретила отца Александра. Она поклонилась ему, подошла под бла-
гословление. А он заулыбался и сказал, чтобы она бежала быстрее домой, что 
там ее ждет нечаянная радость. Она вернулась домой, а там ее муж сидит за 
столом живой и здоровый. 

Подобных случаев было очень много. Отец Александр много давал сове-
тов, поучений. Всегда пытался помочь. Верующие видели, что старец обладал 
пророческим даром. Все, что он предсказывал – сбывалось.  

Особенная духовная деятельность о. Александра привлекла внимание его 
собратьев. Батюшка был награжден наперсным золотым крестом, который вы-
давался от Синода. О. Александр сказал своим близким, что он никем не явля-
ется и что он не достоин ее, и повесил золотой крест на келейный образ Царицы 
Небесной. 

С 1905 г. из-за своего слабого здоровья о. Александр был вынужден уйти 
за штат. В иной день к нему могло прийти до двухсот паломников. Его лич-
ность привлекала тысячи людей со всей России. О. Александра часто спраши-
вали о его болезни. Он отвечал, что чувствует, как будто ему под кожу положи-
ли снег. С 1913 года его болезнь усилилась, и было видно это и его близкому 
окружению. А. Н. страдал, но все, кто приходили к нему, не слышали его ропо-
та и нетерпения. О. Александр стал чаще причащаться и за 2 недели до своей 
смерти предсказал дату своей кончины. 12 марта, во вторник, было совершено 
погребение его тела. Отпевание прошло в кафедральном Воскресенском соборе, 
там, где начиналось священническое служение отца Александра. Потом шест-
вие (несколько тысяч человек) стало перемещаться к Горбачевскому кладбищу. 

Почитатели о. Александра имеют вещи, принадлежавшие ему, и хранят 
их, как святыню. Вологжанин Дуров рассказывал, что его жена выпросила 
у матушки платок после покойного батюшки. При болезни он помочил святой 
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водой платок и положил ей на сердце. Утром она встала здоровой. Позднее 
и ему понадобился платок, и инокине Аполлинарии. Дуров был уверен, что 
Господь за смирение и благочестие даровал о. Александру дар видеть мысли 
и намерения людей, с верой приходивших к нему, как к молитвеннику, Богу 
угодному.  

Сакрализация святого включает в себя его канонизацию и признание свя-
тости этого человека в обществе. С 1920 г. до причисления к лику святых Алек-
сандра Баданина, был канонизирован в вологодской епархии только один чело-
век – блаженный Николай Рынин в 1989 г. В 1998 г. по благословлению епи-
скопа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана (Лазаренко) были 
подготовлены «Материалы к канонизации священника Вознесенской церкви 
г. Вологды Александра Баданина (1843–1913 гг.)». Далее они были одобрены на 
заседании синодальной Комиссии по канонизации святых 9–10 февраля 1999 г. 
и, таким образом, Александр Баданин был причислен к лику местночтимых 
святых. 

21 и 22 февраля 2000 года в Лазаревском храме города Вологды, распо-
ложенном на Горбачевском кладбище, где похоронен о. Александр, был совер-
шен чин прославления святого праведного Александра Баданина как местноч-
тимого святого. Такого количества духовенства в этой скромной кладбищен-
ской церкви никогда раньше не было. Где-то 50 священнослужителей со всей 
епархии приехали сюда. Богослужение возглавил епископ Максимилиан. 
О. Александр был известен как добрый, смиренный пастырь, обладавший да-
ром прозорливости, к тому же, по его молитвами люди получали чудесные ис-
целения от душевных и физических недугов. Иерей Александр был канонизо-
ван за святость жизни и явленные им добродетели, такие как смирение, забота 
о ближних, прозорливость и чудотворение. И причислен он к лику святых за 
все эти свои качества именно как праведный. Также непрекращающееся почи-
тание его церковным народом в пределах не только Вологодской епархии счи-
тается еще одним основанием для канонизации. Дни памяти отца Александра 
были назначены на 9 (22) февраля (день прославления) и 10 (23) марта (день 
преставления). 

После смерти о. Александра люди, почитавшие его, стали навещать место 
его упокоения. Его могилка не была забыта даже в самые тяжелые времена го-
нений на Православную Церковь. До сих пор, православные приходят к могиле 
Александра Баданина, прикладываются к надгробию и кресту с надеждой на 
благодатную помощь. В каждом Вологодском храме проводятся молебны свя-
тому праведному Александру, организуется крестный ход к месту погребения 
святого праведника, произносят молитвы Александру Вологодскому. Также 
в настоящее время организуются поездки на родину рода Баданиных.  

Процесс сакрализации А.Н. Баданина был длительным и начался еще при 
его жизни. Во время его праведной деятельности с каждым днем все большее 
количество людей осознавали, что Бог наделил его дарами прозорливости 
и рассуждения. Жизнь отца Александра была отдана Богу. Священником А. Н. 
стал поздно, на 46-м году жизни, а до того он преподавал, был помощником 
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смотрителя. В Вознесенскую церковь люди приходили к нему за советами, про-
сили молитв об исцелении. Он никому не отказывал. С 1905 по 1913 г. – 
отец Александр, выйдя за штат, ежедневно принимал до 200 человек. С именем 
отца Александра связано немало чудес – большое количество его советов, пред-
сказаний о будущем. Баданин А. Н. имел молитвенный дар. Он был необыкно-
венно смиренным, помогал бедным, нередко отдавал им свое последнее дос-
тояние. Писать о многочисленных чудесах, совершаемых по молитвам правед-
ного Александра, можно много. 

Официально его подвиги были отмечены только в конце XX – начале 
ХХI веков. Но об отце Александре знали и знают на земле Северной Фиваиды. 
Народ верил и верит в его святость. Она признана и Русской Православной 
Церковью, и среди населения. 
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Abstract. Various objects, events and personalities can be endowed with sacred meaning. 
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large number of churches. Pastor Alexander Badanin was known far beyond Vologda's bor-
ders. For the last 8 years of his life, the priest was confined to his chair by a debilitating ill-
ness, but he served the Church of God and gave all his prayers and guidance to people. 
Only 85 years after his death he was canonized. His amazing talent was talked about during 
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В современном мире социальные сети (СС) играют важную роль в повсе-
дневной жизни человека, став неотъемлемой частью коммуникаций, развлече-
ний и информационного обмена, кроме того, они оказывают значительное влия-
ние на потребительское поведение, в том числе в сфере электронной коммер-
ции. 

На основании отчета Global Digital в 2023 г. статистика указывает на рост 
интернет-пользователей: 64,4 % мирового населения имеют доступ в интернет, 
социальные сети насчитывают 4,76 млрд пользователей, что составляет чуть 
менее 60 % от общей численности населения, в России – 99 млн пользователей, 
или 67,8 % населения [1]. 

Существует множество СС, каждая из которых имеет свои особенности 
и характеристики. Некоторые из них ориентированы на общение между друзь-
ями и знакомыми, другие – на профессиональное общение, третьи – на обмен 
фотографиями и видеозаписями. Каждая СС имеет свою аудиторию и способы 
монетизации. Пользователи часто используют их для поиска информации 
о товарах и услугах, чтения отзывов, а также для получения рекомендаций 
и советов. 

В исследовании Hootsuite и We are Social говорится, что в среднем рос-
сияне проводят в соцсетях около 2 ч 28 мин. в день. Наиболее популярным сер-
висом является YouTube – на него заходило 85,4 % пользователей интернета, на 
втором месте сеть «ВКонтакте» – 78 %, следом идут WhatsApp – 75,8 %, Одно-
классники – 47,1 %, Viber – 42,5 %, TikTok –30,3 %, Telegram – 24,4 % [2]. 

Однако роль СС в продажах имеет другую статистику. По данным облач-
ного сервиса управления торговлей «МойСклад», соцсети сегодня являются ос-
новным каналом продаж (51 %), остальную долю занимают сайты (15,4 %), 
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маркетплейсы (15,2 %) и розничные магазины (17,8 %). При этом по продвиже-
нию бизнеса в социальных сетях лидируют ВКонтакте (42,3 %) и Одноклассни-
ки (18,2 %), далее Telegram (16,9 %), TikTok (11,8 %), Twitter (6,8 %) и Pinterest 
(4,5 %) [3]. 

Проблема заключается в том, что многие компании и онлайн-ритейлеры 
не осознают важность использования рекламы в социальных сетях и недооце-
нивают их роль в своем маркетинге. Среди недостатков выделяются [4]: 

– необходимость регулярно пополнять и обновлять контент (39,6 %); 
– неудобства при получении и обработке заказов (20,8 %); 
– на данный момент соцсети – это лишь один из возможных вариантов 

рекламы, и есть более эффективные инструменты (17,3 %); 
– ведение соцсетей слишком ресурсозатратно (16,3 %); 
– SMM не дает стопроцентной гарантии высокой эффективности (15,7 %); 
– высокий риск потери репутации из-за пары ошибочных комментариев 

или неудачно выбранной темы для поста (15,7 %). 
– трудности в поиске профессиональных SMM-маркетологов (14,8 %). 
Однако компании упускают возможность достучаться до целевой аудито-

рии, сэкономить бюджет на рекламу и укрепить отношения с потенциальными 
клиентами. Не осознавая этого, компании ограничивают свои возможности 
привлечения новых клиентов и увеличения прибыли, оставляя социальную сеть 
функционировать как рекламный канал, когда как социальные сети имеют 
множество преимуществ. Например, предоставляют возможность компаниям 
устанавливать прямой контакт с потенциальными клиентами. Рекламные объ-
явления могут быть направлены непосредственно к целевой аудитории через 
различные инструменты. Это позволяет компаниям увеличить свою видимость 
и продажи, а также установить доверие и улучшить восприятие бренда. К тому 
же использование СС в маркетинге предоставляет возможность компаниям по-
лучать обратную связь от своих клиентов. Они могут анализировать информа-
цию о предпочтениях и мнениях, что способствует улучшению качества про-
дукции или предоставляемых услуг. Необходимо отметить, что обратная связь 
также позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы или недо-
вольство клиентов, и предлагать различные акции и скидки в ответ на их по-
требности.  

Также стоит отметить важность анализа данных, которые генерируются 
пользователями в социальных сетях. Большое количество информации о инте-
ресах и поведении потребителей может быть использовано для создания более 
точной модели целевой аудитории. Это позволит компаниям эффективно на-
страивать свои рекламные кампании и предлагать продукты или услуги, кото-
рые будут действительно интересны для конкретного потребителя. Например, 
это можно сделать при помощи сервиса парсинга (Vk.barkov.net), который на-
ходит целевую аудиторию, собирает контакты активных пользователей во 
Вконтакте и Одноклассниках через группы, опросы, хештеги и другие каналы, 
а также фильтрует базу профилей по возрасту, полу, городу и другим метри-
кам [5]. В настоящее время в период бурного развития цифровой экономики 
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искусственный интеллект (ИИ) играет ключевую роль в анализе информации из 
СС и в создании персонализированных подходов к каждому клиенту. Точный 
анализ индивидуального поведения, личности и истории покупок клиента по-
зволяет формировать гиперперсонализированный контент и предложения. Ис-
пользование ИИ в значительной степени определяет будущее маркетинга 
и продаж, обеспечивая предприятия оперативной реакцией, помогающей удов-
летворить спрос клиентов и ускорить рост продаж. 

На сегодняшний день все большее количество человек проявляют склон-
ность к принятию покупательских решений под влиянием «социального дав-
ления» или «социальной инфлюенции». Согласно статистике, каждый третий 
покупатель совершает покупку по рекомендации лидера мнения. Многие ком-
пании предпочитают вкладывать свои рекламные бюджеты в поиск подходя-
щих блогеров-инфлюенсеров, поскольку исследования показывают, что 
в большинстве случаев это приводит к ожидаемым результатам. Люди склон-
ны подражать другим пользователям социальных сетей и принимать решения 
на основе того, что делают или говорят другие. Осознавая силу данного мар-
кетинга, владельцы интернет-магазинов могут активно использовать инфор-
мацию о своей целевой аудитории, полученную из популярных социальных 
сетей по всему миру, что позволяет не только улучшить рекламные кампании, 
но и значительно увеличить прибыль благодаря более точной и привлекатель-
ной таргетировке рекламы [6]. 

Также важным фактором является активное формирование и влияние со-
циальных сетей на эмоциональное состояние потребителей. Зачастую они вы-
зывают у людей различные эмоции (радость, восторг, обиду и др.), которые, 
в свою очередь, могут оказывать влияние на их потребительское поведение. 
Например, положительный опыт покупки товара или услуги может вызвать же-
лание поделиться им с другими пользователями. 

Кроме того, СС играют важную роль в формировании трендов и моды. 
Пользователи могут следить за актуальными новостями, модными брендами 
и трендами в сфере электронной коммерции. Они часто выражают свое согла-
сие или несогласие с предложениями брендов, что может повлиять на решение 
других потребителей о покупке определенного товара или услуги. 

Более того, социальные сети предоставляют возможность для формиро-
вания сообществ единомышленников, которые вместе обсуждают продукты 
и делятся опытом. 

Данные международных компаний свидетельствуют, что СС увеличивают 
продажи интернет-магазинов в среднем на 32 %; 83 % пользователей узнают 
о новых товарах через СС; 44 % людей изучают бренды через СС; 74 % потре-
бителей принимают решения о покупке, основываясь на информации о бренде 
в СС [7]. 

Таким образом, потребительское поведение в сфере электронной коммер-
ции является сложным процессом, который включает в себя ряд факторов и по-
нятий. Оно определяется как активность потребителей при выборе, покупке 
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и использовании товаров или услуг через интернет. Взаимосвязь между СС 
и потребительским поведением играет значительную роль в этом процессе. 

Для проверки гипотезы о влиянии СС на потребительское поведение 
в сфере электронной коммерции был проведен опрос среди 55 студентов техни-
ческого вуза в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый вопрос и вариант ответа были 
структурированы, чтобы помочь участникам определить, насколько сильно они 
подвержены влиянию социальных сетей на свои покупательские решения. Та-
кой подход позволит лучше понять, как использование СС влияет на поведение 
потребителей и их способность принимать самостоятельные решения в контек-
сте онлайн-покупок. 

Результаты показали, что преобладающее большинство (63,6 %) считает, 
что СС играют важную роль в их процессе принятия решений о покупке, пре-
доставляя разнообразную информацию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние на процесс принятия решений о покупке 

Большинство опрошенных (65,5 %) отмечают, что информация из СС 
оказывает существенное влияние на их выбор, позволяя узнать мнение других 
пользователей и получить реальные отзывы (рис. 2).  

70,9 % подтверждают, что изменяли свое мнение о продукте после про-
чтения отзывов в СС, так как отзывы «проливали свет» на специфические осо-
бенности продукта (рис. 3). 

Определенное большинство опрошенных (61,8 %) доверяют мнениям из 
СС, так как считают, что они отражают реальный опыт других пользователей, 
помогая принимать обоснованные решения о покупках (рис. 4). 

58,2 % участников опроса считают, что опубликованный контент брендов 
в СС влияет на формирование их мнения о продукте или услуге, помогая по-
нять особенности и преимущества предлагаемого товара или услуги (рис. 5). 

Основная часть участников опроса (67,3 %) подтверждают, что СС иг-
рают важную роль в их процессе поиска и выбора товаров или услуг, предос-
тавляя доступ к широкому спектру информации и мнениям других людей 
(рис. 6). 
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Рис. 2. Влияние на выбор конкретного товара или услуги 

 
Рис. 3. Изменение мнения о продукте 

 
Рис. 4. Влияние мнений или рекомендаций при покупке товаров и услуг 

Более половины опрошенных (54,5 %) стараются делиться своим опытом 
покупок и мнением о товарах и услугах в СС, стремясь помочь другим пользо-
вателям сделать обдуманный выбор (рис. 7). 
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Рис. 5. Влияние на формирование мнения о продукте или услуге 

 
Рис. 6. Роль социальных сетей в процессе поиска и выбора товаров или услуг 

 
Рис. 7. Обратная связь 

Таким образом, результаты опроса подтверждают сильное влияние СС на 
формирование мнения и принятие решений о покупках среди целевой аудито-
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рии, указывая на важность рассмотрения этого влияния при разработке марке-
тинговых стратегий.  

В заключение можно сказать, что взаимосвязь между СС и потребитель-
ским поведением в сфере электронной коммерции имеет огромный потенциал 
для развития бизнеса. Но при этом необходимо учитывать все аспекты этой 
взаимосвязи и активно работать над созданием положительного опыта для 
пользователей на платформах социальных сетей. Только так компании смогут 
успешно использовать потенциал социальных сетей и повысить эффективность 
своего бизнеса в онлайн-среде. 
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системного подхода и семиотического метода исследования на основе текстов со-
временных андеграундных исполнителей и музыкантов 2000–2010 гг. определены ха-
рактерные черты и признаки андеграунда. Для исследования были выбраны следую-
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крот». 
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В современном научном аппарате понятие «андеграунд» не имеет едино-
го конкретного определения. Существуют различные подходы к осмыслению 
данного явления. Так, литературный критик М. Айзенберг рассматривает фе-
номен андеграунда как способ осознания своего места в обществе определен-
ной группой людей. «Появление андеграунда хронологически совпадает с тем, 
что люди восприняли свое подпольное положение как вынужденную норму 
и перестали чувствовать себя выпавшими одиночками. Интуитивное понимание 
своей принадлежности будущему, а не прошлому и заставляло их искать союз-
ников» [1]. Исходя из этого одной из особенностей андеграундной культуры 
является ориентир на будущее, а не сохранение устаревших и привычных 
принципов прошлого. Журналист и кинокритик Д. Десятерик определяет поня-
тие «андеграунд» как «субкультуру, носители которой исповедуют взгляды 
и способы творчества, оппозиционные сложившейся социумом массовой куль-
туре» [2, с. 12]. Андеграундная культура схожа с феноменом субкультуры, для 
которого свойственны следующие характеристики: поиск идентичности, не-
осознанное стремление к идеально построенной модели общества, кооперация 
как основа создания группы [3, с. 131]. Культуролог Д. Д. Щинова отмечает, 
что в культурологическом аппарате термин «андеграунд» принято восприни-
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мать как противоположность официальной культуре [4, с. 53]. Как следствие, 
андеграунд можно определить как уникальное социокультурное творческое яв-
ление в рамках неофициальной культуры, представители андеграунда противо-
стоят массовой культуре, стремясь изменить настоящее. 

Стоит обратить внимание и на отличительные черты андеграунда в музы-
кальном искусстве: 1) представляет оппозицию общему музыкальному рынку 
и шоу-бизнесу; 2) создает новые культурные и социальные ценности; 3) про-
ецирует нынешнюю реальность на единое культурное поле; 4) отказывается от 
общепринятых установок и стереотипов; 5) отличается спонтанностью, неожи-
данностью самовыражения [5, с. 121–122]. Работа построена на системном под-
ходе, который позволяет рассмотреть андеграундную культуру как сложную 
систему с многообразными связями между творчеством и эпохой, общеприня-
тыми нормами и ценностями культуры андеграунда. Также был применен се-
миотический метод при анализе текстовых средств, который заключался в ис-
следовании песен как знаковой системы, с помощью которой происходит пере-
дача художественной информации. 

Особый интерес предоставляет феномен именно регионального совре-
менного андеграунда, поскольку на данный момент он еще мало изучен. Анде-
граундное музыкальное искусство на Урале с начала XXI в. до нынешнего вре-
мени претерпело значительные изменения. Для анализа андеграунда 2000-х бы-
ло взято творчество таких музыкальных коллективов, как «EK-Playaz», 
«Старый кадиллак», «АК-47», поскольку именно данные группы оказали ко-
лоссальное влияние на формирование явление, которое в дальнейшем получит 
название «уральская хип-хоп-культура» [6]. Из современных исполнитель были 
выбраны группы «Вопросов нет» и «Жеваный крот», так как коллективы при-
нимали участие в баттле «Мочи новенького» в 2023 г. [7], в ходе которого от-
бираются музыканты, которые будут принимать участие в фестивале «Первый 
андеграундный». С 2022 г. в Екатеринбурге проводится фестиваль «Первый ан-
деграундный», где собираются малоизвестные художники, скульптуры и музы-
канты, творчество которых понятно узкому кругу людей. 

В 2000–2010 гг. уральский андеграунд был представлен по большей части 
рэп-коллективами. Рэп – речитативное исполнение стихов под ритмическую 
музыку как составная часть хип-хопа. Андеграундный рэп отличают такие при-
знаки, как самобытность, экспериментальное звучание, нетерпимость к попу-
лярным исполнителям [8]. 

Одним из первых рэп-коллективов, появившихся в Екатеринбурге, явля-
ется группа «EK-Playaz», образованная в 1999 г. Творчество группы сильно 
отличалось от общей зарождавшейся рэп-индустрии, поскольку тексты носили 
явный интеллектуально-сатирический характер со своеобразным уральским 
юмором, тогда как в рэпе 90-х преобладали серьезные темы, акцентирующие 
внимание на проблемах того времени. Участники группы отмечают, что «по-
сле появления группы люди увидели, что рэп может быть другим, когда парни 
на серьезных заливают всем в уши веселье» [6]. Так, андеграундное искусство 
отходит от общепринятых установок в творчестве, вводит новые художест-
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венные приемы. Ярким примером уральского андеграунда начала века являет-
ся группа «Старый кадиллак», заявившая о себе в 2007 г. Музыканты группы 
обратились к тематике районного рэпа, базирующегося на локальной иден-
тичности, тем самым представляя оппозицию массовой культуре и шоу-
бизнесу того времени. В треках часто поднимались темы уличной жизни Ека-
теринбурга и борьбы музыкальных группировок [9]. Еще одним представите-
лем рэп-культуры 2000-х является коллектив «АК-47». Данная группу можно 
назвать преемниками «EK-Playaz», поскольку их треки также имеют явный 
юмористический характер. Кроме того, именно «АК-47» впервые начинает ак-
тивно использовать уральский сленг в своем творчестве, что представляет со-
бой крайне неожиданную форму самовыражения, и это замечали представите-
ли и других рэп-школ. Например, Василий Вакуленко отмечал следующее: 
«АК-47» сделали очень много для продвижения уральского рэпа. Слова «вато-
кат», «падик» – мой сленг обогатился очень сильно благодаря уральскому 
хип-хопу» [6]. 

Отличительной особенностью уральского андеграунда начала XXI века 
является его патриотическая направленность. Тема малой Родины затрагивает-
ся в треках первого альбома группы «АК-47». 

Но я – Урал, я – Берёза-сити, 
И читаю рэп так, как вы хотите. 
 «Патриотический» 
Музыканты выражают любовь и уважение к своему родному региону, 

подчеркивая его значимость в творчестве. К тому же, в данных строках авторы 
делают акцент, что пишут свои песни именно для жителей Урала.  

Уральский рэп начала 2000-х характеризуется появлением новых тем 
в творчестве исполнителей. Например, группа «Старый кадиллак» впервые вы-
пускает треки, связанные исключительно с автомобильной тематикой. 

Не впервой встречаю на своем пути 
Хороших водил из пяти только один 
Широкая дорога, зачем ехать посередине? 
 «За рулем» 
Еще одной специфической чертой рэпа начала века является использова-

ние неологизмов.  
Рифмоплётство – не баловство. Рифмоплётство – не баловство. 
Детишки, это не игрушки: широкие штанишки и рубашки, за поясом 

пушки. 
 Ek. Playaz, «Рифмоплетство – не баловство». 
Так, «рифмоплётство» – это новообразованное слово, придуманное авто-

ром. Неологизмы подчеркивают творческий характер работы музыканта и его 
стремление выразить свои мысли новым, нестандартным путем. Также стоит 
обратить внимание на использование большого количества сленговых слов 
и выражений в творчестве уральских рэп-исполнителей. 
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Я – «Перезвони» с копейками на сотике. 
Я – «Дай ужалю» с урчанием в животике.  
Я из Берёзы, считайте меня опасным.  
 АК-47, «А вот так-то» 
Так, в данном отрывке используются несколько сленговых слов и выра-

жений, например, сотик (мобильный телефон), «из Берёзы» (город Березов-
ский). 

Середина и конец 2010-х является переломным временем для андегра-
ундной рэп-культуры. В первую очередь, это связано с тем, что рэп как музы-
кальный стиль перестал быть протестным, контркультурным музыкальным яв-
лением и перешел в категорию «мейнстрим». Некоторые бывшие андеграунд-
ные исполнители подстроились под новые реалии и обрели всероссийскую 
популярность, например, коллектив «АК-47». Многие коллективы прекратили 
свое творчество по личным причинам. 

Современные уральские андеграундные музыкальные коллективы сильно 
отличаются от групп начала XXI в. Сегодняшние группы исполняют музыкаль-
ные композиции в стиле панк-рок, поп-панк, которые отличаются ритмичными 
яркими музыкальными формами. Стоит отметить, что определенные характер-
ные черты для современного андеграунда еще достаточно сложно выделить, 
поскольку переход к новому стилю и темам осуществлен недавно. 

В современной андеграундной музыке появился ряд новых затрагиваемых 
авторами тем. Так, некоторые музыкальные коллективы посвящают свои песни 
неформальным субкультурным течениям, тем самым проецируя реальность 
в культурное музыкальное поле.  

Я неформал, но я чего-то стою.  
Каждый день я рискую собой,  
Каждый день я ломаю устой.  
 Вопросов нет, «Неформал» 
В данных строках ярко прослеживается позитивное отношение к нефор-

мальным сообществам, поскольку, по мнению автора, именно личности, отли-
чающиеся от других, могут сломать рамки и создать что-то стоящее. 

Необходимо обратить внимание, что в последнее время современными 
исполнителями начинает затрагиваться тема взросления, где часто прослежива-
ется ностальгия по быстро прошедшей молодости. 

Это молодость идет, и вместе с ней  
Пролетают наши дни, и всё сложней.  
 Жеваный крот, «Молодость идет» 
Музыканты подчеркивают ценность молодости, так как с возрастом 

жизнь становится всё более сложной и непонятной. 
Таким образом, музыкальный андеграунд на Урале претерпел значитель-

ные трансформации с начала XXI в. до настоящего времени. Прежде всего сто-
ит обратить внимание на кардинальную смену музыкального стиля: если 
в 2000–2010 гг. андеграунд был представлен хип-хопом, то в настоящее время 
наблюдается переход к таким стилям, как панк-рок, поп-панк. В тематике твор-
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чества также наблюдаются значительные изменения. В начале века пользова-
лись популярность темы малой Родины, уличной жизни города и специфичная 
автотематика. Данная проблематика не прослеживается в творчестве современ-
ных уральских музыкантов; на первый план выходят новые темы, например, за-
трагиваются вопросы быстротечности молодости, взросления и роли нефор-
мальных сообществ. Более того, в андеграунде начала века наблюдается ряд 
особенностей, которые не характерны осовремененному искусству: яркий юмо-
ристический характер текстов, широкое использование неологизмов и разнооб-
разного сленга. 

 
 

Список литературы и источников 
1. Айзенберг, М. К определению подполья // Оправданное присутствие : сборник статей. – 
2005. – URL : https://lit.wikireading.ru/30690 (дата обращения: 16.12.2023). – Текст : элек-
тронный. 
2. Андеграунд / Д. Десятерик, К. Ефимова, В. Задирака, А. Курина, В. Нестеренко, О. Сидор-
Гибелинда // Альтернативная культура : энциклопедия – Екатеринбург, 2005. – С. 12. – Текст : 
непосредственный. 
3. Поспелова, Н. И. К проблеме изучения молодежных субкультур: синергетический аспект // 
Вестник ВятГУ. – 2010. – № 4. – С. 129–135. – Текст : непосредственный. 
4. Щинова, Д. Д. Место термина андеграундной культуры российских регионов в современ-
ном культурологическом научном аппарате // Вестник ЧелГУ. – 2016. – № 3 (385). – С. 53–56. – 
Текст : непосредственный. 
5. Серова, Н. Н. Социальная мобильность и культура молодежи постперестроечной России // 
Культурная жизнь Юга России. – 2014. – № 4. – С. 121–123. – Текст : непосредственный. 
6. Вербицкий, М. «Мы боролись с понтами и двуличием, а в итоге это и победило» : История 
рассвета и заката уральского рэпа // 66.RU – 2022. – URL: https://66.ru/news/society/248817/ 
(дата обращения: 18.12.2023). – Текст : электронный. 
7. Мочи Новенького // ВКонтакте. – URL : https://vk.com/club199824071 ; https://vk.com/ 
club199824071 (дата обращения: 19.12.2023). – Текст : электронный. 
8. Хохряков, А. Чем интересен отечественный андерграунд в 2023? // RAP.RU – 2023. – URL: 
https://www.rap.ru/reading/20577 (дата обращения: 21.01.2024). – Текст : электронный. 
9. Старый Кадиллак (Old Cadillac) // GENIUS. – URL: https://genius.com/starcadillac#:~:text=% 
(дата обращения: 18.12.2023). – Текст : электронный. 
 
 
T.A. Kabanova, Student 
A.M. Oleshkova, PhD in History,  
Associate Professor of the Department of Humanities and Socio-Economic Sciences 
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch)  
of Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny Tagil, Russia 
 
The Development of the Ural Underground Music Art in the XXI Century 
 
Abstract. The article deals with the development of the Ural musical underground in the 
XXI century. The analysis of the concept of “underground” is presented. Such characteris-
tic features of underground art as vivid opposition to show business, creation of new cul-
tural and social values, rejection of stereotypes and accepted social attitudes, surprise of 
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self-expression are highlighted. Methods such as systematic approach, semiotic method 
were used. Based on the texts of modern underground performers and musicians of the 
2000s and 2010s, the characteristic features and signs of the underground are determined. 
The following groups were selected for the study: “EK-Playaz”, “Old Cadillac”, “AK-47”, 
“No questions asked”, “Chewed Mole”. 
Keywords: musical culture, underground, art of the Urals. 
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Трансформация неформальных молодежных объединений  
80-х гг. СССР в современные молодежные субкультуры  

 
Аннотация. Статья посвящена молодежным субкультурам 80-х годов, их анализу, 
а также выявлению причин формирования и схожести с современными молодежны-
ми субкультурами. В ходе исследования были проанализированы следующие источни-
ки: карикатуры из журнала «Крокодил», выпуск юмористического киножурнала 
«Ералаш», интервью с представителями субкультур. Были применены общенаучные 
методы (систематизация, анализ, сравнение), использован системный подход, кото-
рый предполагает рассмотрение субкультур как системы с множеством элементов, 
что поможет учесть большее количество характеристик, относящихся к понятию 
«субкультура». Вторичный анализ данных позволил обратиться к материалам, соб-
ранными советскими социологами. Среди неформальных объединений 80-х годов бы-
ли рассмотрены такие субкультуры, как панки, металлисты, хиппи и рокеры. Среди 
современных субкультур – геймеры, анимешники и оффники. Были выделены отличия 
и сходства между неформальными молодежными объединениями 80-х и современ-
ными субкультурами. 
Ключевые слова: субкультура, неформальные объединения, досуг, ценности, мо-
лодежь. 
 
 

Неформальные молодежные объединения, которые в настоящее время 
более известны как субкультуры, получили широкое распространение в СССР 
в 80-е годы. Поскольку субкультуры представляют собой часть общей культу-
ры, изучение субкультур, появившихся в 80-е годы, позволит нам говорить 
о ценностных векторах, распространяемых молодежью того времени. Анализ 
субкультур 80-х и сравнение с современными молодежными субкультурами по-
зволит сделать выводы об изменениях в молодежных объединениях, спустя со-
рок лет. 

Большое значение на расцвет субкультур в 80-е гг. оказал период пере-
стройки 1985–1991 гг. Целью правительства в этот период являлось социально-
экономическое развитие страны. Для достижения этой цели требовались реши-
тельные изменения в системе общественных отношений. Таким образом, начать 
следовало с демократизации общества. Попытки создать общность советской 
молодёжи на основе единого коммунистического сознания, в годы перестройки 
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привели к формированию среди молодежи иной общности, которую они харак-
теризовали как «свои» [1, с. 212]. У молодёжи возникает стремление противо-
стоять официальным учреждениям, регулирующим культурно-духовную жизнь 
из-за распространённого в учреждениях формализма и бюрократизма. Создание 
собственных объединений способствовало игнорированию событий происхо-
дящих в политике. Как отмечает А. Юрчак в своей работе «Это было навсегда, 
пока не кончилось. Последнее советское поколение», их интересовали вопросы, 
которые не определяются политической системой и временем, эту позицию ав-
тор называет «вненаходимостью» [1, с. 292]. Таким образом, находясь в тесном 
кругу, участники объединений могли оставаться вне политики, что является 
одной из причин формирования объединений. Однако в своей повседневной 
жизни они всё равно существовали в рамках системы, не избегали разговоров 
на политические и социальные темы. 

В это время появляются первые отличительные характеристики субкуль-
тур: 1) неформальность; 2) эскапизм; 3) специфика ценностных ориентаций; 
4) совместная деятельность 5) отсутствие жесткой критики; 6) демократический 
стиль общения; 7) характеристика контактов – участники субкультуры дина-
мично устанавливают между собой социальные связи, поскольку разделяют 
одинаковые ценности [2, с. 48]. Таким образом, субкультуры, которые форми-
ровались в СССР в 80-е годы, представляют собой объединения молодёжи, 
поддерживающей одинаковые ценности и стремящейся к переменам. Вместе 
с тем в силу в своей вненаходимости в отношении советской системы, можно 
считать, что сформированные объединения не стремились вытеснять офици-
альную культуру, они не противостояли ей, поскольку разделяемые участника-
ми ценности не навязывались другим людям. 

Среди наиболее известных субкультур, попадавших в советские и совре-
менные СМИ, отмечаются рокеры, панки и металлисты. Субкультура рокеров 
в советском союзе представляла собой группу молодых людей, увлеченных мо-
тоциклами и следовавших своем негласному «уставу» – кодексу чести. Именно 
следование определенному «уставу» отличает данную субкультуру от рок-
музыкантов, которые также именуются рокерами. Основным правилом данного 
кодекса было одобрение нарушения правил дорожного движения. Вместе с тем, 
отмечается, что основную массу рокеров составляли юноши 15–18 лет, а выде-
лить их из толпы на улице можно только тогда, когда они собираются все вме-
сте для групповых поездок [3, с. 28]. Можно отметить, что субкультура оказы-
вает влияние на формирование определенного социального поведения среди ее 
участников, поскольку внутри самого объединения появляются правила, кото-
рые поддерживаются и одобряются остальными участниками. 

Другое неформальное объединение – субкультура панков. Представители 
этой субкультуры объединялись из-за интереса к музыке, создавали свои музы-
кальные группы и проводили концерты для «своих». Данная субкультура ис-
пользовала свою популярность у молодежи для распространения своих взгля-
дов на систему. Внешний вид панков не принимался обществом, о чем свиде-
тельствуют собранные пользователями сети Интернет карикатуры 80-х годов из 
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журнала «Крокодил» [4]. Анализируя данные изображения, можно отметить, 
что в глазах общественности это агрессивный, выбивающийся из толпы своим 
внешним видом человек, обязательно с сигаретой, цепями и шипами на одежде. 
Соответственно, одеваясь подобным образом, представители субкультуры под-
вергались стигматизации. Однако бунтарство и свобода были привлекательны-
ми для молодежи. 

В 80-х годах появляется такая субкультура, как металлисты. В отличие от 
остальных объединений, металлисты сформированы на основе интереса к од-
ному направлению в рок-музыке (хеви-метал). В данном случае стиль жизни 
участников не имеет большого значения. Стиль одежды, который весьма похож 
на образ панка наличием кожаной куртки и цепями, а также насмешку над 
представителями данной субкультуры можно увидеть в 63-м выпуске юмори-
стического киножурнала «Ералаш» в истории «Металлолом» (1987) [5]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что субкультуры, существовавшие в то время, 
были широко известны общественности, и даже, несмотря на схожий стиль 
в одежде и музыкальный вкус, общество различало их. Вместе с тем представи-
тели разных субкультур слушали один жанр музыки – рок. Так, в это время по-
являются такие группы, как «Гражданская оборона» (1984), «Король и Шут» 
(1988), «Алиса» (1983), «Ария» (1985). Следует отметить дискуссионность 
жанровой принадлежности групп с точки зрения музыки, а также формирова-
ние разнообразных стилей рок-музыки, их соединения. 

Несмотря на разное социальное поведение, субкультуры подхватывали 
и распространяли модные течения, что делало их схожими и более понятными 
друг для друга и общества. Советская власть не могла оставить без внимания 
появление общностей, идущих в разрез с коммунистическими идеалами. На 
проводимых дискуссиях социологи пытались убедить молодежь в том, что рок-
музыка является идеологическим орудием, однако это не оказало никакого 
влияния [1, с. 405]. Помимо попыток контролировать, советская власть также 
использовала субкультуры в своих целях. Подтверждением этому является 
фрагмент из интервью с Романов Лебедевым, участником одной из группиро-
вок Казани, размещенное в книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминаль-
ный Татарстан 1970–2010-х» [6]. Роман рассказывает о двух случаях (в 1984 
и 1986), когда группировки объявили перемирие, потому что в город должны 
были приехать панки. Про использование вражды между различными нефор-
мальными молодежными объединениями рассказывает и другой интервьюи-
руемый – Анвар Маликов, командир ОКОД (оперативный комсомольский от-
ряд дружинников) Казани в 1983–1985 гг. По его словам, этой вражде хотели 
придать идеологическую окраску, противопоставляя обычных советских пар-
ней последователям западных течений [6, с. 44]. Таким образом, существовать 
вне политики всё равно не получалось. Советская власть старалась контролиро-
вать проблему неформальных объединений, видя в них угрозу советской систе-
ме, особенно в период, когда внутренние и внешние политические проблемы 
страны продолжают нарастать. 
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Прежде чем перейти к итогам, следует отметить, что само понятие «суб-
культура» и ее роль в общественной жизни видоизменялись. Условно можно 
выделить следующие этапы: 

• 80-е – молодежь начала сама создавать объединения; 
• 90-е и 2000-е – пик популярности субкультур. В этот период появляют-

ся новые субкультуры, например, готы, оффники, рэперы, эмо и др., вместе 
с тем субкультуры 80-х продолжали существовать. Несмотря на разнообразие, 
им были присущи такие черты, как неформальность, эскапизм, осуществление 
совместной деятельности, тесный контакт между участниками. Субкультуры 
становятся более неординарными и привлекательными для молодежи, чей до-
суг в данный период времени никак не контролируется государством; 

• 2010-е – период, когда субкультура начинает уходить в виртуальное 
пространство. Связи между участниками постепенно ослабевают; 

• 2020-е – период, когда само представление о субкультурах видоизменя-
ется, они всё больше погружаются в виртуальную реальность, между объеди-
нениями стираются различия, главным объединяющим элементом выступает 
образ жизни. 

Подводя итог, можно отметить, что причиной для объединения молодежи 
в СССР выступало стремление организовать свой досуг самостоятельно. Со-
временные молодежные субкультуры также создаются для организации досуга 
и представляют интересы современных подростков. Однако рассмотренные ра-
нее панки, металлисты и рокеры теряют свою популярность у современной мо-
лодежи, так как меняется представление о субкультурах и образ жизни людей. 
Для сравнения следует рассмотреть новые молодежные субкультуры, сформи-
ровавшиеся в 2010-х: геймеры, анимешники и оффники. Данные современные 
субкультуры являются наиболее сформированными объединениями, так как их 
представители поддерживают связь друг с другом и занимаются совместной 
деятельностью, что среди остальных современных субкультур не так распро-
странено. Например, геймеры и анимешники сформировались на основе инте-
реса к играм и японской анимации соответственно. Данные примеры показы-
вают, что организация своего досуга является важной причиной формирования 
субкультур и в современном обществе. Вместе с тем следует отметить, что сре-
ди современных молодежных субкультур также можно встретить объединения 
с околокриминальным характером. Например, субкультура оффников, предста-
вители этой субкультуры зачастую проявляют агрессию и организуют массовые 
драки, что сравнимо с гопниками или металлистами, также нарушающими за-
кон. Следует также отметить, что в отличие от субкультур 80-х гг., у современ-
ной молодежи нет необходимости встречаться со своими единомышленниками 
для организации своего досуга и взаимодействия, их связи друг с другом можно 
считать неустойчивыми, поскольку субкультуры стали существовать в основ-
ном в виртуальном пространстве. 

Таким образом, анализируя неформальные молодежные объединения 80-х 
и современные молодежные субкультуры, можно заметить как сходства, так 
и значительные отличия. 
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Сходства: 1) отсутствие официальной регистрации; 2) организация досуга 
– основа для формирования субкультуры; 3) пересмотр ценностей старшего по-
коления; 4) околокриминальная направленность некоторых субкультур; 5) на-
личие особого стиля одежды. 

Отличия: 1) переход современных молодежных субкультур в сеть Интер-
нет, отсутствие крепких связей между участниками, нестабильность; 2) отсут-
ствие бунтарства у современных молодежных субкультур; 3) молодежные объ-
единения 80-х осуждались властью, большинство современных молодежных 
субкультур не привлекают внимание общественности.  

Таким образом, субкультуры 80-х стали основой для новых субкультур. 
Можно говорить о том, что современная молодежь также формирует свои объ-
единения, основываясь на общих интересах, стремясь разнообразить свою до-
суговую деятельность. Однако само понятие «субкультура» в настоящее время 
значительно отличается от представления, которое существовало ранее, так как 
присущие данному термину характеристики уже не актуальны в отношении со-
временных субкультур. 
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sentatives of subcultures. General scientific methods were applied (systematization, analy-
sis, comparison), a systematic approach was used, which involves considering subcultures 
as a system with many elements, which will help to take into account a larger number of 
characteristics related to the concept of “subculture”. Secondary data analysis made it pos-
sible to turn to materials collected by Soviet sociologists. Among the informal associations 
of the 80s, subcultures such as punks, metalheads, hippies and rockers were considered. 
Modern subcultures include gamers, anime fans and off-the-cuff people. The differences and 
similarities between informal youth associations of the 80s and modern subcultures were 
highlighted. 
Keywords: subculture, informal associations, leisure, values, youth. 
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Компьютерные игры в современной культуре  
 
 
Аннотация. Статья освещает воздействие компьютерных игр на современную 
культуру и общество, так же разбираются разные стороны игровой индустрии, 
включая их влияние на социализацию, образование и воздействие на психологическое 
и физиологическое здоровье человека. А также рассматриваются уникальные эле-
менты, которые делают компьютерные игры особенными среди других форм искус-
ства. 
Ключевые слова: компьютерные игры, технологии, культура, виртуальная реаль-
ность, зависимость. 
 
 

Современный мир наполнен гаджетами. Люди могут часами проводить 
в телефоне либо за монитором компьютера, общаясь в социальных сетях, но, 
несмотря на это, компьютерные игры остаются одним из самых распространен-
ных способов отвлечься от обыденных проблем. 

В видеоигры играют не только дети, но и взрослые, которые стремятся 
испытать в виртуальных мирах что-то новое, отвлечься от повседневных забот, 
попытать удачу, насладиться игровым процессом и достижениями в игре. Игры 
на ПК, консолях и мобильных устройствах завоевали огромное количество по-
клонников, став значительным культурным явлением. Они стали неотъемлемой 
частью современной развлекательной индустрии и активно влияют на другие 
сферы жизни, такие как кино, музыка, мода и даже отдельный вид спорта – ки-
берспорт. 

По мнению Д. В. Галкина, компьютерные игры представляют собой объ-
единение художественных и технологических аспектов, где технологический 
аспект выступает не только как средство создания художественного продукта, 
но и входит в его содержание и эстетические свойства [1, с. 55]. 

С каждым годом игровая индустрия развивается всё стабильнее. В на-
стоящее время игровая индустрия в целом является крупнейшим сегментом 
в сфере медиаразвлечений. Наибольшую долю рынка в этом сегменте занимают 
мобильные игры. В 2022 г. мобильные игры принесли 50 % доходов на миро-
вом рынке, что составило почти $91,8 млрд. Ключевая причина данного успеха 
заключается в том, что смартфоны стали доступны для гораздо большего коли-
чества людей, чем ПК и консоли, именно поэтому мобильные игры являются 
наиболее развитым сегментом. 
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По популярности следующие места занимают консоли (29 % рынка) 
и ПК (19 % рынка). Планшетные игры составляют 6 % рынка, а браузерные – 
1 %. Общий объем игрового рынка в 2022 г. составил более $182 млрд. Прогно-
зируется, что к 2025 г. он достигнет $206,4 млрд [4, c. 16]. 

Что касается популярных жанров, то здесь ситуация неоднозначна по 
двум причинам. Первая причина заключается в том, что жанр каждой игры 
сложно однозначно определить, так как она может сочетать в себе элементы 
экшена, хоррора, головоломки и др. в зависимости от намерений и предпочте-
ний разработчиков; вторая причина – вкусы аудитории в играх могут разли-
чаться в зависимости от их культурного и географического контекста.  

В последние годы популярность игр быстро растет, особенно тех, кото-
рые включают использование новых технологий. Такие игры включают в себя 
VR/AR-игры, блокчейн-игры и метавселенные. Онлайн-магазин Steam даже 
создал отдельную вкладку для VR-проектов, что говорит о расширении этого 
сегмента игровой индустрии. 

VR-игры находят применение в различных областях. Например, журна-
листы используют виртуальную реальность для создания интерактивных исто-
рических и исследовательских проектов. Они позволяют пользователям погру-
зиться в события прошлого и изучить различные аспекты истории. В универси-
тетах также создают VR-проекты для обучения. С их помощью студенты могут 
познакомиться с различными науками, такими как физика или химия. Однако 
в большинстве случаев VR-игры все еще служат развлечением. Некоторые из 
самых известных проектов включают Beat Saber и Half-Life: Alyx. 

Блокчейн-игры, основанные на блокчейн-технологиях, также набирают 
популярность. Они часто используют криптовалюту и NFT в качестве внутри-
игровых инструментов. Один из успешных примеров таких игр – Axie Infinity. 
В этой соревновательной игре все игровые существа представлены в виде NFT-
токенов. Игроки могут приручать питомцев, покупать и продавать их, а также 
устраивать сражения между ними. 

Таким образом, игровая индустрия продолжает развиваться и предлагать 
новые типы игр, которые привлекают все больше игроков. VR/AR-игры, блок-
чейн-игры и метавселенные становятся все более популярными, и новые проек-
ты продолжают появляться, предлагая уникальные и захватывающие игровые 
опыты. Многие игроки Axie Infinity стали зарабатывать в игре, продавая внут-
риигровых существ, тем самым обеспечив свое существование.  

Концепция метавселенных, которая активно обсуждалась полтора года 
назад, всё еще развивается, несмотря на уменьшенный интерес к ней. Игроки 
и компании, работающие в сфере игр-песочниц, таких как Minecraft и Roblox, 
создают свои собственные виртуальные миры. Подобные проекты позволяют 
игрокам формировать правила и экономику в соответствии со своими предпоч-
тениями, вместо того чтобы следовать задумкам разработчиков. 

Ученые заинтересовались влиянием компьютерных игр на познаватель-
ные функции человека и сделали вывод, что игровая деятельность действитель-
но способствует их развитию. Группа итальянских ученых из университета Па-
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дуи провела исследование, в котором проверила, как игры могут помочь детям 
с дислексией улучшить их когнитивные способности. Дети в возрасте от 7 до 
13 лет играли в игру Rayman Raving Rabbids и получили впечатляющие резуль-
таты. Способность детей концентрироваться при чтении улучшилась, а частота 
ошибок сократилась [4, с. 20]. 

Наконец, все ученые сходятся во мнении, что компьютерные игры явля-
ются чрезвычайно полезными для пожилых людей. Старение обычно сопрово-
ждается ухудшением познавательных способностей: пожилой человек трудно 
обучается новому, скорость реакции снижается, по сравнению с тем как было 
в молодости, у него возникают затруднения с концентрацией внимания и памя-
тью. Однако компьютерные игры помогают подерживать мозг в хорошей фор-
ме и предотвращать ухудшение когнитивных функций. Это подтверждается не 
только тестами, но и электроэнцефалограммами, на которых ученые заметили бо-
лее активную работу нейронов префронтальной коры головного мозга, отвечаю-
щей за концентрацию внимания и использование предыдущего опыта [3, с. 13]. 

Однако наряду с безусловно положительными аспектами компьютерных 
игр следует также отметить негативные последствия их использования, кото-
рые влияют на социально-психологическое благополучие молодого поколения 
и могут привести к компьютерной зависимости. 

В 2014 г. проводилось исследование среди подростков 13–14 лет, в ходе 
которого были получены следующие данные: более половины опрошенных 
осознают проблему игровой зависимости в обществе; 30 % не видят проблемы 
в компьютерной игромании; 18 % не определились с ответом на этот вопрос. 

Социальные проблемы и причины распространения игровой компьютер-
ной зависимости исследуются учеными разных стран, такими как М. Озарк, 
Айвен Голдберг, Кимберли Янг. Среди отечественных ученых следует отметить 
работы Ю. Д. Бабаева, Н. И. Алтухова, А. Л. Венгер, К. Ю. Галкина, К. Янга. 

Специалисты относят такую зависимость к эмоциональной наркомании, 
вызванной компьютерными играми. Компьютерная зависимость стала одной из 
форм девиантного поведения, когда человек стремится уйти от повседневной 
рутины, преобразуя свое эмоциональное и психическое состояние в более рас-
слабленное. В это время не только проблемы отходят на второй план, но и пси-
хические процессы замедляются. 

Игровая компьютерная зависимость представляет собой уход подростка 
в виртуальную реальность. Это приводит к деградации социальных связей, аг-
рессивности, проблемам в семье и школе. Подростки теряют чувство реально-
сти и начинают применять игровые сюжеты в реальной жизни. В последние го-
ды СМИ всё чаще сообщают о возникновении агрессивного поведения подро-
стков, связанного с их чрезмерным погружением в виртуальную реальность. 
Примером такого поведения является случай массового убийства, произошед-
ший в 2014 г. Ученик 100-го класса принес в школу огнестрельное оружие 
и начал стрелять. В дальнейшем у него диагностировали параноидальную ши-
зофрению, развившуюся в результате чрезмерного увлечения компьютерными 
играми, содержащими сцены насилия [3, с. 13]. 



 646

В октябре 2015 г. в Челябинской области произошел очередной случай 
агрессивного поведения подростка. Молодой человек набросился на своих ро-
дителей с ножом из-за того, что они попытались переключить его внимание 
с телефона на уроки, что вызвало у него приступ неконтролируемой агрессии. 
Школьник проводил в играх по 9 часов в день. Согласно К. Соларскому из-за 
высоких возможностей художественной реализации в компьютерных играх 
подтверждаются повышенные эмоциональные реакции со стороны игроков 
[2, с. 155]. 

Таким образом, наблюдаются как позитивные, так и негативные социаль-
ные последствия распространения компьютерных игр. В связи с этим необхо-
димо выяснить, какие именно игры и каким образом влияют на сознание и по-
ведение человека, чтобы создать эффективные подходы к использованию ком-
пьютерных игр в образовательных и развлекательных целях и минимизировать 
их вред. Игры имеют огромное значение для культуры и развлечений. Они бу-
дут продолжать развиваться, привлекая новых игроков в будущем. Игры не 
только форма развлечения, но и средство социализации, обучения и развития 
креативности. Ожидается, что в будущем появятся еще более захватывающие 
игры, которые изменят представления о возможностях компьютерных игр. 
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Аннотация. В исследовании предпринимается попытка жанрового определения ро-
мана Стивена Кинга «Долгая Прогулка» как экзистенциальной притчи. Новизна ра-
боты заключается в том, что исследовательская практика осмысляет произведение 
только сквозь призму антиутопии и психологического хоррора. Это представляется 
не вполне исчерпывающим, поскольку автор наделяет роман универсальным, общече-
ловеческим смыслом. Прогулка оказывается аллегорическим воплощением хрупкости 
жизни и неотвратимости смерти, а Идущие – героями, попавшими в экзистенциаль-
ную пограничную ситуацию. 
Ключевые слова: жанр, массовая литература, экзистенциальная притча, пограничная 
ситуация. 
 
 

«Долгая прогулка» – первый законченный роман американского писателя, 
«Короля ужасов» Стивена Кинга. Произведение было создано в 1966–967 годах, 
когда автору было всего 19 лет. В автобиографии Кинг признаётся, что это 
лучший из его ранних текстов [1, с. 83].  

Действие романа происходит в абстрактном антиутопическом будущем. 
Во власти американского государства – военизированная структура во главе 
с Майором или Главным (варианты перевода слова Major [2, с. 10]), подчи-
няющим силовые структуры, Отряды. Жаждущая развлечений толпа каждый год 
пристально наблюдает вживую и в трансляции за смертельным соревнованием, 
так называемой Долгой Прогулкой, в которой участники-подростки (14–17 лет) 
идут по трассе, без возможности отдыха и сна. После трех предупреждений 
(нарушений скорости, остановок) участнику выдают так называемый «билет» – 
расстрел на месте. Победитель – последний оставшийся в живых Идущий – по-
лучает Приз – «всё, что пожелаешь, до конца жизни» [3, с. 220]. 

Главный герой романа – 16-летний подросток Рэй Гаррати из штата Мэн. 
Он участвует в Прогулке по собственному желанию и становится последним 
Идущим, победителем. Финал произведения предстает сложным и неоднознач-
ным: в момент победы Рэй окончательно теряет рассудок и вместо того, чтобы, 
наконец, остановиться, бежит в сторону «черной фигуры», зовущей его за собой. 

Стоит отметить, что «Долгой Прогулкой» Кинг открыл интерес массовой 
литературы к концепции игр на выживание, изучаемый роман стал первым 
в корпусе текстов, следующих подобной жанрово-сюжетной схеме: среди них 
трилогии С. Коллинз «Голодные игры» и В. Рот «Дивергент», романы Д. Дэш-
нера «Бегущий в лабиринте», К. Таками «Королевская битва».  
                                                           
© Коробкина М. Е., 2024 
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В зарубежной исследовательской практике устоялось два жанровых оп-
ределения «Долгой Прогулки»: антиутопия и психологический хоррор [4]. Од-
нако, как нам представляется, такие прочтения не вполне исчерпывающи, 
и жанровые границы текста можно расширить, прочитав этот роман как экзи-
стенциальную притчу о жизни и стремлении к смерти.  

Известно, что тексты массовой литературы генетически восходят к образ-
цам «высокой», классической литературы и прибегают к «упрощениям», «схе-
матизации» [5, с. 68], превращая индивидуальные признаки художественных 
текстов в черты жанровые. Так, массовая литература мыслится в жанрово-
тематических разновидностях, основанных на некоем каноническом начале: сре-
ди них, например, роман ужасов, восходящий к классическому готическому ро-
ману, или роман-антиутопия, популярность которого вызвана, по Т. И. Хоружен-
ко, тяготением современных авторов к текстам-предупреждениям [6, с. 129]. 

Однако роман-притча – не вполне типичное, скорее интригующее жанро-
вое определение, в особенности для текста массовой литературы. Более того, 
представляется любопытным и то, как современная популярная культура ак-
тивно осваивает экзистенциальный роман.  

В XX в. в литературоведении возникла тенденция рассматривать сквозь 
призму притчевости не только короткие истории религиозного толка, но и тек-
сты крупных форм. Среди образцов романов-притч в энциклопедических стать-
ях [7, с. 406] и методических материалах [8] названы произведения Ф. Кафки 
(«Процесс», «Замок»), А. Камю («Чума»), У. Голдинга («Повелитель мух», 
«Шпиль»).  

Роману-притче свойственна центральная философская идея, часто экзи-
стенциального характера [9]. Персонаж такого текста и ситуация, в которую он 
попадает, оказываются условными, обобщенными, универсальными, и важную 
роль в интерпретации произведения играет иносказательный, аллегорический 
план, своеобразный ключ к философской концепции. М. Кечерукова отмечает, 
что современной притче присуща сжатость художественного пространства 
и времени, а также возможность самодостаточного прочтения в отрыве от алле-
горических значений ключевых образов [9] – всё это, на наш взгляд, можно со-
отнести с романом «Долгая Прогулка», в котором отдельные черты антиутопии 
и литературы ужасов приобретают притчевый характер. 

Притчевость как поэтическая категория характеризуется расхождением 
образа и его значения. Одним из маркеров аллегоричности в «Долгой прогулке» 
является написание отдельных должностей, институтов и государственных 
структур антиутопического государства с заглавной буквы, вопреки правилам 
орфографии английского языка. Это не только Major (Майор, Главный – глава 
государства) и The Long Walk (название соревнований), но и Walkers [2, с. 10] 
(Идущие), Hint [2, с. 14] (Советы, подсказки), Plan [2, с. 15] (План, высший 
и неисповедимый замысел), которые оказываются абстрактными понятиями, 
олицетворяющими общечеловеческие феномены и экзистенциальные образы. 

Лейтмотивной аллегорией романа Кинга становится образ Прогулки – 
смертельного соревнования, воплощающего пограничную ситуацию (по К. Яс-
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персу). Дорога, шоссе US-1, по которому движутся Идущие, в этой образной 
системе предстаёт аллегорией человеческой жизни, которая в любой момент 
может прерваться по независящим от героев причинам: «Даже если у тебя нет 
предупреждений, все равно тебя от кладбищенской ограды отделяют всего 
две минуты» [3, с. 235]. В финале главный герой приходит к тому, что Прогул-
ка – «самая естественная вещь в жизни» [3, с. 289], воспринимает её прямым 
синонимом смерти. 

Симптоматично, что большинство Идущих умирают ближе к концу Про-
гулки, когда им не хватает сил выносить ходьбу или боль, которую она вызыва-
ет, что можно аллегорически соотнести со смертью от старости – умирающий 
последним Стеббинс буквально «стал стариком» [3, с. 286]; однако некоторые 
погибают в самом начале соревнования, в первые минуты Прогулки (младенче-
ская смерть), в попытке сбежать от страшных условий (самоубийство), а кто-то 
получает «билет» из-за нелепого стечения обстоятельств (несчастный случай).  

Для всех героев смерть неминуема, непредсказуема, её абсурдность осо-
бенно глубоко подчёркнута в истории участника по имени Скрамм, который се-
тует на то, что он «хорошо шел» «фаворитом тотализатора», но «должен был 
заболеть» и оставить вдовой беременную возлюбленную, от отчаяния вопро-
шает: «Это Бог так со мной обошелся?» [3, с. 219]. 

Любопытно, что участники Прогулки не всегда могут объяснить, как по-
пали на неё: почему решили принять участие, почему игнорировали все преду-
преждения о смертельном исходе. Абсурдным предстаёт и сам процесс отбора 
на соревнование: будущим Идущим нужно было написать эссе о том, почему 
они хотят участвовать в Прогулке – оказалось, что критерии отбора отсутству-
ют вовсе. Герой по имени Абрахам вспоминал, что в качестве мотивации уча-
стия в Прогулке указывал, что «бесполезен для общества», а «мир» без него 
«станет лучше» [3, с. 116]. Более того, итоговые участники определялись бук-
вально по принципу лотереи: «Они вытягивают фамилии из барабана наугад» 
[3, с. 231]. 

Всё это символизирует непредсказуемость судьбы и неотвратимость 
смерти, делает Прогулку похожей на кафкианский Процесс. Обе экзистенци-
альных аллегории связаны с мотивом неискупленного греха, однако у Гаррати 
грех не кафкиански-первородный, а скорее приобретенный в раннем детстве. 
Во время тяжелого физического истощения к нему приходят образы и подав-
ленные воспоминания из подсознания: о том, как мать обнаружила их с другом 
раздетыми в комнате, однако ни причины поступка, ни его последствия Рэй 
объяснить не в состоянии – и читатель едва ли может восстановить картину 
случившегося. Можно предположить, что именно эта травма в итоге и приво-
дит его на Прогулку: прощаясь с матерью, Гаррати говорит: «…в любом случае 
это лучший выход» [3, с. 13]. 

Майор или Главный – не только типичный для антиутопии образ тотали-
тарного лидера, но и фигура Бога-отца: недоступного и беспощадного, принци-
пиально важная для экзистенциальной притчи. Его гиперболизированное мо-
гущество даже доходит до абсурда, когда главный герой, Гаррати, решает пере-
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вести часы на минуту, считая, что они спешат, потому что Майор «никогда не 
опаздывает» [3, с. 17]. При первой встрече с ним герой испытывает благогове-
ние, чувствует исходящий от него «запах мужчины, запах какой-то подавляю-
щей силы» [3, с. 19] и мечтает «дотронуться до бедра этого человека», чтобы 
убедиться в его существовании, что подчеркивает сакральное значение его об-
раза. 

Недосягаемость божественной фигуры глубоко раскрывается в сюжетной 
линии Стеббинса. Он предстает молчаливым мудрецом: Гаррати даже сравни-
вает его с всезнающей гусеницей из «Алисы в стране Чудес» Л. Кэролла. В фи-
нале же оказывается, что Стеббинс – внебрачный сын Главного, который уча-
стием в Прогулке стремился воссоединиться с отцом, был готов рисковать ради 
этого жизнью, но так и не получил от него желаемого внимания. В экзистенци-
альном смысле герой становится универсальным образом человека, не способ-
ного достучаться до Бога, чьи молитвы, вопрошание о смысле существования 
не получают ответа от высших сил. У Бога-Главного «десятки детей на сторо-
не» [3, с. 280], и он сделал Стеббинса «кроликом», который нужен лишь для то-
го, чтобы глубокими знаниями продлить Прогулку для Идущих, и «это срабо-
тало». 

В контексте мотива божественного равнодушия и молчания стоит обра-
титься к оригинальной трактовке такого понятия, как «Советы» для участников 
Прогулки. В английском тексте они обозначены как «Hint» – «намек» или «под-
сказка». Как представляется, «Hint» является частью экзистенциального миро-
ощущения, которым проникнут роман Кинга. Сама жизнь, аллегорически вы-
раженная в образе Прогулки, и высшие силы, управляющие ею, не дают людям 
четких указаний о том, как можно оградиться от смерти, прожить дольше – весь 
опыт человеческой цивилизации собирается в некий набор правил, лишь под-
сказывающий возможные способы выживания, но не гарантирующий его: 
«С Прогулкой связано множество апокрифов, суеверий, мифов» [3, с. 15]. Да-
же, казалось бы, обладающий высшей мудростью Стеббинс лишь на несколько 
часов продлевает жизни Идущих, но не защищает их от смерти. 

Открытый финал романа идейно пересекается с такими жанровыми об-
разцами экзистенциальной притчи, как «Чума» Камю и «Процесс» Кафки. Вы-
играть Прогулку оказывается невозможным, как и искоренить Чуму, готовую 
в любой момент уничтожить человечество. Гаррати даже игнорирует руку 
Главного, коснувшуюся его плеча, не обращает внимания на крики толпы и по-
здравления – это сближает его с кафкианским Поселянином, а ускользающую 
победу в Прогулке – с закрытыми Вратами, предназначенными только для ге-
роя, но парадоксально недоступными ему. 

Таким образом, в идейном центре «Долгой Прогулки» как экзистенци-
альной притчи лежит мысль о непреодолимости абсурда, невозможности при-
мириться с ужасом смерти, сводящим с ума. Прогулка оказывается аллегориче-
ским воплощением жизни, чьи законы не поддаются рациональному объясне-
нию, а образ Главного символизирует божественную фигуру, которая не 
отвечает на отчаянный глас человека, оказавшегося в пограничной ситуации.  
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Abstract. The study attempts to define Stephen King's novel “The Long Walk” as an exis-
tential parable. The novelty of the work lies in the fact that the research practice conceptu-
alises this text only through the prism of dystopia and psychological horror. This does not 
seem quite exhaustive, as the author endows the novel with a universal, universal meaning. 
The Walk turns out to be an allegorical embodiment of the fragility of life and the inevitabil-
ity of death, and the Walkers are characters caught in an existential borderline situation. 
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Философия войны и западная экспансия  

в романах Кормака Маккарти  
 
 
Аннотация. Статья посвящена особенностям авторского осмысления роли воору-
женных конфликтов с участием США в романах К. Маккарти. Центральный образ 
многих произведений автора – южный пейзаж американо-мексиканской границы, 
отсылающий к опыту фронтирной жизни. Делается вывод о том, что Маккарти 
развенчивает идею американской исключительности и делигитимизирует насилие, 
осуществляемое национальными героями классических вестернов. 
Ключевые слова: Кормак Маккарти, американская исключительность, роман «Кро-
вавый меридиан», фильм «Старикам тут не место». 
 
 

Масштабные события внешней и внутренней политики США неизбежно 
трансформируют представления американцев о мире и самих себе. В последней 
трети XX – начале XXI вв. социальные изменения во многом проходили под 
знаком Холодной войны и войны во Вьетнаме, а также террористических актов 
11 сентября 2001 г. Художественное осмысление опыта вооруженных конфлик-
тов нашло отражение в «южных» романах современного американского писа-
теля Кормака Маккарти (Cormac McCarthy, 1933–2023).  

Маккарти стал одной из важнейших фигур южной литературной тради-
ции США. Отечественному читателю он наиболее известен отмеченным Пу-
литцеровской премией и экранизированным романом «Дорога» (“The Road”, 
2006), сценарием для кинофильма «Старикам тут не место» (“No Country for 
Old Men”, 2007), переработанным в одноименный роман 2005 г., и получившим 
Национальную книжную премию США и экранизированным романом «Кони, 
кони» (“All the Pretty Horses”, 1992). 

Роман «Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на западе» (“Blood 
Meridian; or The Evening Redness in the West”) был опубликован в 1985 г. и зани-
мает особое место в творчестве Маккарти. Это его первое произведение, следую-
щее традициям вестерна: действие разворачивается в 1849 г. на юго-западной гра-
нице США с Мексикой – мифогенной территории фронтира. Действие упомяну-
того ранее романа «Старикам тут не место» [2] также разворачивается в техасской 
пустыне, но уже в 1980 г. Важную роль в обоих романах играет южный ландшафт, 
отсылающий к области исторической памяти американской нации. 
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В конце ХIX в. Фредерик Дж. Тернер сформулировал концепцию фрон-
тира, которая подчеркивала важность динамической границы между цивилиза-
цией и дикой территорией [4, с. 14], сформированной в ходе освоения Северной 
Америки прибывшими из Старого Света колонистами. По мнению Тернера, 
фронтир стал определяющим фактором для формирования национальной иден-
тичности и культуры, поскольку он представлял собой место, где происходил 
процесс освоения и преобразования необъятных территорий и где формирова-
лись новые общности и социокультурные практики. Тернер утверждал, что 
именно на фронтире, в условиях суровой природы и неопределенности, амери-
канцы развивали свои уникальные качества и ценности, такие как независи-
мость, предприимчивость и стремление к самореализации. Тернер также обо-
значил необходимость регрессии и культурного «отката» для отмежевания от 
европейской цивилизации и последующего «изобретения» нации [9, p. 141]. 

Концепция Тернера поддерживалась старыми пуританскими идеями ис-
ключительности и богоизбранности, что также непосредственно отражено 
в формулировке доктрины «Явного предначертания» Дж. О’Салливана, журна-
листа и редактора газет “Democratic Review” и “New York Morning News”. Он 
писал о предопределенном господстве молодого американского государства на 
всем континенте, гарантированном святым Предопределением ради установле-
ния демократии и свободы. Подобный дискурс легитимизировал колонизацию, 
а вместе с ней – и насилие над местным населением (коренными американцами 
и мексиканцами на юге). 

В ХХ в. Генри Н. Смит в монографии «Девственная земля. Американский 
запад как миф и символ» продолжил идеи Тернера и уточнил, что все амери-
канские культурные мифы произошли из концепции фронтира [10]. В его ис-
следовании, проведенном на материале художественной литературы, фронтир 
представал в качестве источника (ре)формирования американской идентично-
сти, отличной от европейской. Через два десятилетия после публикации книги 
Смита историк Ричард Слоткин изучил объемный корпус фронтирных текстов 
и подтвердил важность насилия, совершавшегося на границе, для американско-
го самосознания [9, p. 5]. 

Современная популярная культура реагирует на влияние мифических 
нарративов, и подвижная система мифов, лежащих в основе американского са-
мосознания, продолжает развиваться и переоцениваться. Сюжет о фронтирных 
приключениях доблестных ковбоев и пионеров репродуцируется в произведе-
ниях популярного жанра вестерн. Кинофильмы, литературные произведения, 
видеоигры, музыкальные композиции тиражируют легко узнаваемый сюжет 
о шерифах и разбойниках, подчиненный примитивной логике четкой морально-
этической оппозиции «добро – зло». На положительном «полюсе» оказывается 
американский герой, а на отрицательном – все враждебные ему силы включая 
местное население и западную природу. 

И «Кровавый меридиан», и «Старикам тут не место» можно определить 
как ревизионистские вестерны, особую трансформацию классического фор-
мульного жанра. «Сила повествовательных конвенций вестерна зиждется не 
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только на плодовитости жанра», но и на его взаимоотношении с пишущими 
о нем исследователями, поскольку классический вестерн можно свести к не-
хитрой формуле «героической истории триумфа цивилизации над дикой мест-
ностью и дикими людьми» [7, p. 406–407]. После Второй мировой войны вес-
терн получил более глубокое психологическое измерение, а в последней трети 
ХХ в. – эпоху новых исторических потрясений – западный миф обрел еще бо-
лее серьезные черты: писатели начали активно поднимать ряд вопросов, свя-
занных с фактической колонизацией, которая была заслонена этноцентричным 
нарративом. 

В центре «Кровавого меридиана» Маккарти, основанного на автобиогра-
фии отставного военного Сэмюэля Чемберлена (1829–1908), – история безы-
мянного мальца, присоединяющегося к банде охотников за скальпами капитана 
Джона Глэнтона. В череде убийств и грабежей разбойники осуществляют сим-
волический спуск в преисподнюю (отсылка к «Божественной комедии» Данте 
Алигьери), а их сопровождающим становится судья Холден – безволосый и мо-
гучий, «большой неуклюжий мутант» [1, с. 352], демонический и жестокий де-
тоубийца, апологет войны и насилия. Путь банды оканчивают индейцы юма, 
убивающие большую часть охотников за скальпами. 

В семантической структуре двойного названия – “Blood Meridian; or The 
Evening Redness in the West” – отчетливо редуплицирована оппозиция, с одной 
стороны, принципиальной этической нейтральности, с другой – торжества на-
силия. Первый элемент – “blood”/«кровь» – функционирует в романе и как био-
логическая жидкость, и как символ жизни и смерти. Старик-мексиканец, сына 
которого ранили ножом из-за карточной ссоры, так комментирует происходя-
щее, обращаясь к банде Глэнтона: «Кровь. Эта страна есть дай много крови. 
Это Мексика. Эта страна хочет пить. Кровь тысяч Христов. Ничего» [1, с. 120]. 
Таким образом, кровь, а с ней жизнь и смерть становятся «ничем» либо из-за 
предопределенности колонизации, либо из-за фатального величия цивилизатор-
ского замысла. 

Второй элемент – “meridian”/«меридиан» – представляет собой географи-
ческую абстракцию, но в тексте обретает конкретные физические очертания: 
это физически ощутимая «кровавая линия», уходящая все дальше и дальше на 
запад вместе с экспансией; это меридиан крови, несущий ужас и хаос всему, че-
го он касается. Кроме того, один из лексико-семантических вариантов англий-
ской лексемы “meridian” – “a point or period of highest development, greatest pros-
perity, or the like” («точка или период наивысшего развития, наибольшего рас-
цвета или т. п.»). В романе это соответствует времени “evening redness”/ 
«кровавого заката» – пику насильственных «достижений» Глэнтона незадолго 
до нападения юма и разгрома банды. 

Вторая часть названия также отсылает к выделенной оппозиции. Багрянец 
красного солнца – оптическое явление, которое часто запечатлевали американ-
ские живописцы, наделяя его романтической сущностью: «…“красный цвет” – 
почти что плеоназм. Красный – архетипический цвет, первый цвет, который че-
ловек подчинил себе, научился изготавливать, воспроизводить и разделять на 
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оттенки… Это на долгие тысячелетия обеспечило ему первенство среди цве-
тов» [3, с. 7]. Кроваво-красный – цвет «королевской» жизни обогатившихся на-
силием бандитов. Однако впереди их ждет только “evening”/«вечер» – близость 
сумерек и ночи. Это «подлинно американский апокалиптический роман», как 
охарактеризовал его литературный критик Гарольд Блум [5, с. 254]. 

Образ судьи Холдена, ключевой для понимания романа, травестирует че-
ловека эпохи Просвещения и воплощает веру в самонадеянный разум, ставя-
щий себя выше морали. Когда он публично разбирает юридические проблемы, 
становится очевидно, что его речь лишена смысла. Если судья – шарлатан, ос-
новывающий квазирелигию с «предельным интересом» в разуме, то его развен-
чание повлекло бы за собой разочарование в учености и рациональной логике 
(поскольку их так легко имитировать). Если же судья Холден говорит ерунду 
намеренно, то он смеется и над рациональным началом, и над идеологией Про-
свещения, возвышая себя над ней, как дьявол пользуется оружием разума 
и показывает, как легко его осквернить, использовать во зло. 

Другой злодей-психопат – Антон Чигур, антагонист романа «Старикам 
тут не место», – также считает себя орудием судьбы, которая проявляет себя, 
когда он подбрасывает монету и выносит приговор своим жертвам. Он лишен 
сострадания и раскаяния, однако неизменно руководствуется философией слу-
чайности. Он работает наемником у наркоторговцев, однако убивает их, как 
только получает информацию о местоположении денег. Своеобразный кодекс 
поведения Чигура позволяет ему убивать безоружных противников и мирных 
жителей, случайно оказавшихся на его пути. Его также можно рассматривать 
как воплощение жестокого правосудия, которое хотел бы осуществлять шериф 
Эд Том Белл, готовящийся к уходу в отставку и не способный к радикальным 
действиям. 

Как и судья Холден, Антон Чигур лишен биографической предыстории 
и национальности: оба воплощают американскую агрессию и экспансионизм. 
Приверженность универсальной категории насилия лишает американскую на-
цию исторической уникальности. 

Существует отчетливая связь между ранними романами Маккарти и пе-
риодом американской истории, который определило участие США во Вьетнам-
ской войне, в то время как поздние романы тематически и художественно соот-
носятся с Америкой начала 1980-х гг., президентством Рейгана и Войной 
в Персидском заливе 1991 г. [6, с. 121–122]. Масштабные внешнеполитические 
события политики неизбежно интернализируются, становясь предметом внут-
ренней политики, что отражается на состоянии национальной культуры. 

Если в ранних романах – в том числе в «Кровавом меридиане» – насилие 
имеет последовательный, серийный характер, т. е. за актом насилия всегда сле-
дуют следующие, превосходящие его вспышки, то в поздних текстах, таких как 
«Старикам тут не место», насилие сосредоточено в одном акте, тесно связанном 
с основным конфликтом произведения. В каком-то смысле «Кровавый мериди-
ан» становится аллегорией американского участия во Вьетнамской войне 
и эхом этого события в коллективной психике [6, с. 123]; вторжение американ-



 656

ских войск во Вьетнам стало логическим завершением доктрины «Явного 
предначертания» [8, с. 49]. Фигура Антона Чигура из романа «Старикам тут не 
место» воплощает желание полной подконтрольности жизни и возможности ус-
танавливать свои правила насильственным методом, что является своеобраз-
ным ответом на события 11 сентября 2001 г. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору философии техники Хайдеггера в контексте 
развития современных технологий. Приведена его постановка вопроса о технике. Де-
лается вывод об актуальности и применимости философии техники Хайдеггера 
к анализу процесса развития искусственного интеллекта. 
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На Всемирном экономическом форуме 2024 г. в Давосе Сэм Альтман, ге-
неральный директор OpenAI (разработчика известного чат-бота ChapGPT), зая-
вил: «Очень хороший признак этого нового инструмента [генеративного ис-
кусственного интеллекта (ИИ)] в том, что даже, несмотря на его очень ограни-
ченные на сегодняшний день возможности и глубинные дефекты, люди находят 
способы использовать его для повышения продуктивности и понимают его ог-
раничения», и «у нас будут инструменты лучше» [1]. Другие участники той же 
панельной дискуссии об угрозах и перспективах генеративного и предиктивно-
го ИИ оптимистично предполагали, что подобные технологии будут интегри-
рованы в рабочие процессы большинства организаций, так как их клиенты хо-
тят «больше прибыли, больше продуктивности, улучшения отношений со 
своими клиентами» и уже видят «увеличение доходов на 30 %» [2]. 

С критики именно такого инструментального отношения к технике и науч-
но-техническому прогрессу начинается доклад Мартина Хайдеггера «Вопрос 
о технике» [5], в которой критика современной ему техногенной цивилизации 
основана на взгляде философа на проблему Бытия. В этой статье предпринима-
ется попытка актуализировать идеи философии техники Хайдеггера и применить 
их к текущим проблемам и угрозам со стороны все ускоряющегося развития тех-
нологий. Сначала будет представлена логика критики современной Хайдеггеру 
техники, чтобы затем применить ее к анализу современного технологического 
прогресса. Заранее оговоримся, что техника, технологии и научно-технический 
прогресс находятся в одном понятийном поле, так как являются частью произ-
водственной системы предприятий, охарактеризованной Хайдеггером как  
«по-став», и именно эта система, в свою очередь, усугубляет исторически обу-
словленное непонимание сущности техники и «у-даление» человека от Бытия. 

Цель, которой задается Хайдеггер в своем вышеупомянутом труде, – вы-
явить сущность техники, понимание которой «подготовит возможность сво-
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бодного отношения к ней» [5]. Для этого он критикует стандартное инструмен-
тальное определение техники – как средства к достижению наших целей: с од-
ной стороны за то, что они не продвигают нас к понимаю сущности техники; 
с другой, понимание техники как средства вместе с желанием новоевропейско-
го человека считать себя ее владельцем, под полным контролем которого она 
находится, распространяется на понимание человеком всего как средства: при-
роды, которая становится теперь не ценностью самой по себе, а лишь источни-
ком энергии; ценностей вроде истины и красоты, которые обслуживают лишь 
цели коммерческих предприятий в сферах образования и медицины соответст-
венно; и даже человека, который тоже становится лишь шестеренкой в не-
управляемом им потоке производства. 

Двигаясь к своей цели, Хайдеггер далее раскрывает сущность инструмен-
тальности – она в приоритете над всем причинности, принадлежности к про-
странству причинно-следственных связей. Главной из четырех аристотелевских 
причин является так называемая действующая причина (causa efficiens), так как 
«определяет всю каузальность» [5], связывая в себе воедино остальные причи-
ны. Например, серебряных дел мастер при изготовлении чаши из куска серебра, 
сам являясь causa efficiens, объединяет в себе и серебро как материал для чаши 
(causa materialis), и идею формы будущей чаши (causa formalis), и конечную 
цель чаши (causa finalis) – жертвоприношение, в своей деятельности. Результат 
этого связывания причин – явление новой вещи, которая была выведена из 
скрытой, еще не существующей чаши в воплощенный в действительности, фи-
зически существующий, присутствующий, обнаруживающий себя предмет. 

Причиной, или названный Платоном «по-вод», для такого выведения из 
скрытого в явь является греческий ποιησις, который Хайдеггер называет про-из-
ведением, т. е. вы-ведением из потаенного. Причем он добавляет, что происхо-
ждение слова «техника» – из греческого τεχνη, означающего «знание, раскры-
тие истины», как раз и говорит о сущности техники. Таким образом, техника по 
своей сути – важный, хотя и не единственный, способ обнаружения глубинных 
свойств бытия, причем это выведение человеком из глубины, из потаенности 
некой скрытой истины (так же в греческом понимании, αλήθεια) возможно 
только при сознательном взаимодействии с техникой. 

При этом инструментальное определение и понимание техники, по Хай-
деггеру, будучи верным, тем не менее не является в этом смысле истинным, так 
как «заслоняет» истину ее (техники) бытия, ее сущность во всей своей полноте. 
Если обратиться к современным нам технике и технологиям, то, считая станки, 
компьютеры и даже программы вроде чат-ботов средствами для выполнения 
наших задач, мы не видим всей их сущности, которая заслоняется нашим при-
чинно-следственным мышлением в понятиях «средства» и «цели». Точно так 
же проблема сущности техники в XX веке, которая сегодня в некотором смысле 
еще более усугублена, состоит в том, что способом выведения истины из пота-
енного является не про-из-ведение, а то, что Хайдеггер называет «по-ставом» – 
бездушное производство, по-ставляющее все, что нужно человеку, из «раство-
ренного бытийного пространства», все, что есть, и даже что предшествует ма-



 659

териальному миру и в нем воплощается, включая недра Земли, космос и других 
людей. Такое производство имеет установку на вос-производство, то есть мак-
симальное увеличение производительности и выгоды при минимальных затра-
тах, о чем сегодня и рассуждают руководители технологических компаний. Так, 
Рейн в лице природы XX в. встраивается в электростанцию, которая есть 
в конечном счете поставщик электроэнергии или туристическая достопримеча-
тельность и поэтому источник прибыли турагентств, то есть предназначена для 
удовлетворения наших нужд, а не, например, прекрасным для обозрения ме-
стом самим по себе. 

Вместе с пониманием человеком себя как властителя и творца техники 
мы как «торжествующие субъекты» принимаем технику как данность «бытий-
ного пространства», забывая, насколько мы от нее зависимы, в то время как 
она, еще больше преобладая в современном нам мире, «перестраивает человека 
под себя» [4]. Эта зависимость сегодня выражается, например, в массовом «си-
дении в телефонах» и временами непреодолимой нужде в Wi-Fi в ситуациях 
ожидания и скуки. 

Кроме того, с бóльшим принокновением чат-ботов и другого ИИ в совре-
менную жизнь, не осознавая нашей зависимости от них, мы все еще заносчиво 
утверждаем, что, когда технологии будут угрожать нашей безопасности, мы 
всегда можем просто отключить технику от источника питания. Но к тому мо-
менту, когда нам будет нужно это сделать, будем ли мы готовы от этой техни-
ки отказаться? 

Если вернуться к истокам понятия «искусственный интеллект», то впер-
вые оно встречается в исследовательском проекте на Дартмутской конферен-
ции 1956 г. за авторством Джона Маккарти и коллег, целью которых, однако, 
было не выявить и изучить механизмы работы интеллекта, а лишь привлечь 
внимание к своей работе, к возможности его (интеллекта) симуляции. Авторы 
проекта заявляют, что он основан на «гипотезе, что [любая] характеристика 
[человеческого] интеллекта может в принципе быть настолько подробно описа-
на, что машина сможет его симулировать» [7]. 

До появления понятия ИИ Алан Тьюринг предложил концепцию машин, 
способных симулировать (от лат. simulatio, означающего притворство, внеш-
нюю, ложную видимость) действия человека и выполнять интеллектуальные 
задачи, более известную как тест Тьюринга. Контраргументом к возможности 
создания машины, способной мыслить, стал известный мысленный экспери-
мент с «китайской комнатой» Джона Серла, а также его аргумент о невозмож-
ности мышления у компьютерных программ ввиду отсутствия у них интенцио-
нальности, которые поэтому указывают на поверхностный характер теста Тью-
ринга, не учитывающего внутренних механизмов человеческого мышления [6]. 

Такое же поверхностное понимание интеллекта, естественного и искусст-
венного, происходит и с рассуждениями о наиболее популярных сегодня поль-
зовательских программах с машинным обучением на основе больших данных, 
таких как ChatGPT, Bard и Sydney. Подобные продукты как результат «постав-
ного» производства Хайдеггер характеризует как находящиеся в состоянии-в-
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наличии, всегда готовые к использованию, но при этом не независимые, ней-
тральные «инструменты», а являющиеся частью того же «по-става». Задача по-
добных программ – не думать и не решать поставленный перед ними вопрос 
в привычном, человеческом понимании, а симулировать человеческое мышле-
ние и, выявив закономерности в исторических данных о созданных человеком 
высказываниях, выдать наиболее правдоподобный ответ, даже не правдивый 
и тем более не истинный. Таким образом, мы видим как раз то самое заслоне-
ние, при помощи подобных «вершин» современной науки и техники, истины 
о сущности современных нам техники и технологий, о котором беспокоился 
Хайдеггер. Причем это заслонение, сокрытие истины Бытия, сегодня принимает 
массовый масштаб ввиду доступности этих приложений для рядового пользо-
вателя интернета. 

В заключение стоит отметить, что видение Хайдеггера не порождает ре-
шений к проблеме техники и понимания ее сущности. Говоря о сущности исти-
ны, он пишет, что «философия никогда не сможет опровергнуть обыденный 
рассудок, так как он глух к ее языку, … обыденный рассудок слеп, чтобы ви-
деть то, что она открывает взору, созерцающему сущность» [8]. Так и сегодня 
лишь немногие заявляют о возможности остановить развитие ИИ и научно-тех-
нологического прогресса, гонимых потребностями общества и экономики. 
В связи с этим Хайдеггер заявляет, что вопрос «Что делать?» при обсуждении 
этой проблемы не имеет смысла, и вместо него необходимо задаться вопросом 
«Как начать думать?» – думать о проблеме техники, в вопросе о ее сущности 
и в контексте проблемы смысла Бытия [3]. 

 
 

Список литературы и источников 

1. OpenAI’s Sam Altman in Davos: we will just have better tools // Cybernews. – URL: 
https://cybernews.com/news/openai-sam-altman-davos-artificial-intelligence (дата обращения: 
15 февраля 2024 г.). – Текст : электронный. 
2. OpenAI CEO Sam Altman speaks at the World Economic Forum – watch live – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=HtXdhcvUD1s (дата обращения: 15 февраля 2024 г.). – 
Текст : электронный. 
3. Бибихин, Б. Б. Хайдеггер : сборник статей. – М. : Директ-Медиа, 2022. – 148 с. – Текст : не-
посредственный. 
4. Павленко, А. Н. Мартин Хайдеггер: сущность современной техники // Вестник РУДН. Се-
рия: Философия. – 2003. – № 1. – Текст : непосредственный. 
5. Хайдеггер, М. Вопрос о технике. Время и бытие : Статьи и выступления : перевод с немец-
кого. – М., 1993 // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 28.02.2013. – 
URL: https://gtmarket.ru/library/articles/5565 (дата обращения: 15 февраля 2024 г.). – Текст : 
электронный. 
6. Searle, J. R (1982). The Chinese room revisited. Behavioral and Brain Sciences, 5(2) : 345-348. – 
DOI: 10.1017/S0140525X00012425 
7. McCarthy, J. (1955). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intel-
ligence, August 31, 1955. AI Magazine, 27(4), 12. – Available at: https://doi.org/10.1609/ 
aimag.v27i4.1904 
8. Хайдеггер, М. О сущности истины // Разговор на проселочной дороге. – М., 1991. – С. 8–28. – 
Текст : непосредственный. 



 661

A.A. Gareyev, PhD in Pedagogy, Assistant Professor, English Language Department 
Kalashnikov ISTU, Izhevsk, Russia 
 
Of Relevance of Heidegger’s Philosophy of Technology 
 
Abstract. The article reviews Heidegger’s philosophy of technology in the context of con-
temporary technological progress. His statement of the question concerning technology is 
presented. It is concluded that Heidegger’s philosophy of technology is relevant and appli-
cable to the analysis of artificial intelligence advancement. 
Keywords: Heidegger’s philosophy of technology, artificial intelligence, AI, tool. 
 
 



 662

УДК 323 + 321.02 
 

Е. Г. Грибовод, кандидат политических наук, 
научный сотрудник Института философии и права УрО РАН 

Екатеринбург, Россия 
Д. С. Иванов, аспирант, 

младший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН 
Екатеринбург, Россия 

 
Практики реализации политики памяти в сфере спорта 1 

 
 
Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению феномена коммемора-
ции и рассмотрению основных форм коммеморативных практик, представленных 
в академическом дискурсе. В работе предпринята попытка типологизации практик 
реализации политики памяти в сфере спорта в России.  
Ключевые слова: политика памяти, коммеморативные практики, коммеморация, 
спорт, спортивное наследие. 
 
 

В современных условиях социокультурных трансформаций и информа-
ционных вызовов исследования спорта и спортивного наследия приобретают 
актуальность особенно в преддверии проведения в 2024 г. в России ряда спор-
тивных мероприятий: «Спортивные игры стран БРИКС», «Игры будущего», 
«Всемирные игры Дружбы – 2024». Стоит отметить, что проблематика спорта 
долгое время оставалась на периферии социогуманитарных наук. Вместе с тем 
спорт и физическая культура являются важным элементами структуры внут-
ренней и внешней политики страны. С одной стороны, спорт и спортивная ин-
фраструктура способствуют сохранению и укреплению человеческого капитала 
страны, культурного наследия, с другой – могут применяться как «мягкий» 
внешнеполитический инструмент для позиционирования в системе междуна-
родных отношений (спортивная дипломатия). В исследовательском поле исто-
рической памяти и официальной политики памяти практики коммеморации 
советско-российского спорта рассмотрены ограниченно и фрагментарно, не-
смотря на воспитательный, образовательный и символический потенциал спор-
тивного наследия. 

Высокий интерес академического сообщества, направленный на изучение 
исторической памяти, национальной политики памяти и мемориальной культу-
ры уже неоднократно фиксировался отечественными исследователями [1–3]. 
Можно предположить, что за последние несколько десятилетий в теоретиче-
ском поле исследований памяти (memory studies) был сформирован целый ком-
плекс авторских концепций и исследовательских направлений (например, кон-
                                                           
© Грибовод Е. Г., Иванов Д. С., 2024 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01095, 
https://rscf.ru/ project/24-28-01095/ 
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цепция культурной памяти Я. Ассмана и др.). Подробно останавливаться на 
анализе отдельных концепций надындивидуальной памяти в работе не преду-
смотрено, поскольку цель статьи проанализировать феномен коммеморации 
применительно к сфере физической культуры и спорта. В частности, поставле-
ны задачи рассмотреть формы и типы коммеморации исторических событий 
(акторов), что были предложены отечественными исследователями, а также оп-
ределить ключевые практики реализации политики памяти в сфере спорта 
в России. Именно коммеморативные практики позволяют конвертировать и ре-
презентовать абстрактное содержание культурной памяти в материальные фор-
мы и действия, а также становятся инструментами реализации политики памяти. 

В научном дискурсе понятие «коммеморация» трактуется относительно 
широко. Исследователи апеллируют к разным смысловым и функциональным 
характеристикам данного феномена, в том числе дополняя понятийный аппарат 
новыми концептами. М. Л. Шуб рассматривает коммеморацию через призму 
современной культурной памяти [2], Н. У. Ярычев раскрывает феномен сти-
хийной коммеморации [3], О. Ю. Малинова исследует коммеморацию как ин-
струмент исторической политики, а также как компонент символической поли-
тики [4, с. 10]. Можно также отметить близкий по значению и содержанию 
с понятием «коммеморативная практика» концепт «изобретенная традиция», 
введенный в научный оборот Э. Хобсбаумом [5]. Важное место при рассмотре-
нии форм коммемораций занимает концепция мест памяти П. Нора. Данный 
концепт объединяет разноплановую палитру объектов и предметов (учебники 
истории, своды законов, архитектурные памятники, улицы, мемориальные об-
щества и др.), наделенных символическим и мемориальным наследием, разде-
ляемым определенной группой (общностью) [6, с. 79]. 

В работе мы будем опираться на определение коммеморативной практики 
как «деятельности, осуществляемой посредством публичных воспоминаний 
(а также их селекции или предания забвению) значимых событий, дат, образов 
или акторов прошлого с учетом современного социально-политического контек-
ста и текущих потребностей общественности и властных структур» [7, с. 64]. 

Рассмотрим несколько классификаций форм коммеморации и, в частно-
сти, коммеморативных практик, предложенных отечественными исследовате-
лями. И. С. Огановская через призму военных событий российской истории 
предложила достаточно объемную типологию коммеморативных актов. Иссле-
дователь выделяет поминальную, храмоздательскую, топонимическую, рекон-
структивную, номинативно-организационную, художественную, церемониаль-
ную и другие типы коммеморации. Кроме того, в ее работе сделан акцент на 
деструктивной стороне коммеморативной деятельности (сносе памятников, пе-
реименовании улиц, переписывании истории и др.) обозначая ее – «антикомме-
морацией» [8, с. 237–240]. 

В рамках более универсальной типологии, разработанной М. Л. Шуб, ме-
мориальные практики ранжируется по ряду параметров: длительности коммемо-
ративной деятельности (краткосрочные или долгосрочные); содержанию (топо-
графические, персонализированные, событийно-персонализированные); проис-
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хождению (аутентичные или заимствованные); форме (парад, открытие мемори-
альной доски или памятника, присвоение имени и др.); масштабу реализации 
(глобальные, локальные, региональные, субкультурные) и др. [2, с. 260–261]. 

Тем не менее в исследовательской практике разделяют государственную, 
или «обычную» коммеморацию, инициированную в рамках реализации офици-
альной политики памяти, и «низовую» (стихийную) коммеморацию, которая не 
регламентируется государственными акторами, а «является результатом «на-
родного» волеизъявления» [3, с. 14]. 

Опираясь на рассмотренные типологии, кратко определим основные 
формы коммеморативных практик реализуемых в рамках политики памяти 
в сфере спорта в России.  

Во-первых, можно выделить церемониальную форму коммеморации, ко-
торая включает проведения ритуалов и торжественных мероприятий (встречи, 
приемы, ежегодные награждения и др.), связанных с «круглыми» датами, юби-
леями, праздниками и др. [8, 9]. К данной группе коммеморативных практик 
также можно отнести мемориальные спортивные соревнования и турниры. Так, 
прошлый год стал юбилейным для развития отечественного спорта, поскольку 
сто лет назад декретом ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных со-
ветов физической культуры трудящихся РСФСР» от 27.06.1923 г. был учрежден 
Высший совет физической культуры (ВСФК) [10, с. 122]. Кроме того, одним из 
главных событий в юбилейном году стала торжественная церемония вручения 
Национальной спортивной премии [11]. 

Во-вторых, существуют медиакоммуникационные практики коммемора-
ции, которые включают документальные и художественные фильмы, музы-
кальные композиции и др. За последние несколько лет в российский кинопро-
кат вышли фильмы, посвященные спортивной тематике: «Стрельцов», «Леген-
да № 17», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Мистер Нокаут» и др. 

В-третьих, обратим внимание на архитектурные формы коммеморации 
спортивных персоналий, мероприятий и достижений (памятник выдающимся 
спортсменам, мемориалы, стадионы и другие физические объекты, которые 
можно отнести к местам памяти) [12]. К данной группе мы также относим му-
зеи, тематические экспозиции, посвященные физической культуре и спорту. 
Например, «Государственный музей спорта», «Центр истории спорта города 
Ижевска», «Музей спортивной славы города Сочи» (отдел в Музее истории го-
рода-курорта Сочи) и др. 

Опираясь на вышеперечисленные формы коммеморации, мы предложили 
вариант классификации, который позволит структурировать практики реализа-
ции политики памяти о спортивном наследии страны. Были выделены три ос-
новных группы мемориальных практик в зависимости от формата коммемора-
ции эпизода, персоналии, объекта отечественной спортивной истории. Под-
черкнем, что это краткий перечень, так как объем статьи не позволяет 
представить его более детально. В заключение отметим, что данная работа яв-
ляется одним из первых шагов в теоретическом осмыслении проблематики по-
литики памяти о советско-российском спорте.  
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Abstract. The article studies a commemoration phenomenon and commemorative practices 
discussed in academic discourse. In particular, we attempt to classify those commemorative 
practices related to politics of memory in Russian sport in terms of different commemora-
tion formats. 
Keywords: politics of memory, commemorative practices, commemoration, sport, sports 
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Аннотация. Представлены результаты анализа культурных смыслов, создаваемых 
и транслируемых литературой и кинематографом, формирующими «классический 
аспект» военной культуры в противовес постмодернистскому. Исследователь при-
ходит к выводу, что оптимальным инструментом воспитания патриотизма может 
стать сочетание лучших черт из рассматриваемых видов искусства. Для этого не-
обходимо сохранять традиционные для нашей страны культурные ценности, допол-
нительно усиливая их авторской оригинальностью. 
Ключевые слова: военная культура, кинематограф, военная литература, военная 
проза, патриотизм. 
 
 

Рассмотрение культурных ценностей, транслируемых социокультурное 
пространство России, является важным вопросом, так как именно они во мно-
гом оказывают существенное влияние на формирование личности гражданина-
патриота нашей страны. В связи с этим в данной статье представлены результа-
ты сравнительного анализа культурных смыслов о военной культуре, которые 
создаются и транслируются традиционными и наиболее влиятельными искус-
ствами или видами медиа XX века: литературой и кинематографом. Представ-
ляется, что они формируют «классический аспект» военной культуры в проти-
вовес постмодернистскому. Последний формирует «новые медиа»: компьютер-
ные и видеоигры, социальные сети и др. 

Исходя из допустимого объема публикации, перейдем непосредственно 
к рассмотрению характерных черт современной военной литературы, начиная 
с середины 2000 годов. К ним относятся: 

1) художественная оптика направлена на непосредственных участников 
военных событий [1, с. 14]; 

2) авторская рефлексия смещается в сторону психологического конфлик-
та [2]; 

3) участие в военных действиях по исполнению интернационального дол-
га, обороне или сохранению единства страны осмысливается как методичная 
работа – важная и значимая для страны [2]; 

4) внедрение автобиографизма и «элементов личного впечатления» в ху-
дожественное повествование [3–5]; 
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5) историчность мышления и поднимаемых проблем. Об этом говорится 
в работе, освещающей военную прозу XIX, а не XX века [6]. Здесь стоит отме-
тить то, что при подобной историчности для современной военной прозы ха-
рактерна попытка сохранения документализма и объективности, что проявляет-
ся в избегании оценок и отстраненности описаний [7]; 

6) документализм и публицистичность [5]; 
7) реалистичность, использование художественных практик и приемов 

натурализма [5; 8]; 
8) аспектная демифологизация образа войны и солдата [9]; 
9) в отношении изображения героев в военной прозе прошлых периодов 

на современном этапе проявляется частное отсутствие конвенциональности 
и государственной конформности [9; 10, с. 324–336]; 

10) большинство исследователей отмечает травматичность транслируемо-
го опыта в творчестве писателей баталистов от О. Ермакова до З. Прилепина. 
В одной их работ [11] отмечено, что это trauma studies (отметим, что дебютный 
роман Прилепина носит название «Патологии»). 

Можно выделить ряд авторов, посвятивших свои работы исследованию 
киноискусства [12–17]. Вместе с тем анализ их работ показал, что российский 
кинематограф, посвященный военной тематике последних двух десятилетий, 
остается недостаточно изученной темой. В связи с этим было проанализирова-
ны российские кинофильмы, снятые в России в XXI в. Среди их характерных 
черт можно выделить следующие: 

1) главной темой российских кинофильмов о войне является Великая 
Отечественная война. Тем не менее, несколько из них, например, «Тихая заста-
ва», «Катарсис», «Август. Восьмого» повествуют о современных военных кон-
фликтах; 

2) образ военного в российских фильмах представляется героем, стоящим 
на защите Родины и своего народа. Так, слоганами к фильмам являются: «Уми-
раю, но не сдаюсь», «Ни шагу назад!»; 

3) художественная оптика направлена не только на изображение судьбы 
человека на войне, но и на изображение героического подвига по защите Ро-
дины; 

4) изменение визуального инструментария: от «околодокументального» 
советского стиля к «голливудскому» стилю, отличающимся энергичными дей-
ствиями и спецэффектами; 

5) репортажно-художественный характер кинематографа в противовес 
доминирующему автобиографизму военной литературы; 

6) современный кинематограф всё более демонстрирует военнослужащих 
в фокусе ведения ими боевых действий, в то время, как советские кинематограф 
и литература уделяли большое внимание конкретным аспектам сохранения 
жизней людей, спасению культурно-исторического наследия и др. 

7) мифологизация образа войны и солдата, что отвечает государственной 
культурной политике, традиционным ценностям России и способствует патрио-
тическому воспитанию молодежи;  
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8) конвенциональность и государственная конформность в изображении 
героев и ситуаций. 

Интересен результат краткого анализа российских и зарубежных военных 
фильмов. Он показал, что в американском и европейском кинематографе за пе-
риод 2001–2020 гг. вышло примерно равное российским показателям число 
фильмов на военную тематику. И хотя тема общего и особенного в жанровом 
и тематическом отношении в трех культурно-цивилизационных кинематогра-
фических школах весьма интересна, она представляет собой всё же предмет от-
дельного исследования. Вместе с тем ключевой точкой интереса военного ки-
нематографа США становятся современные локальные конфликты, в то время 
как европейский кинематограф предпочитает работать с исторической памятью 
о Второй мировой войне, но делает это совершенно иным, отличным от россий-
ской кинематографии, образом. 

Не так давно Президент России Владимир Владимирович Путин сделал 
видеообращение, в котором выразил уважение к наследию мировой культуры. 
Вместе с тем он подчеркнул, что внешне навязанные ориентиры подавляют 
уникальность российской культуры, а бережное отношение и уважение своих 
корней, сохранение традиционных российских ценностей позволит обеспечить 
ее самобытное развитие.2 Именно этот тезис является прагматическим решени-
ем в дальнейшем развитии российских литературы и кино. Если зрелищное иг-
ровое кино обладает потенциальной эффективностью в сфере воспитания пат-
риотизма, то повышение его авторской составляющей может стать дополни-
тельным инструментом воспитания молодежи. Таким образом, представляется 
взвешенным вопрос воплотить лучшие черты из рассматриваемых видов искус-
ства в пространстве каждого из них. 

Очевидным образом, что на разницу между литературой и кинематогра-
фом влияет то, что первая, как правило, создается одним человеком, поэтому 
более персонализирована (или субъективна), второй – результат коллективного 
творчества, подверженного всем следствиям «со-редактуры», в том числе и оп-
рощению художественного языка в угоду зрелищности и др. 

В настоящий момент в кинематографе наблюдается именно визуально-
зрелищная ориентация на Запад, конкретно – голливудские образцы, что вряд 
ли можно считать хорошей практикой. При этом и в области военной прозы 
феномен «военного фэнтези» – это такая же ориентация на западную «легкую» 
беллетристику в противовес имеющимся отечественным традициям оригиналь-
ной, серьезной и проработанной военной прозы. Возникает вопрос, может ли 
военная литература быть «легкой» и интересной для чтения и передавать не 
только личный опыт, но и историческую память. Романы В. Пикуля, которые 
обычно относят к историческому жанру, показывают, что может. В связи с этим 
автору представляется, что военная литература не должна трансформироваться 
в произведения «военного фэнтези». 

                                                           
2 Видеообращение по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере 
«Таврида» [Электронный ресурс] : http://kremlin.ru/events/president/news/71216 
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Вместе с тем речь не идет о том, чтобы отказываться от достижений рос-
сийской художественной практики и в области литературы, и в области кине-
матографа за последние два десятилетия, а лишь о том, чтобы при сохранении 
традиционных для нашей страны культурных ценностных ориентаций допол-
нить и усилить ее авторской оригинальностью. 
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Аннотация. В статье анализируются роль и место патриотической социальной 
рекламы в культурном пространстве России. Социальная реклама патриотической 
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Гармоничное развитие общества и повышение уровня жизни населения 
можно считать целями функционирования любого государства. Однако обще-
ство развивается под воздействием различных внешних и внутренних факторов, 
например, политических, социокультурных, демографических, экономических, 
природно-климатических условий и других. Инструментом снижения негатив-
ного влияния отдельных факторов на развитие общества и привлечения внима-
ния к решению социальных проблем, негативно влияющих на уровень жизни 
граждан, является социальная реклама. 

Учитывая проведение Российской Федерацией специальной военной опе-
рации на Украине, можно говорить, что влияние на общество политических 
и социокультурных факторов усиливается. На первый план выходят вопросы 
самоидентификации и самопознания отдельного человека, социальных групп 
и российского общества. Следовательно, в текущем историческом контексте 
уместно говорить не о социальной рекламе в целом, а об отдельном ее направ-
лении – патриотическом. 

Патриотическая социальная реклама призвана установить определенную 
ценностную систему, базирующуюся на любви к Родине и готовности ее защи-
щать. Данная ценностная система предполагает выстраивание общественно 
одобряемых поведенческих установок. К ним можно отнести: знание истории 
родного края и страны; единство народов, населяющих нашу страну; уважение 
к памяти и подвигам предков; готовность к прохождению срочной службы 
и службы по контракту. 

Таким образом, перед российской социальной рекламой патриотической 
направленности стоит ряд задач:  
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– воспитание гражданина,  
– популяризация современных и исторических примеров героизма как 

адекватной модели поведения; 
– поиск эффективных визуальных решений соответствующих для влия-

ния на ценностные ориентации людей; 
– пропаганда национального единства, единства народа и государствен-

ной власти; 
– создание положительного имиджа военнослужащего; 
– формирование позиции гражданской ответственности. 
Объектом такой некоммерческой рекламы могут быть: 
– проблемы борьбы с угрозами, например, духовными и геополитическими; 
– проблемы сохранения традиционных ценностей; 
– социальная психотерапия, когда проявляются массовые негативные со-

стояния и чувства; тревожность, неуверенность в будущем, депрессивные со-
стояния, беспокойство за судьбу близких; 

– проблемы понимания своей ответственности перед обществом; 
– безопасность жизнедеятельности. 
Для разных видов некоммерческой рекламы можно по-разному ранжиро-

вать функции. Для патриотической рекламы ведущие роли занимают идеологи-
ческая и воспитательная функции. Идеологическая функция позволяет преодо-
левать «кризис национальной идентичности, возникший в ходе трансформации 
российского общества, начавшейся в 1990-е гг.» [1, с. 29]. Воспитательная 
функция формирует ценностный компонент личности и включает процесс со-
циализации [1, с. 30].  

Целевая аудитория рассматриваемой социальной рекламы различается по 
возрасту, социальному статусу, но побуждают адресатов к действию эмоцио-
нальные и нравственные мотивы. К эмоциональным мотивам относятся гор-
дость, радость, свобода и др. Современными примерами служит социальная 
реклама, приуроченная к государственным и региональным праздникам: Дню 
Победы, Дню флага, Дню национального единства, Дню воссоединения Крыма 
с Россией и др. Нравственные мотивы основаны на чувстве справедливости. Со-
временные образцы такой социальной рекламы часто обращаются к слоганам: 
«За правду!», «Сила в правде», «Наше дело правое», «За детей Донбасса». 

Рассмотрев основные функции, цели, задачи, мотивы социальной рекла-
мы, направленной на пропаганду патриотизма, перейдем к анализу ее места 
в культурном пространстве нашей страны. 

В разные периоды отечественной истории прослеживается тенденция: 
резкое обращение к патриотической социальной рекламе происходит в периоды 
военных кризисов. Начиная с рубежа XIX–XX вв. и до настоящего времени, та-
кими кризисами были Русско-японская война 1904–1905 гг., Первая мировая 
война, Октябрьская революция и период Гражданской войны, Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг., Афганская война, специальная военная операция 
на Украине. 
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В течение ХХ в. основным носителем социальной рекламы оставался 
плакат, в советское время также активно использовались листовки. Распростра-
нение патриотических идей происходило на массовых мероприятиях (митингах, 
выставках, демонстрациях), на производствах, в образовательных учреждениях, 
выставочных пространствах, библиотеках. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в., популярность набрала телевизионная и радио-
реклама. На новый уровень вышла реклама, размещаемая внутри помещений. 
В любых общественных пространствах – кинотеатрах, аэропортах, вокзалах, 
торговых центрах – можно встретить цифровые экраны с рекламной информа-
цией. Развитие цифровых технологий позволило размещать рекламу на сайтах, 
в социальных сетях, приложениях, мессенджерах – в любой онлайн-среде. Сле-
довательно, физическое и виртуальное пространства стали площадкой не толь-
ко для торговли, но и для продвижения социальных идей. Отметим, что закон 
«О рекламе» отводит на социальную рекламу лишь 5 % в эфире теле- и радио-
программ, площадей печатных изданий, уличных рекламных конструкций 
и интернет-ресурсов с посещаемостью более 100 000 в день [2, с. 12]. 

Однако патриотические социальные информационные кампании вне за-
висимости от каналов продвижения не были столь массовыми до 24 февраля 
2022 г. и носили фрагментарный характер. 

Вывод подтверждает исследование Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), посвященное социальной рекламе. Опрос 
в марте 2023 г. показал, что в увиденной/услышанной респондентами социаль-
ной рекламе доминировали два сюжета: специальная военная операция (10 %) 
и реализуемая в стране социальная политика (7 %). Двумя годами ранее основ-
ной тематикой являлась борьба с коронавирусом, а реклама призывала вакци-
нироваться и соблюдать масочный режим (26 % в ноябре 2021 г.) [3]. 

Каждый второй россиянин видел/слышал социальную рекламу (50 %), из 
них 29 % запомнили ее содержание. Однако в ноябре 2021 г. этот показатель 
был почти в 1,5 раза выше (43 %) [3]. 

Последние семь лет снижается процент людей, которые считают социаль-
ную рекламу необходимой (с 80 % в 2017 г. до 65 % в 2021 г. и 68 % в 2023 г.). 
Данные респонденты могли выбрать главные направления, для разработки со-
циальной рекламы в нашей стране. И если в ноябре 2021 г. только 1 % опро-
шенных выбирал «Патриотизм, любовь к Родине, единение народа», то в 2023 г. 
их число выросло до 12 % [3]. 

Статистика демонстрирует общественный запрос на патриотическую на-
правленность в социальном рекламном контенте и отвечает текущей информа-
ционной повестке. 

Результаты исследования 2021 г. помогают сделать вывод о том, что жи-
тели Москвы и Санкт-Петербурга, активные интернет-пользователи чаще вспо-
минают увиденную социальную рекламу. Реже сталкиваются с подобным кон-
тентом жители малых городов и сел, активные потребители ТВ [4]. Сведения 
могут указывать на то, что в культурных и социальных пространствах двух сто-
лиц и крупных городов социальной рекламы количественно больше, чем 
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в малых городах. Можно предположить, что и качество рекламы там выше. От-
метим, что в 2022 г. одним из городов-лидеров по количеству размещаемой со-
циальной рекламы в поддержку специальной военной операции стал Новоси-
бирск: там было размещено 1,5 тыс. билбордов. 

Низкая запоминаемость соцрекламы ТВ-зрителями по сравнению с ин-
тернет-пользователями вполне отражает назревшую проблему с трансляцией 
социальной рекламы в прайм-тайм, то есть в периоды, когда теле- и радиопе-
редачи взаимодействуют с наибольшей аудиторией. В октябре 2023 г. на 
рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект, повышаю-
щий объем транслируемой социальной рекламы в четыре раза (с 5 до 20 %). 

Опираясь на вышеизложенные сведения, сделаем следующие выводы. 
Патриотическая тематика и поддержка специальной военной операции – два 
главных тематических направления социальной рекламы в культурном про-
странстве России последних двух лет. Это соответствует ожиданиям и за-
просам российского общества. Патриотическую социальную рекламу можно 
считать одним из инструментов гармонизации общественных отношений в пе-
риод внешнеполитического кризиса и борьбы с негативным влиянием отдель-
ных факторов на развитие российского общества. Технологическое совершен-
ствование каналов распространения информации увеличивает объем коммуни-
кации государства и общества. Патриотическая социальная реклама – 
сложное социокультурное явление, место и роль которого требует дальней-
шего изучения в сферах духовной и материальной культуры. 
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Anstract. The article analyzes the role and place of patriotic social advertising in the cul-
tural space of Russia. Patriotic social advertising is considered as a complex socio-cultural 
phenomenon. Definitions of the goals, objectives and functions of such advertising are pro-
vided; as well as statistical data confirming the public demand for the popularization of pa-
triotism and national unity. 
Keywords: public service, patriotism, cultural space, society, state. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты пилотажного исследования пред-
ставлений жителей России о ее прошлом. Выбор методики исследования опирается 
на проект Д. Гаунтлетта и П. Хольцварта и относится к визуальным методам в со-
циологии. Связь социальной памяти и идентичности представлена в прочтении 
А. Ассман, М. Хальбвакса и О. Малиновой. Рассмотрены возможности и ограничения 
метода рисунков в рамках поставленной цели эмпирического исследования. 
Ключевые слова: визуальная социология, идентичность, мемориальная культура, ви-
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В рамках memory studies изучаются процессы формирования, сохранения 
и репрезентации памяти в социокультурном контексте. Социология обращается 
к исследованиям социальной памяти, описывая то, что мы помним, и то, как мы 
воспроизводим события прошлого. «То, что мы помним» или «образ прошлого» 
представляет интерес пилотажного эмпирического исследования, на котором 
основана данная работа. Выбранная методика исследования предлагает один из 
вариантов того, «как мы помним» – информанты воспроизводят прошлое Рос-
сии в формате рисунка. Цель данной работы заключается в определении воз-
можностей и ограничений визуального метода для выявления представлений 
жителей России о ее прошлом. 

Как отмечает немецкий историк и культуролог А. Ассман, цель мемори-
альной культуры состоит в выстраивании социальной группой или народом 
собственной идентичности [1, с. 55]. О. Малинова также обращается к коллек-
тивной памяти как разделяемым представлениям индивидов о прошлом, на ко-
торых строится социальная идентичность [2, с. 28]. Это дает нам возможность 
поставить вопрос эмпирического исследования: с каким прошлым идентифици-
руют себя жители России? 

Воспоминание, по Хальбваксу [3], происходит внутри социальных 
групп. То есть не идентичность формируется посредством воспоминаний, на-
оборот, вспоминая, мы опираемся на идентичность, на представления о себе 
той социальной группы, к которой мы принадлежим. Тогда вопрос исследова-
ния будет сформулирован по-другому: кто разделяет определенный образ 
прошлого России? 
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Для эмпирического исследования был выбран метод рисунка, который 
относится к визуальным методам в социологии. Визуальные данные можно 
разделить на две категории: визуальные изображения, созданные другими 
и изученные исследователем, и визуальные изображения, созданные исследова-
телем [4, с. 45]. В данной работе рисунки создавались информантами в самом 
процессе исследования. Д. Гаунтлетт и П. Хольцварт, отдающие предпочтение 
визуальным и творческим методам, отмечают, что большинство подходов к ис-
следованию аудитории требуют от участников мгновенного описания своих 
взглядов, мнений или ответов в вербальной форме, и это отрицательно влияет 
на качество получаемой информации [5, с. 83]. Преимуществом рисунка явля-
ется то, что он позволяет получить образ до его описания с помощью языка. 

Описание эмпирического исследования. Было проведено пилотажное 
исследование, N = 10 (М = 4, Ж = 6). Информантам было предложено нарисо-
вать на листе «прошлое России». Целью данного исследования было опреде-
лить, как жители России представляют ее прошлое. Предметом исследования 
выступили представления жителей о прошлом России, объектом исследования – 
жители России от 18 до 60 лет. Также были проведены когнитивные интервью, 
чтобы выяснить, однозначно ли воспринимается информантами задание. 

Результаты пилотажа. Формулировка задания вызвала затруднения 
у нескольких информантов. В частности непонятным оказалось понятие «про-
шлое», опрашиваемые задавали уточняющие вопросы, чтобы определить эпоху 
или период прошлого: «Какой-то конкретный период нужно рисовать? 
А СССР входит?», «А что имеется в виду под прошлым России?», «А какое 
техзадание? Или я сам должен придумать?». Некоторые информанты столк-
нулись со сложностью выбора одного сюжета для рисунка: «Я понял, что у ме-
ня немного каша с образами. Или 90-е изображать, или «совок», или Россий-
скую империю, или Русь...». Один из опрашиваемых интересовался, существует 
ли цензура в рамках этого задания: «Необязательно позитивное? Прямо всё, 
что хочу?» 

Уточнения, которые помогали информантам понять задание, сформули-
рованы ими как «рисунок на тему «прошлое России», как я его себе представ-
ляю» и «прошлое, просто каким я его вижу». У одного из информантов не было 
вопросов по формулировке задания. Один из опрашиваемых не смог справиться 
с заданием: «Мне даже в голову ничего не приходит, мы с рисунками еще 
в школе расстались». 

Ограничения метода, которые можно сформулировать по результатам 
когнитивного интервью: необходима формулировка задания, учитывающая 
возможные вопросы информантов; возможно большее количество «отказов» от 
участия во время полевого этапа исследования по сравнению с интервью.  

Результаты исследования. Основные сюжеты рисунков представлены 
следующими группами: «церковь», «космос», «деревня». Темы рисунков, кото-
рые были изображены без повторений: «Царь», «Георгий-Победоносец», «Со-
ветская квартира», «Природа», «Древо предков». 
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Сюжет «Церковь» наполнен деталями «купола», «кресты». В некоторых 
случаях это деревянная церковь, в других – каменная. Для одного из рисунков 
характерно изображение «света» вокруг церкви. Люди на изображениях отсут-
ствуют. Невозможно определить конкретный период истории, к которому об-
ращаются информанты. 

Группа «Космос» состояла из деталей «космический корабль», «звезды», 
«Земля», «Луна», «космонавт». Человек на рисунке был представлен в образе 
«космонавта» или отсутствовал. Предположительно, период истории, отражен-
ный в изображении, – вторая половина 20-го века. 

Сюжет «Деревня» представлен в категориях «деревянный дом» (баня, во-
рота, дым из трубы, женщина в кокошнике), «повозка» (лошадь, телега или са-
ни, мужчина-извозчик в цилиндре или шапке-ушанке, женщина на телеге), 
«крестьянин» (мужчина, плуг, лошадь, земля). Дополнительно может содер-
жать детали «солнце», «животные», «деревья». На рисунках присутствуют лю-
ди обоих полов. По некоторым изображениям можно определить время года 
и примерный период в истории. 

Ограничения метода по результатам пилотажного исследования: некото-
рые рисунки невозможно разобрать на «коды» без комментариев информанта. 
Например, изображение «древо предков» содержало в себе детали «дерево», 
«кресты», «могилы», «кораблик», «река», «солнце», но идею рисунка невоз-
можно было понять без комментария информанта: «Это река из крови предков, 
уходящая за горизонт, и, метафорически, путешествовать в прошлое – зна-
чит плыть по этой реке. Река на дерево похожа, это так задумано. Это родо-
вое древо и кровь, которая течет в наших жилах, и кровь, которую проливали 
наши предки, чтобы мы могли жить». 

Это ограничение можно преодолеть с помощью неформализованного ин-
тервью после создания рисунка, что созвучно проекту по изучению идентично-
сти Д. Гаунтлетта и П. Хольцварта, предложивших идею исследования, в ходе 
которого «люди могут создавать что-то самостоятельно, а затем размышлять 
о том, что они сделали» [5, с. 82]. 

Еще одно ограничение связано с принципом формирования выборки для 
качественного исследования, согласно которому необходимо увеличивать чис-
ло интервью, пока количество новой информации не станет настолько малым, 
что дальнейшее увеличение количества информантов будет нецелесообразно. 
Некоторые информанты нарисовали изображение-метафору, каждое из которых 
представляет новую информацию. В исследовании «Нарисованная собой Рос-
сия» [6] такие рисунки были исключены из анализа. Однако возможно признать 
выборку достаточной при повторении информации, не учитывая изображения-
метафоры, но оставить их для анализа. 

Основные сюжеты «Образы прошлого», представленные информантами, 
созвучны идее прошлого как «длительности», его присутствию и повторяемости 
в настоящем. «Образ прошлого» – не конкретное событие или период в истории 
России, а некое обобщение событий, повседневных практик и окружающих их 
декораций. Метод исследования представлений о прошлом с помощью рисунка, 
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таким образом, дает возможность сместить фокус с «дат в истории» к значимым 
атрибутам эпох и более явно увидеть, как формируется идентичность. 
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Аннотация. Город – медиа, которое окружает своих жителей со всех сторон 
и выступает средой для коммуникации различных сообществ: власти – с народом, 
жителей – между собой, профессионального сообщества – со всеми остальными. 
Часть текстов в городском пространстве посвящена науке и технологиям и фор-
мирует коллективные представления о культурном наследии нации, города, иссле-
довательских и образовательных институций. Специфика города как медиума ог-
раничивает объем информации, из-за чего репрезентация образов науки и техноло-
гий оказывается малоинформативной: персоналии и достижения могут быть 
представлены в коммеморативных практиках города, но потеряться на фоне более 
тиражируемых образов. 
Ключевые слова: репрезентация науки, культурная память, идентичность, коммемо-
рация, город. 
 
 

Предлагается рассмотреть репрезентацию образов науки и технологий 
в коммуникативном пространстве города. Для этого стоит обратить внимание 
на «городские тексты». Под этим словосочетанием мы подразумеваем памятни-
ки, мемориальные доски, названия улиц, станций метро, жилых комплексов 
и общественных учреждений (образовательных, медицинских). 

Рассматриваемые образы могут быть напрямую (памятный знак «Санкт-
Петербург – оплот кораблестроительной науки») или метафорически (район 
«Авиагородок» с топонимическим кустом авиационных названий; жилые ком-
плексы «Сириус», «Космос», «Галактика»; пр. Космонавтов, прилагательное 
«звездный» в названиях улицы, станции метро, колледжа, муниципального ок-
руга) связаны с отдельными дисциплинами, фактами научного знания (скульп-
тура в форме молекулы ДНК), конкретными учеными (медицинский колледж 
имени В. М. Бехтерева, мемориальная доска в честь астронома М. Ф. Субботи-
на, сквер в честь ученого-полярника Н. А. Корнилова, памятники учёным на 
аллее героев в Парке Победы) или с другими личностями, ассоциирующимися 
с достижениями науки и технологий (космонавты Ю. А. Гагарин и Г. М. Греч-
ко) или с их популяризацией (братья Стругацкие). Подобные «городские тек-
сты» вносят вклад в формирование в массовом сознании научного облика горо-
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да и «мифа научности» (не как ложного знания, а как символического наррати-
ва) – общих представлений о российской науке. Перечисленные выше и другие 
примеры собраны нами в прототипе медиапроекта (на платформе StoryMapJS) – 
базе данных «городских текстов» о науке и технологиях в пределах Московско-
го района Санкт-Петербурга: https://clck.ru/37iep2 (дата обращения: 14.02.2024). 
Выбор этого административного образования не случаен: мы предположили, 
что здесь может быть обнаружен кластер текстов, связанных с наукой, так как 
в пределах Московского района находится одна из культовых научных инсти-
туций города – Пулковская обсерватория, которая, предположительно, должна 
была повлиять на смыслы, сохраняемые в мемориальной культуре района. Так-
же в состав Московского района входят пять муниципальных округов (муници-
пальных образований, МО), названия, трех из которых связаны с историей нау-
ки и научными достижениями: МО «Пулковский меридиан» (география, астро-
номия), МО «Звёздное» и МО «Гагаринское» (освоение космоса). 

Тема репрезентации науки и технологий в коммуникативном пространст-
ве города находится на пересечении краеведения, memory и media studies и ис-
следований научной коммуникации. Мы исходим из положения, что внешние 
продолжения человека (газеты, фотографии, реклама, радио и телевидение, до-
ма и автомобили) – медиа (средство коммуникации) – уже и есть сообщение 
[1, с. 14–15]. То есть смысл сообщения определяется не только содержанием, 
которое задумал и закодировал источник (автор сообщения), но и средством 
коммуникации – медиумом. Мы предлагаем рассмотреть город в качестве тако-
го медиума. Он одновременно выступает и средой для людей, с которой они 
взаимодействуют через другие средства, и самим средством взаимодействия 
с окружающим миром: жизнь в структуре города позволила большинству насе-
ления уйти от земледелия и заняться другим трудом, в том числе и научным. 

Город – неизбежный канал коммуникации, наполненный множеством тек-
стов: мы идём из дома на работу, ориентируемся по названиям улиц, обращаем 
внимание на рекламу, вывески, названия организаций и на мемориалы – мимо 
чьего памятника мы проходим. В этой среде уживается множество коммемора-
тивных практик, которые вносят вклад в формирование коллективной идентич-
ности, о чем размышляли Э. Ренан, М. Хальбвакс, П. Нора [2, с. 52, 68, 105] 
(в случае с последним метафорические «места памяти» становятся вполне бук-
вальными географическими в городском ландшафте памяти). 

Часть «городских текстов» посвящены науке и технологиям, и они также 
формируют коллективную память различных мы-групп [3, с. 17–18, 33]. Так, 
власть выстраивает коллективные представления народа о национальной иден-
тичности – нашем культурном наследии. Местные жители хранят память о со-
гражданах и поддерживают образ культурной столицы, центра научной мысли 
и промышленных достижений. Научное сообщество (в масштабах страны, го-
рода, а также отдельных исследовательских, образовательных и других инсти-
туций) воздает должное коллегам и репрезентирует самое себя. Студенты 
и школьники находят ориентиры и вдохновение для учебы и научной деятель-
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ности (что также в интересах государства, жителей страны и города, профес-
сионального сообщества, отдельных наук и технологических сфер). 

В то же время специфика городской среды подразумевает минимум ин-
формации. В лучшем случае рядом с фамилией ученого будет хотя бы указана 
его специализация, но это мало дает понимания неподготовленной массовой 
аудитории – кому посвящен тот или иной «текст». В интенсивном ритме Се-
верной столицы далеко не у каждого реципиента возникнут возможность и же-
лание найти дополнительную информацию об увековеченной личности в ин-
тернете (основном источнике информации для массовой аудитории). К тому же 
эта информация не всегда бывает доступна. Большинству учиных посвящены 
статьи в Википедии, электронных СМИ и блогах, на сайте РАН есть информа-
ция об академиках и членах-корреспондентах (впрочем, не всегда эта информа-
ция исчерпывающая и иногда ограничивается ФИО, годами жизни, учёной сте-
пенью и годом присвоения статуса в Академии). Но не обо всех интернет хра-
нит память: в некоторых случаях приходится по частям собирать портрет 
личности – на сайтах с места работы и организации, в названии которой увеко-
вечено имя ученого, а также в некрологах и старых резюме. Подобный расклад 
касается имен А.С. Гольдина (лаборатория вибраций «РОТОР СПб»), О. В. Бо-
гданова (клиника медицинской реабилитации «Возвращение»). Показательный 
эпизод: в ходе подготовки базы данных с «городскими текстами» мы пытались 
в открытых источниках найти информацию о В. С. Фиалковском, именем кото-
рого названо проектно-конструкторское бюро, ул. Решетникова, 15. Ни на сайте 
компании, ни в других источниках информацию о личности мы не обнаружили, 
а телефонное обращение в конструкторское бюро дало только то, что Фиалков-
ский был архитектором, жил в 50-60-х годах и «мало прожил», на данном этапе 
имя и фамилии остались неизвестны. Пусть и данная персона не относится 
к теме исследования, сам эпизод заставляет задуматься о доступности данных 
о деятелях недавнего прошлого. 

В итоге с точки зрения популяризации науки в городском пространстве 
можно говорить о коммуникативном провале, когда не учтена целевая аудито-
рия сообщения, не учтена цель и форма [4, с. 10, 14]. Мы предполагаем, что 
«тексты» о науке и технологиях проходят мимо массовой аудитории, которая 
ограничивается тиражируемыми в массмедиа образами Ломоносова, Менделее-
ва, Попова. Это усугубляет формирования мифа научности: мысли и речь ухо-
дят от объективной реальности к метаязыку с представлениями о собиратель-
ном ученом. Так, буржуазный миф не объясняет, а узаконивает существующий 
порядок [5, с. 88–89, 114–115, 124], не связывает аудиторию с историей науки 
и технологий, а реконструирует представление о прошлом науки и технологий, 
обогащается толкованиями и дает ориентацию на будущее [3, с. 39]. 
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Abstract. The city is a media that surrounds its residents from all sides and acts as a me-
dium for communication between various communities: the government with the people, 
residents among themselves, the professional community with everyone else. Some of the 
texts in the urban space are devoted to science and form collective ideas about the cultural 
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Keywords: representation of science, cultural memory, identity, commemoration, city. 
 
 



 685

УДК 316.35 
 
О. А. Хомченко, ассистент кафедры социологии, правоведения и работы с персоналом 

Е. В. Косивченко, студент 
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия 

 
Типы и функции ритуалов в организации  

 
 
Аннотация. В данной работе проведено исследование роли ритуалов в организации 
на примере строительной компании «Ромекс-Кубань» в период с 15 по 19 декабря 
2023 года. Результаты исследования выявили, что ритуалы встреч, приветствий, 
обряды прощания и отметки важных событий играют ключевую роль в установле-
нии контактов, формировании благоприятной атмосферы и поддержании взаимо-
действия сотрудников, способствуя укреплению корпоративной идентичности, общ-
ности и уровня удовлетворенности коллектива. Разнообразные ритуалы не только 
обеспечивают структуру и смысл в организации, но также способствуют укрепле-
нию внутренних связей и формированию общности в рабочей среде. 
Ключевые слова: организация, ритуалы, организационная культура, типы ритуалов, 
корпоративная идентичность. 
 
 

Ритуал – это установленный порядок действий, символических действий 
или церемоний, часто выполняемых по определенной традиции, обычно с рели-
гиозным или обрядовым значением. Ритуалы могут быть связаны с различными 
областями жизни: религиозными обрядами, церемониями, традициями в повсе-
дневной жизни, обрядами перехода от одной жизненной стадии к другой и др. 
Они могут иметь символическое значение, помогать установлению порядка, 
поддерживать общность и являться способом выражения культурных и религи-
озных ценностей [1]. 

В данной работе рассматриваются ритуалы в организации. Ритуалы иг-
рают неоспоримо важную роль в организации, обеспечивая целостность струк-
туры, смысл и сбалансированность. Они являются немало значимым инстру-
ментом для установления коммуникаций, формирования традиций и укрепле-
ния внутренних связей. Ритуалы способствуют созданию корпоративной 
культуры, повышению работоспособности и сплоченности в деятельности ко-
манды, поскольку они не только укрепляют связи между участниками, но 
и обеспечивают четкость, понимание целей и задач. Они имеют эмоциональное 
и символическое значение, способствуя укреплению лояльности к организации, 
утверждению ее ценностей и даже повышению уровня удовлетворенности со-
трудников [4]. В конечном итоге ритуалы являются неотъемлемой частью кор-
поративной культуры, создают особенный микроклимат внутри организации, 
способствуют ее спокойной и планомерной деятельности. 
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Чтобы оценить отношение к ритуалам в организации, было проведено со-
циологическое пилотажное исследование в строительной компании «Ромекс-
Кубань» в городе Краснодар. В период с 15 декабря по 19 декабря 2023 г. Гипо-
тезой исследования послужило предположение о том, что осознанное и эффек-
тивное управление разнообразными ритуалами способствует улучшению рабо-
чей среды, повышению производительности труда и общей результативности 
организации. 

В результате исследования выяснилось, что в организации преобладают 
ритуалы, связанные с встречами и приветствиями, что составляет примерно 
64,7 %. Это говорит о том, что руководство компании уделяет большое внима-
ние формированию первого впечатления новых сотрудников, созданию обста-
новки, комфортной для их интеграции в новый коллектив. Также значимыми 
являются ритуалы, когда сотрудники все вместе отмечают какие-либо важные 
события. Это могут быть юбилеи, успехи коллег в профессиональной деятель-
ности, личные достижения, которыми хочется поделиться (70,6 %). Это свиде-
тельствует о том, что компания активно поддерживает признание успехов 
и важных моментов в жизни сотрудников, что способствует мотивации и укре-
плению связей в коллективе. 

Вместе с тем, ритуалы, связанные с уходом сотрудников, также имеют 
значимость, хоть они и менее распространены (52,9 %). Этот факт указывает на 
то, что компания пытается проявить чуткость, ведь таким образом она акценти-
рует внимание на почетность сотрудника, а также выражает признательность за 
сотрудничество, что может влиять на сохранение позитивных отношений даже 
после ухода сотрудника. 

Ритуалы встреч и приветствий в организации используются преимущест-
венно для нескольких целей. Основная функция – установление связей и созда-
ние благоприятной атмосферы (58,8 %). Это указывает на то, что компания ак-
тивно старается создать дружественную и радушную обстановку для новых со-
трудниковив. Другая важная цель – поддержание связи и коммуникации между 
сотрудниками (35,3 %). Ритуалы встреч и приветствий служат способом под-
держания общения внутри коллектива, что помогает поддерживать связи, соз-
давать дружественные отношения и создавать солидарность в команде. 

Несмотря на это, лишь небольшая доля (5,9 %) укажет на формирование 
общего коллективного опыта и идентичности. Это указывает на то, что хотя ри-
туалы встреч и приветствий могут создавать определенные общие моменты для 
коллектива, их роль в формировании общего опыта и идентичности в организа-
ции может быть менее значимой по сравнению с другими функциями, такими 
как создание уютной атмосферы и поддержание связей между сотрудниками. 

Одной из ключевых функций является формирование корпоративной 
идентичности и ценностей (64,7 %). Это указывает на то, что ритуалы играют 
важную роль в укреплении общих ценностей и идентичности компании среди 
сотрудников, способствуя формированию общего видения, миссии и целей ор-
ганизации. Регулирование и стабилизация организационной жизни (47,1 %) 
также является значимой функцией. Ритуалы помогают создать определенную 
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структуру в жизни организации, способствуя стабильности в рабочих процессах 
и установлении определенных норм и правил внутри коллектива. 

Наконец, укрепление социальной связи и солидарности (35,3 %) также 
играет важную роль. Ритуалы способствуют укреплению связей между сотруд-
никами, созданию позитивной атмосферы в коллективе и сплочению команды 
вокруг общих целей. 

Ритуалы предоставляют целый ряд преимуществ, включая улучшение ра-
ботоспособности коллектива (29,4 %). Создание регулярных обрядов и ритуалов 
способствует повышению эффективности работы коллектива, создавая опреде-
ленную структуру и ритм, что может положительно сказываться на результатив-
ности труда. Одним из важнейших преимуществ является создание чувства при-
надлежности и командного духа (52,9 %). Ритуалы сплачивают коллектив, фор-
мируя общие ценности и идентичность, что помогает создать сильную команду, 
готовую работать вместе на достижение общих целей. Кроме того, ритуалы спо-
собствуют снижению уровня стресса и конфликтов в коллективе (17,6 %). Регу-
лярные обряды и ритуалы могут создать позитивную атмосферу, укрепить связи 
между сотрудниками и снизить уровень напряжения, что, в свою очередь, спо-
собствует снижению конфликтных ситуаций и стресса на рабочем месте. 

Оценка эффективности ритуалов в организации может быть проведена 
различными способами для выявления их влияния на коллектив и результатив-
ность деятельности. Один из способов – анализ уровня удовлетворенности 
и вовлеченности сотрудников (5,9 %). Это позволяет измерить, насколько ри-
туалы влияют на удовлетворенность сотрудников и их вовлеченность в рабочие 
процессы, что может быть индикатором их эффективности и релевантности 
в организации. Наблюдение за изменениями во внутренней культуре и коллек-
тивном поведении (41,2 %) также является важным аспектом оценки эффектив-
ности ритуалов. Это позволяет выявить, какие изменения происходят внутри 
компании благодаря внедрению ритуалов: укрепление связей, изменения в по-
ведении сотрудников и формирование общей культуры. Оценка влияния ритуа-
лов на рабочую эффективность и результативность команды (52,9 %) также яв-
ляется ключевым аспектом. Она позволяет оценить, какие изменения произош-
ли в процессах работы, результативности команды и достижении целей под 
воздействием внедренных ритуалов. 

Для усовершенствования ритуалов в корпорации необходимы определен-
ные преобразования, которые могут способствовать их результативности и ре-
левантности в рабочей среде. Одно из направлений – введение новых форматов 
с учетом необходимости сотрудников (59,2 %). Адаптирование обрядов под из-
меняющие потребности и ожидания коллектива позволяют создать более акту-
альные и привлекательные ритуалы, по мнению сотрудников, способные улуч-
шить и соответствовать запросам нынешнего рабочего коллектива. Также важ-
ное значение имеет обновление традиционных ритуалов для повышения их 
актуальности (29,4 %). Старые обряды могут требовать адаптации под новые 
условия работы и изменения, происходящие внутри компании, чтобы они оста-
вались актуальными и привлекательными для сотрудников. Обеспечение более 
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активного участия сотрудников при создании и осуществлении ритуалов, также 
имеет значение (17,6 %). Вовлечение персонала в процесс разработки обрядов 
может создать большой интерес и привлечь большое внимание к ритуалам, де-
лая их более значимыми для коллектива. 

Изучение и анализ роли ритуалов в организации позволяют понять их 
значимость для формирования организационной культуры и эффективного 
функционирования коллектива. Ритуалы – это не просто структурированные 
обряды или действия, они играют ключевую роль в укреплении связей между 
сотрудниками, установлении общих ценностей и целей, а также в создании 
приятной и поддерживающей атмосферы внутри компании. 

Организация ритуалов включает в себя разнообразные типы – от еже-
дневных общих моментов и совместных мероприятий до ритуалов признания, 
социализации, целеполагания и празднования. Каждый из них выполняет свою 
уникальную функцию: укрепление связей, формирование идентичности, повы-
шение мотивации и производительности, а также поддержание баланса между 
работой и личной жизнью. Однако в процессе внедрения ритуалов можно 
столкнуться с вызовами, такими как риск стереотипизации, необходимость по-
стоянного обновления и сложности при удаленной работе. Для эффективного 
использования ритуалов организация должна стремиться к инновациям, адап-
тировать и обновлять ритуалы под потребности сотрудников, обеспечивать их 
активное участие в процессе создания обрядов. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. В организации преобладают ритуалы торжества важных событий,  
таких как юбилеи, успехи коллег в профессиональной деятельности, личные 
достижения. Основная функция ритуалов – установление связей и создание 
благоприятной атмосферы. Также одной из ключевых функций ритуалов в ор-
ганизации ООО «Ромекс-Кубань» является формирование корпоративной иден-
тичности и ценностей, но при этом в компании остаются нерешенные задачи, 
связанные с организацией ритуалов при удаленной работе, а также децентрали-
зацией коллектива. 
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Types and Functions of Rituals in an Organization 
 
Abstract. A study of the Romex - Kuban organization in the period from December 15 to 
December 19, 2023 revealed that the rituals of meetings, greetings, farewell ceremonies 
and marks of important events play a key role in establishing contacts, forming a favorable 
atmosphere and maintaining employee interaction, contributing to strengthening corporate 
identity, community and the level of satisfaction of the team. A variety of rituals not only 
provide structure and meaning in the organization, but also contribute to strengthening in-
ternal relationships and building community in the work environment. 
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 690

Секция 10. Медицина в образовательной среде 
 
 
 
 
 
УДК 378.147 
 

М. И. Кабышева, доцент, кандидат педагогических наук,  
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта 

К. А. Светличная, преподаватель кафедры физической культуры и спорта 
Кубанский государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Краснодар, Россия 
 

Реализация здоровьесберегающих технологий  
в образовательной среде студентов медицинского вуза  

 
 
Аннотация. Статья посвящена формированию культуры здорового образа жизни 
студентов в процессе получения высшего образования. Приводятся результаты изуче-
ния сферы образа жизни современных студентов медицинского вуза; опыт реализации 
здоровьесберегающих технологий в образовательной среде Кубанского государствен-
ного медицинского университета (КубГМУ), который может использоваться препо-
давателями вузов различных направлений подготовки для здоровьесбережения собст-
венного контингента студентов. 
Ключевые слова: высшее медицинское образование, здоровьесберегающие техноло-
гии, физическая культура и спорт. 
 
 

Образовательная среда вуза, построенная на реализации здоровьесбере-
гающих технологий, является важным условием формирования культуры здо-
рового образа жизни и сохранения здоровья студентов [1, 2]. 

Для изучения образа жизни студентов КубГМУ нами была разработана 
анкета, в которой было представлено 20 вопросов, сгруппированных по четы-
рем направлениям: отношение студентов к занятиям различного рода досуговой 
деятельности; понимание значения здорового образа жизни (ЗОЖ) для профес-
сионально-личностного развития; причины, мешающие занятиям физической 
культурой и влияющие на формирование потребности ЗОЖ. 

В анкетировании участвовали 76 студентов третьего курса лечебного фа-
культета КубГМУ, из них 64,3 % – девушки и 35,6 % – юноши. Исследование 
проводилось в октябре 2023 г. в Google-форме. Студентам предлагалось вы-
брать один или несколько вариантов ответов. 

Результаты изучения отношения студентов к занятиям различного рода 
досуговой деятельности показали, что в сфере образа жизни наиболее распро-
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страненными видами являются пассивный отдых и развлечения: просмотр те-
лепередач, интернет-ресурсов, посещение массовых зрелищ (65,2 %). Занятия 
физической культурой и другие виды активного отдыха (загородные прогулки, 
поездки, туризм) занимают незначительное место в свободном времени студен-
тов (34,8 %). Выявление значения ЗОЖ для личного и профессионального со-
вершенствования показало, что 75,6 % студентов понимают, что занятия физи-
ческой культурой способствуют укреплению здоровья, 64,8 % – профилактике 
заболеваний, 42,3 % – коррекции телосложения, 36,1 % – восстановлению ум-
ственного утомления. Однако понимание, само по себе, не обеспечивает актив-
ность в занятиях. Значительно ниже понимание студентами, что занятия физи-
ческой культурой способствуют свободному общению (14,9 %), формированию 
культуры движений (5,4 %), этике (3,8 %). Среди причин мешающих занятиям 
студенты ссылаются на недостаток времени (36,3 %), недостаток спортивных 
сооружений (31,7 %), отсутствие интереса и потребности (26,1 %), занятия дру-
гими более увлекательными делами (24,8 %). Причинами, влияющими на фор-
мирование потребности в ЗОЖ, по мнению студентов, являются: материально–
технические условия и экономические факторы (69,5 %), опыт занятий в секци-
ях (23,9 %), опыт занятий в школе и вузе (17,7 %), семейное физическое воспи-
тание (10,4 %). 

Технологические возможности университета, результаты проведенного 
исследования, а также собственный многолетний опыт педагогической работы 
в вузе позволили разработать разнонаправленные пути реализации технологий 
здоровьесбережения с учетом интересов и потребностей студентов. 

Организация междисциплинарной образовательно-практической среды: 
– создан Центр компетенций, в котором студенты университета проходят 

диагностику своих компетенций, развивают коммуникативные, управленческие 
и деловые качества. Владея надпрофессиональными компетенциями, специа-
лист имеет возможность за счет превентивных мер либо избежать состояния 
эмоционального выгорания или болезни, либо это состояние пройти с мини-
мальными издержками для собственного здоровья; 

– в рамках дисциплин физической культуры в вузе разработана и апроби-
рована новая методика организации практических занятий на основе развития 
межпрофессиональных навыков (soft skills) посредством проведения студента-
ми подвижных игр и (или) различных техник снятия нервно-психического на-
пряжения, саморегуляции психосоматических процессов и эмоциональных со-
стояний: йога, бодифлэкс, пилатес, аутогенная тренировка и релаксационная 
гимнастика и др. [2]. Ценность такой организации учебных занятий заключает-
ся в возможности одновременного воздействия на моторную, психическую 
и интеллектуальную сферы занимающихся. Главное условие – чтобы они при-
носили радость и удовольствие от процесса познания и раскрытия своих твор-
ческих возможностей и перспектив. 

Расширение физкультурно-спортивной и досуговой среды 
Создан спортивный клуб университета, деятельность которого позволила 

реализовать потребности и интересы студентов в двигательной активности: 
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– студентам предлагается широкий спектр выбора традиционных и не-
традиционных соревнований по видам спорта (в том числе в дистанционном 
формате) на первенство учебных групп и факультетов, между общежитиями, 
которые приобретают большую популярность в студенческой среде: скиппинг, 
дартс, русские шашки, армспорт, киберспорт, городошный спорт, фрисби и др.; 

– студенты сборных команд университета участвуют в соревнованиях по 
различным видам спорта, проводимым в вузе, городе, крае, стране: «Спарта-
киада КубГМУ», «Универсиада Кубани», «Фестиваль игровых видов спорта», 
«Фестиваль спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России 
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» и др.; 

– все члены университетского сообщества совместно с профсоюзной ор-
ганизацией КубГМУ, молодежным советом Росздравнадзора и краснодарским 
региональным отделением «Волонтеры-медики» привлечены к активной обще-
ственной физкультурно-спортивной деятельности (в том числе с развлекатель-
ным контентом): «Зарядка «Будь Здоров», «Городская эстафета», «Гимн всей 
страной», «Коробка «Добрые дела», «Человек идущий» и др. 

Создание экологической двигательной среды на основе проведения вы-
ходных дней, экологических мероприятий, туристических походов и конкурсов, 
возможно ориентированных на национальные традиции. Занятия двигательной 
активностью в условиях воздушной среды парков, садов, гор, морского воздуха, 
содержащей особые вещества (фитонциды), которые способствуют уничтоже-
нию микробов и обогащению крови кислородом. 

Создание социальной молодежной среды, интерактивных социальных 
групп, которые дают возможность продвигать ценности ЗОЖ через социальные 
сети, расширять контакты студентов, устранять некоторые барьеры в общении 
и взаимодействии, быть на связи с другими студентами, что значительно по-
вышает вовлеченность в активную двигательную деятельность. 

Создание безопасной здоровьесберегающей среды необходимой для уст-
ранения препятствий в организации двигательной активности на открытом воз-
духе, так как студенты с большей вероятностью будут вести здоровый образ 
жизни, если почувствуют себя в безопасности и комфортно в своем окружении. 
Осведомленность о местах занятий, обучение мерам личной безопасности 
и приемам самообороны будут расширять возможности ЗОЖ. 

Вывод. Материалы исследования могут использоваться (полностью или 
частично) преподавателями вузов России для формирования культуры ЗОЖ 
собственного контингента студентов различных направлений подготовки при 
составлении здоровьесберегающих программ или отдельных спецкурсов 
в рамках дисциплин высшего профессионального образования. 
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Аннотация. В современном мире, где стремительный темп жизни и постоянный 
стресс стали нормой, все больше людей обращаются к древним традициям и прове-
ренным временем оздоровительным практикам. Традиционные системы здоровья, 
такие как аюрведа, йога, китайская медицина и другие, получили новое дыхание бла-
годаря современным научным исследованиям и интеграции с западными подходами 
к здоровью и благополучию. Эти древние методики предлагают глубокое понимание 
взаимосвязи между телом, умом и духом, и их применение в современной жизни мо-
жет помочь достичь гармонии и улучшить качество жизни. В то время как техно-
логический прогресс открывает новые возможности для улучшения физического 
состояния человека, возвращение к корням и использование мудрости прошлого в со-
временном контексте представляет собой важную тенденцию в области оздоровле-
ния и саморазвития. 
Ключевые слова: йога, физическое здоровье, активность, здоровье. 
 
 

Научные исследования и статистические данные в наши дни указывают 
на снижении общего фона здоровья в разных возрастных группах населения. 
Чаще всего, причинами этого являются факторы риска, такие как нерациональ-
ное питание, злоупотребление «быстрым питанием», отсутствие достаточного 
уровня физической нагрузки, вредные привычки. Избыточное потребление ка-
лорий, дефицит витаминов, микроэлементов, гормональные дисбалансы, веду-
щие к формированию главной проблемы общественного здоровья – инсулино-
резистентности, является основой всех хронических неинфекционных заболе-
ваний, и имеют высокую социальную значимость. Эти причины отрицательно 
сказываются на продолжительности жизни, все чаще выявляются среди моло-
дежи такие заболевания, которые ранее встречались только у возрастных паци-
ентов. К таким заболеваниям можно сердечно-сосудистые проблемы, злокаче-
ственные новообразования, «эпидемию» сахарного диабета 2-го типа, преддиа-
бет, который по своим осложнениям и частоте неблагоприятных исходов 
в настоящее время приравнивается к сахарному диабету [2, с. 357]. 

В наши дни остро стоит проблема снижения уровня здоровья среди мно-
гих групп населения, включая молодежь, обучающуюся в высших образова-
тельных учреждениях. На протяжении всего обучения в вузе студенты нередко 
сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем, недостаточным физиче-
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ским состоянием и своей физической подготовленностью. К сожалению, уже 
в период обучения у многих молодых людей нарушается осанка, возникают 
проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, повышается арте-
риальное давление, ухудшается зрение и др. 

Выявлено, что число обучающихся студентов первокурсников, посту-
пающих в университеты, уже имеют хронические заболевания и должны зани-
маться физкультурой не по учебной программе вузов, а быть направлены на за-
нятия в специальные медицинские группы или вообще освобождаются от прак-
тических занятий [1, с. 89]. 

Сохранение здоровья студенческой молодежи, как и других возрастных 
категорий, особенно важно в наши дни. В связи с этим возникает необходи-
мость индивидуального подхода, улучшения здоровья и мотивации студентов 
к занятиям любыми видами двигательной активности [6, с. 107]. 

Занятия йогой среди студентов являются не самыми популярными во 
время обучения в вузах по сравнению с занятиями традиционными видами 
спорта. Как выявлено из литературных источников йогой занимаются немногие 
студенты, чаще всего они посещают дополнительные занятия во внеурочное 
время. Занятия этим видом двигательной деятельности проводятся в специаль-
ных медицинских группах или применяются некоторые элементы и упражне-
ния на занятиях с девушками. Юноши предпочитают занятия популярными ви-
дами спорта или силовую подготовку. Хотелось бы отметить, что йога с давних 
пор имеет многочисленные методики оздоровления, а регулярное применение 
элементов йоги в личной физкультурной практике способствует развитию гиб-
кости, восстановлению здоровья и улучшению эмоционального состояния, осо-
бенно во время экзаменационного периода. 

Хотелось бы отметить, при занятиях йогой практически не существует 
возрастных ограничений, и те, кто выбрал для себя этот вид для здоровья, мо-
гут ощутить только положительное влияние на свой организм, на сердечно-
сосудистую систему, нормализовать кровяное давление и сердечный ритм, по-
высить эластичность сосудов. Регулярные практические занятия йогой способ-
ствует улучшению кровотока, облегчают болевые ощущения в суставах, могут 
использоваться при травмах или проблемах позвоночника, оказывают положи-
тельное влияние при некоторых хронических заболеваниях. Особо важным 
и значимым при занятиях йогой является дыхательная гимнастика, повышаю-
щая объем легких и способствующая лучшему функционированию всех внут-
ренних органов [3, с. 332]. 

Необходимо помнить о возможности получения травм на занятиях йогой, 
при неправильном выполнении асан и наличии противопоказаний, включая 
серьезные сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом и тяжелые психические расстройства. Занятия в вузе должны прово-
диться под руководством опытного инструктора, имеющего навыки таких заня-
тий. На занятиях в специальных медицинских группах можно применять более 
спокойные стили йоги, такие как йога-терапия или хатха-йога, и тоже непо-
средственно под наблюдением преподавателя. Важно выбирать такие виды йо-
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ги, которые подходят для уровня физической подготовки молодых людей, их 
физического состояния здоровья, чтобы не только не навредить здоровью, 
а улучшить его [5, с. 81]. 

Йога включает в себя несколько разновидностей, таких как: 1) хатха-йога; 
2) кундалини-йога; 3) йога по методу Айенгара; 4) ишвара-йога; 5) трай-йога; 
6) пауэр-йога. Оздоровительные центры сегодня предлагают широкий выбор 
программ на основе различных видов йоги, что делает эту древнюю практику 
доступной для широкой аудитории. Разнообразие стилей йоги позволяет каж-
дому найти свой путь к здоровью и благополучию, будь то через физическое 
укрепление, энергетическую работу или медитативные практики. Важно отме-
тить, что регулярная практика йоги может принести значительные преимуще-
ства для здоровья, такие как снижение стресса, улучшение сердечно-со-
судистой системы и общего самочувствия [4, с. 131]. 

Кроме того, многие компании начали внедрять восточные практики йоги 
в корпоративные программы благополучия для своих сотрудников, что помога-
ет повысить продуктивность работы и улучшить корпоративную культуру. 

Проведенное исследование в виде опроса в разных группах населения по-
зволило продемонстрировать несколько более высокую эффективность занятий 
практической йогой в сравнении с другими видами физических упражнений по 
ряду исследуемых параметров. 

Нами был проведен онлайн-опрос в двух сравнимых по количеству груп-
пах. 30 человек из группы систематически на протяжении более 5 лет зани-
мающихся практической йогой с оздоровительной целью (группа йоги – кон-
трольная), и 50 человек из общей популяции (общая – экспериментальная груп-
па). Группы были сравнимы по полу (80 % женщин и 20 % мужчин), в обеих 
группах преобладали лица трудоспособного возраста от 30 до 50 лет. В «группе 
йоги» отчетливо преобладали те, кто подтвердил занятие физическими упраж-
нениями или оздоровительными практиками более 150 и более минут в неделю – 
80 против 60 % в общей группе. Наличие лишнего веса (ожирения) в «группе 
йоги» встречалось не чаще 30 против 60 % в общей группе. Наличие артери-
альной гипертонии подтвердили 85 % лиц в общей группе против 45 % в «груп-
пе йоги». Боли и неприятные ощущения в костях и мышцах ощущают 75 % уча-
стников опроса общей группы и не более 50 % «группы йоги». Переносят 
ОРВИ каждый пятый из обычной группы при отсутствии таковых в «группе йо-
ги». При этом около 60 % «группы йоги» не болеют ОРВИ совсем или не чаще 
одного раза в год, таковых в обычной группе менее 40 %. Участники опроса из 
«группы йоги» считают своё питание функциональным более чем в 75 % случа-
ев, не более 50 % таковых в общей группе. Высокий уровень тревожности у се-
бя отмечает не более 10 % лиц из «группы йоги» против 25 % лиц из обычной 
группы. Наиболее показательным являлся ответ на вопрос, считаете ли вы, что 
физические упражнения (оздоровительные практики) существенно улучшили 
ваше физическое и психологическое состояние в целом, в которой 100 % тех, 
кто занимается йогой, считают, что их физическое и психическое состояние 
в целом улучшилось против 50 % участников общей группы. 
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Для подтверждения нашего предположения о пользе занятий йогой для 
здоровьесбережения студенческой молодежи, этот же опрос был проведен сре-
ди студентов УрГУПС. В опросе приняли участие 30 девушек и 30 юношей 
второго курса электротехнического факультета, на добровольной основе. Нами 
выявлено, что только шесть юношей занимались йогой до поступления в вуз. 
На сегодняшний день один из них продолжает заниматься. Из опрошенных де-
вушек студенток, почти все (70 %), хотели бы заниматься йогой на практиче-
ских занятиях во время учебы в вузе. Остальные (30 %) предпочитают традици-
онные виды спорта. 

Таким образом, занятие йогой – один из признанных методов общего оз-
доровления людей любого возраста, обоснованно внедряемое в широкую прак-
тику. В целом, современное применение методических практик йоги демонст-
рирует глубокое понимание необходимости гармоничного развития тела и духа 
для достижения полноценного здоровья и благополучия. 
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Modern Application of Yoga as One of the Traditional Wellness Practices 
 
Abstract. In the modern world, where the fast pace of life and constant stress have become 
the norm, more and more people are turning to ancient traditions and time-tested health 
practices. Traditional health systems such as Ayurveda, yoga, Chinese medicine and others 
have been given a new lease of life through modern scientific research and integration with 
Western approaches to health and wellness. These ancient techniques offer a deep under-
standing of the relationship between body, mind and spirit, and their application in modern 
life can help achieve harmony and improve the quality of life. While technological progress 
opens up new possibilities for improving a person’s physical well-being, returning to the 
roots and using the wisdom of the past in a modern context represents an important trend in 
the field of wellness and self-development. 
Keywords: yoga, physical health, activity, health. 
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Влияние бега натощак на здоровье людей разного возраста  
 
 
Аннотация. Занятия бегом – одна из наиболее распространенных физических актив-
ностей, которая не только способствует укреплению и улучшению общего состояния 
организма человека любого возраста, но и помогает снизить риск развития ряда за-
болеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и депрессию. Актуаль-
ность представленной работы обусловлена тем, что занятия бегом натощак людей 
разного возраста и пола с различным функциональным состоянием и физической под-
готовленностью имеют неоднозначное влияние на здоровье. В современном мире бег 
становится все более популярным и имеет как позитивные, так и негативные по-
следствия. Доказано, что при систематических физических нагрузках, в данном слу-
чае при занятии бегом натощак, в тренированном организме усиленно образуются 
особые вещества – эндорфины, снижающие восприимчивость к боли и стрессу, за-
щищающие от депрессии и вызывающие состояние легкости во всем теле. Влияние 
бега натощак может иметь отличия в зависимости от пола, возраста и физическо-
го состояния. Например, многочисленными исследованиями выявлено, что у мужчин 
и женщин может быть разная реакция на занятия бегом натощак, у спортсменов 
и неподготовленных людей могут быть различия в стрессовой нагрузке на организм. 
Люди, которые выбрали эту двигательную деятельность, становятся более энер-
гичными, их физическая тренированность является важным условием эмоционально-
го благополучия, фундаментом здорового образа жизни. Звеньями одной цепи оказы-
ваются физическое и психическое здоровье, творческий труд, содержательность 
жизни. 
Ключевые слова: бег натощак, тренировочный режим, организм, польза, вред, сту-
денты. 
 
 

Цель работы: выявление отрицательного и положительного влияния бега 
натощак на здоровье человека. 

Задачи: 
1. Исследовать преимущества и недостатки бега натощак.  
2. Выявить влияние бега натощак на здоровье людей разного возраста, 

включая студентов вуза. 
Бег натощак – это практика бега без предварительного приема пищи, не-

редко многие люди прибегают к нему в надежде на ускорение потери веса или 
повышение уровня энергии, но стоит отметить, что бег натощак может ока-
заться небезопасным и неэффективным для достижения поставленных целей 
[1, с. 118]. 
                                                           
© Плотников Д. С., 2024 
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Необходимо учитывать тот факт, что во время занятий бегом натощак ор-
ганизм человека использует энергию из ранее накопленных жировых запасов, 
поэтому перед пробежкой требуется пройти некоторый период голода для их 
мобилизации. Если выполняется какая-либо физическая нагрузка на голодный 
желудок, особенно если это происходит утром, организм испытывает стресс из-
за снижения количества глюкозы, что приводит к ухудшению работы мышц 
и снижению уровня производительности [3, с. 394]. Как выявлено из исследо-
ваний по этой теме, занятия бегом натощак нередко приводит к утомляемости, 
слабости, головокружению, иногда к потере сознания и получению нежелатель-
ных травм. Это связано с тем, что при недостатке энергии, в организме человека 
могут происходить разрушения мышечных волокон вместо жировых запасов 
и резкая потеря мышечной массы. 

У многих людей, предпочитающих бег натощак, происходит ухудшение 
желаемых результатов занятий, снижение концентрации и координации, нару-
шается общая физическая подготовленность и функциональное состояние 
[5, с. 249]. Особенно важно учитывать эти факторы возрастным людям и тем, 
у кого имеется ряд заболеваний. 

Однако нельзя не отметить положительное влияние бега натощак, что 
подтверждается многочисленными литературными источниками. Такие занятия 
физкультурой или бегом способствуют ускорению обмена веществ, нередко 
приводят к снижению веса, уменьшению холестерина, развивают общую 
и аэробную выносливость. 

Доказано, что бег на голодный желудок способствует быстрому похуде-
нию, улучшает усвоение кислорода, повышает энергию, улучшает настроение 
и общее состояние на весь день [2, с. 48]. 

Что касается студенческой молодежи и спортсменов, бег натощак может 
быть полезным для оптимизации энергетического обмена и улучшения вынос-
ливости. Бег без предварительного приема пищи активизирует жировой и гли-
когеновый метаболизм, что способствует использованию жировых запасов в ка-
честве источника энергии. Это может быть особенно полезным, как для моло-
дых людей, так и для спортсменов, которым необходимо снизить уровень жира 
в организме [6, с. 423]. 

Исследования показывают, что бег натощак может способствовать сниже-
нию веса и повышению чувства сытости у людей с избыточным весом. Когда 
организм находится в голодном состоянии, он обращается к жировым запасам 
в поисках энергии, что усиливает этот процесс и потеря веса происходит более 
эффективно. 

Хотелось бы отметить, что перед принятием решения бежать натощак, 
необходимо проконсультироваться с врачом или тренером, чтобы убедиться, что 
это безопасно для организма; также важно разработать план тренировок, учи-
тывая индивидуальные особенности здоровья и физической подготовленности 
[4, с. 358]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Опираясь на научные ис-
следования по данной теме, нами был проведен онлайн опрос студентов Ураль-
ского государственного университета путей сообщения. Респондентами явились 
студенты очного отделения 1-2-х курсов мужского и женского пола (n = 74). По-
лучены следующие результаты. Студенты-первокурсники (32 %) ответили, что 
предпочитают бег на голодный желудок, остальные (68 %) испытывают дис-
комфорт при любой двигательной активности, включая бег натощак. Студенты 
второго курса (70 %) высказали мнение, что не могут заниматься физической 
культурой или спортом на голодный желудок, остальные студенты (30 %) пред-
почитают занятия без предварительного приема пищи. Что касается сдачи кон-
трольных нормативов (бег 100 м, бег 2000 и 3000 м), то почти все студенты, за 
исключением 10 % первокурсников, считают необходимым прием пищи, мно-
гим достаточно выпить чай или кофе. Так как студенты имеют свой уникальный 
метаболизм и физиологию, влияние бега на голодный желудок у каждого из них 
разное. Некоторые чувствуют себя после этого более энергичными и улучшают 
свою производительность, тогда как у других это может привести к ощущению 
слабости и ухудшения концентрации. 

Выводы. Эффекты бега натощак могут быть разными для разных групп 
людей. У молодежи и спортсменов бег на голодный желудок может быть полез-
ным для оптимизации энергетического обмена и улучшения выносливости, но 
требует дополнительного контроля калорийного потребления. Люди с избыточ-
ным весом могут обнаружить, что бег натощак способствует снижению веса, 
важно учитывать свои личные особенности и сопутствующие проблемы со здо-
ровьем. Людям преклонного возраста и людям, имеющим некоторые заболева-
ния, бег натощак не рекомендуется без предварительного обращения к физиоте-
рапевту и разработки безопасной и эффективной программы физической актив-
ности. 

В целом можно отметить, что занятия бегом очень разнообразны, и челове-
ку необходимо самостоятельно решать, каким именно видом бега ему занимать-
ся, – натощак или после приема пищи, спортивным бегом или оздоровительным. 
Известно, что бег оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на 
людей разного возраста, и это зависит от физической подготовки, функциональ-
ных возможностей, общего состояния здоровья и даже от настроения. 
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The Impact of Running on an Empty Stomach on the Health of People of All Ages 
 
Abstract. Jogging is one of the most common physical activities that not only helps to 
strengthen and improve the general condition of the human body of any age, but also helps 
to reduce the risk of developing a number of diseases, including cardiovascular diseases, 
diabetes and depression. The relevance of the presented work is due to the fact that running 
on an empty stomach for people of different ages and genders with different functional 
status and physical fitness have an ambiguous effect on health. In the modern world, run-
ning is becoming an increasingly popular activity among people of different ages and has 
both positive and negative consequences. It has been proven that with systematic physical 
exertion, in this case, when running on an empty stomach, special substances are intensively 
formed in the trained body – endorphins, which reduce susceptibility to pain and stress, 
protect against depression and cause a state of lightness throughout the body. The effect of 
running on an empty stomach may vary depending on gender, age and physical condition. 
For example, numerous studies have revealed that men and women may have different reac-
tions to such training, athletes and untrained people may have differences in the stress load 
on the body. People who have chosen this motor activity become more energetic, their 
physical fitness is an important condition for emotional well-being, the foundation of 
a healthy lifestyle. The links of the same chain are physical and mental health, creative 
work, and the meaningfulness of life. 
Keywords: running on an empty stomach, training regime, body, benefits, harm, students. 
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Отношение студентов педагогического вуза  

к проблеме табакокурения  
 
 
Аннотация. Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди 
молодежи. Формирование здорового образа жизни студентов, как задача государ-
ственной важности и национальной безопасности, особо актуализируется в совре-
менной России. Проведен анализ результатов социологического исследования распро-
страненности табакокурения и отношения к курению среди студентов педагогиче-
ского вуза. 
Ключевые слова: курение, студенты, здоровье. 
 
 

Введение. В курение вовлечены практически все слои населения, и что 
наиболее опасно – женщины и подростки. По подсчетам специалистов, в нашей 
стране курит почти треть всего населения в возрасте от 15 лет и старше [1]. Ко-
гда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается о тех тяжелых 
последствиях, к которым может привести курение [3]. Поскольку в период пре-
бывания в школе и в университете, организм человека находится в стадии ак-
тивного формирования, вред курения для подростков и юношей достаточно 
ощутим [2]. Цель данного исследования – анализ отношения студентов педаго-
гического вуза к проблеме табакокурения. 

Материал и методы исследования. Для выявления распространенности 
курения у студентов Чувашского государственного педагогического универси-
тета им. И. Я. Яковлева и отношения к проблеме табакокурения было проведе-
но анонимное анкетирование, включавшее 20 вопросов. Обработка результатов 
исследования проводилась при помощи программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования и обсуждение. В опросе приняло участие 
104 студента (76 девушек и 28 юношей) в возрасте 18–22 года. Среди опрошен-
ных студентов 14,4 % курят постоянно, 4,8 % – изредка, 80,8 % – не курят. При 
этом доля курящих студентов женского пола составляет 13,2 %, изредка курят 
6,6 %, не курят 80,2 %. Среди юношей курят 17,9 % опрошенных, не курят 82,1 %. 
На вопрос об отношении к табакокурению 13,5 % студентов ответили положи-
тельно, 64,7 % – отрицательно, 22,1 % – затруднились ответить. Среди студен-
тов женского пола отрицательно относятся к табакокурению 68,4 %, положи-
тельно – 10,5%, затруднились с ответом 21,1 %. Большая часть юношей (53,6 %) 
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отрицательно относятся к табакокурению, 21,4 % – положительно, затрудни-
лись ответить 25 %. 

Около 10 % студентов начали курить в 17–18 лет, 5,8 % студентов – 
в 14–16 лет, в 19–20 лет – 5,8 %. 

Анализ стажа курения показал, что 1–2 года курят 12 % студентов, 5–6 лет – 
3,8 % опрошенных, 3–4 года – 3,3 %, несколько месяцев курит 1,9 % опрошен-
ных, более 7 лет – 1 %. Большинство курящих студентов выкуривает 3–5 сига-
рет в день. На вопрос, пытались ли они бросить курить, отрицательно ответили 
8,7 % студентов; пытались, но без успешно – 7,7 % студентов; бросили курить – 
9,6 % опрошенных. Большая часть курящих студентов курят вейп (31,7 %), кальян 
(25 %) и сигареты 13,3 % студентов. 

На вопрос о том, курят ли родственники, 60,6 % студентов ответили от-
рицательно, отец курит у 31,7 % студентов, брат – у 7,7 %, дедушка – у 5,8 % 
опрошенных, мать – у 4,8 % студентов, сестра–  у 2,9 %, бабушка–  у 1 % сту-
дентов. У 35,6 % студентов нет курящих друзей, у 33,7 % курит меньшая часть, 
у 20,2 % – большая часть друзей. 

На вопрос о мотивах, по которым люди начинают курить, 52,9 % студен-
тов ответили, что для снятия напряжения, 40,4 % – за компанию, хочется быть 
взрослым – 27,9 %, от безделья – 18,3 %, просто так – 13,6 %, для поднятия на-
строения – 12,5 %, затруднились ответить 19,2 % опрошенных. 

На вопрос о том, знают ли студенты о том, что такое пассивное курение, 
утвердительно ответили 58,7 % студентов, нет – 32,7 %, 8,7 % затруднились от-
ветить. При этом среди девушек осведомленность о пассивном курении состав-
ляет 60,5 %, не знают об этом 28,9 %, затруднились с ответом 10,6 %. Среди 
юношей процент осведомленности о пассивном курении составляет 53,6 %, не 
знают об этом 42,9 %, затруднились с ответом 3,5 %. 

В присутствии 51 % числа студентов курят друзья и родственники, в при-
сутствии 42,3 % – не курят, 6,7 % студентов затруднились с ответом. При этом 
в присутствии 51,3 % девушек курят, 44,8 % – не курят, 3,9 % студенток за-
труднились с ответом. В присутствии 50 % юношей родственники и друзья ку-
рят, 35,7 % – не курят, 14,3 % студентов затруднились с ответом. 

На вопрос о том, как часто студенты болеют простудными заболевания-
ми, 1 раз в год ответили 27,9 % студентов, 1 раз в полгода – 24 %, 1 раз в три 
месяца – 16,3 % респондентов, 1 раз в месяц – 8,7 % студентов; не болеют – 
23,1 % опрошенных. 

Из числа курящих 7,7 % опрошенных по утрам замечают кашель и боле-
ют простудными заболеваниями каждый месяц. На вопрос, считают ли они, что 
пассивное курение вредно для здоровья, практически все респонденты сошлись 
во мнении о том, что пассивное курение оказывает негативное влияние на здо-
ровье. 

На вопрос о наиболее эффективных способах борьбы с никотиновой за-
висимостью многие студенты отметили: полный запрет курения, запрет произ-
водства и продажи, повышение стоимости тобакосодержащей продукции, по-
мощь психолога, введение штрафов за курение, не продавать сигареты людям 
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до 18 лет, пропаганда здорового образа жизни, никотиновые пластыри, жвачки, 
сладости, занятие спортом. 

Таким образом, проведенный опрос показал, что среди студентов больше 
половины пробовали курить, но сейчас не курят и в целом отрицательно отно-
сятся к курению. При этом особой роли не играло наличие в семье курящих 
взрослых. Из данных социологического опроса установлено, что большая часть 
студентов отмечают отрицательное воздействие курения на организм человека. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам социальной адаптации студентов с ог-
раниченными возможностями здоровья. Доказана значимость модернизации Россий-
ского общества и необходимости внедрения государственной программы «Доступ-
ной среды» в высших учебных заведениях. Показан потенциал идей гуманизации соци-
ально-политического пространства и эффективное использование безбарьерной 
среды в системе инклюзивного образования. 
Ключевые слова: студент, доступная среда, люди с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды, ГТО, безбарьерная среда. 
 
 

Введение. За последние годы изменились взгляды на проблемы доступ-
ности среды людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвали-
дов. Трудности данной категории людей не остаются без внимания и решаются 
на государственном уровне, определяются в законодательных актах и утвер-
ждаются постановлением Правительства Российской Федерации с помощью 
программ «Безбарьерная среда» и «Доступная среда», которые позволяют вести 
независимый образ жизни и направлены на создание равных возможностей лю-
дей с инвалидностью. Особое внимание уделяется идее гуманизации социаль-
ного пространства, вопросам получения качественного образования в высших 
учебных заведениях (вуз) в условиях инклюзивного образования, где каждый 
студент с ограниченной мобильностью может выбирать форму занятий с при-
менением образовательных платформ и дистанционных образовательных тех-
нологий [2, с. 88]. 

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), 
как и многие вузы страны, создают благоприятные условия для адаптации сту-
дентов с ограниченными физическими возможностями согласно Конвенции 
о правах инвалидов. За время действия госпрограммы «Доступная среда» уже 
оборудовано с учетом потребностей более 18 тысяч социальных объектов во 
всех регионах страны. Нашим вузом продела масштабная работа по обустрой-
ству учебного кампуса для беспрепятственного передвижения учащихся с про-
блемами опорно-двигательного аппарата и внедрения принципов доступности 
пространства для маломобильных студентов [5, с. 81]. 
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Хотелось бы отметить положительную динамику в российском образова-
нии, что касается студентов, имеющих ряд заболеваний или инвалидность. 
В вузах нашей страны проведены социальные реформы, реализующие обеспе-
чение учебного процесса при использовании наглядно-дидактических материа-
лов в электронном виде, при использовании информационных технологий и ау-
диовизуальных средств. Модернизация коснулась и сферы учебно-воспитатель-
ной работы вуза, инклюзивное образование предоставляет возможность участия 
студентов с ОВЗ в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, направ-
ленных на развитие нравственно-эстетического, правового и патриотического 
воспитания [3, с. 332]. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт». Также в рам-
ках программы «Доступная среда» поднимается вопрос о практических заняти-
ях по дисциплине «Физическая культура и спорт» (ФКиС) (элективные дисцип-
лины (модули)). Для преодоления огромных экстремальных нагрузок 21-го века 
физкультурно-рекреационная деятельность кафедры «Физвоспитание» направ-
лена на адаптивную подготовку к физическим нагрузкам, поддержание психи-
ческого и эмоционального здоровья студентов с ОВЗ. В настоящее время раз-
работаны программы и формы для внедрения инклюзивного образования, на 
вузы возложена ответственность за их исполнение и внедрение. В рамках инк-
люзивного обучения на практических уроках ФКиС многие вузы перевели сту-
дентов с ОВЗ в оздоровительную, лечебную или в специальную медицинскую 
группу [6, с. 246]. 

Главной задачей программы «Доступная среда» для молодых людей, 
имеющих проблемы со здоровьем или инвалидность, является не только воз-
можность получения высшего образования, но и заниматься физической актив-
ностью, включая выполнение нормативов ГТО [4, с. 208]. 

В нашем университете наряду с другими вузами России активно внедря-
ется программы «Доступная среда» и «Безбарьерная среда», которые характе-
ризуют определенные благоприятные условия для жизнедеятельности всех чле-
нов общества. Для более полной адаптации в студенческой среде разработана 
программа для студентов-инвалидов, которая поможет им полноценно влиться 
в учебный процесс, опираясь на помощь окружающих. 

Хотелось бы отметить вопрос о реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. Нормативы, разработанные спе-
циалистами научно-методического центра по реализации комплекса ГТО для 
инвалидов, апробированы в 14 регионах страны, где приняли участие более 
5 тыс. человек. В наше время, как выявлено путем контроля и мониторинга 
инклюзивного образования, число студентов вузов, имеющих ограничения по 
здоровью, увеличивается. Одной из важнейших задач внедрения комплекса 
ГТО и его реализации является привлечение граждан к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом независимо от возраста, а студентов 
с ограничениями по состоянию здоровья – к регулярным занятиям адаптивной 
физкультурой. В нашем университете проведена огромная работа по принятию 
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необходимых мер и созданию условий для работы с данной категорией студен-
тов, проведен мониторинг обучающихся для выявления их заболевания и опре-
деления их в специальные медицинские группы. В университете были проведе-
ны лекции и практические семинары, главная тема которых – подготовка сту-
дентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья, и возможность 
выполнения ими нормативов комплекса ГТО внутри вуза совместно со здоро-
выми студентами [1, с. 31]. Изучив ряд литературных источников, нами было 
выявлено, что в России в 2017 г. были апробированы инклюзивные нормативы, 
а с 2019 г. в многочисленных центрах страны люди с ограниченными возмож-
ностями имели возможность попробовать себя в выполнении нормативов ГТО. 
Необходимо отметить, что людям, имеющим заболевания или инвалидность, во 
время сдачи нормативов вносятся некоторые корректировки, а знаки отличия 
(золото, серебро, бронза) не отличаются от остальных людей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведен мониторинг ме-
тодом анкетирования студентов с нарушениями слухового и зрительного аппа-
рата, имеющими ряд других заболеваний и занимающихся физкультурой в спе-
циальных медицинских и оздоровительных группах. Это касается тех студен-
тов, которые планируют принять участие в мероприятиях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В анкетиро-
вании приняли участие студенты очного отделения обоего пола 1–3-х курсов 
Уральского государственного университета путей сообщения. Большинство 
студентов хотят заниматься любым видом двигательной активности, но имеют 
ограничения по медицинским показаниям. По результатам анкетирования вы-
явлено, что многие из опрошенных студентов желают попробовать принять 
участие в выполнении нормативов ГТО (46 %). Студенты 3-го курса (12 %) уже 
участвовали в выполнении нормативов ГТО, причем 4 из них получили бронзо-
вый значок. Остальные студенты посещают занятия по физической культуре 
в вузе и, к сожалению, на сегодняшний день не имеют возможности принять 
участие в этих соревнованиях по заключению врача. В УрГУПС ведется актив-
ная работа, направленная на создания благоприятных условий заниматься раз-
личными видами двигательной деятельности для студентов с ОВЗ, работает 
специально оборудованный тренажерный зал, имеется возможность заниматься 
на стадионе или беговой дорожке во время всего учебного года. 

Выводы. Таким образом, полученные данные проведенного анкетиро-
вания студентов с ограниченными возможностями здоровья подтверждают 
желание студентов заниматься физкультурой и спортом, вести активный образ 
жизни, по возможности принимать участие в выполнении комплекса ГТО или 
соревнованиях внутри своего вуза. Необходимо уделять этому больше вни-
мания при обязательном врачебном контроле. Молодые люди с заболевания-
ми или инвалидностью должны стремиться получить высшее образование, 
вести активный образ жизни, получать навыки профессиональной направ-
ленности, заниматься физической культурой и спортом, участвовать в куль-
турно-развлекательной, спортивно-массовой жизни вуза, наравне со всеми 
студентами. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей коррекции дизартрии 
у старших дошкольников посредством медикаментозного лечения. Для коррекции 
дизартрии используются различные методы, такие как логопедические занятия, фи-
зическая терапия и хирургическое вмешательство. Приводятся примеры ее медика-
ментозного лечения. Делается вывод о необходимости взаимодействия усилий учи-
теля-логопеда и врача-невролога при коррекции дизартрии у старших дошкольников. 
Ключевые слова: коррекция нарушений речи, дети старшего дошкольного возраста, 
дизартрия, медикаментозное лечение. 
 
 

Проблемами изучения проблемы расстройств дизартрического характера 
занимались отечественные и зарубежные исследователи: Приходько О. И, Греб-
нева Е. А, Шестакова Л. С, Сажаева Н. А, Лопатина Т. А, Волкова Л. С., Мас-
тюкова Е. М. и др. Приходько определяет, что дети с дизартрией могут иметь 
замедленное и нечеткое произношение звуков, проблемы с контролем голоса 
и дыхания, а также трудности с правильной артикуляцией звуков и формирова-
нием слов [9, с. 84]. Некоторые дети могут испытывать трудности с правильной 
интонацией и ритмом речи [3, с. 30]. 

Дизартрия может существенно влиять на коммуникацию и социальную 
адаптацию ребенка [7, с. 19]. Они могут испытывать трудности в общении 
и взаимодействии с другими, что может приводить к низкой самооценке, соци-
альной изоляции и трудностям в учебе [4, с. 125]. 

Лечение дизартрии включает в себя комплексный подход, включающий 
речевую терапию, физические упражнения для укрепления речевой мускулату-
ры, использование коммуникативных технологий и поддержку специалистов, 
таких как учителя-логопеды и врачи-неврологи. 

Важно помнить, что каждый ребенок с дизартрией уникален, и подход 
к его лечению должен быть индивидуальным и адаптированным к его потреб-
ностям. «Франкоговорение», «Логокамед», «Логопеды +», «Звукофонд», «Ор-
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фоэписты» и другие специализированные организации помогают детям с диз-
артрией обрести голос и развить свои коммуникативные навыки [2, с. 315]. 

Дизaртрия подразделяется на пять видов. 
Бульбарная дизартрия, происходит из-за поражения черепно-мозговых 

нервов, ответственных за иннервацию артикуляционных органов. Это влияет на 
функции мышц, контролирующих жевание, мимику, глотание и выделение 
слюны. У маленьких детей также страдает сосание. 

Псевдобульбарная дизартрия, развивается в результате повреждения кор-
ково-ядерных путей. Характеризуется парезом и избыточным сокращением 
мышц, нарушением глотания и координированного действия мышц. Дети 
с этим видом дизартрии испытывают трудности при переключении с одного 
звука на другой. 

Подкорковая дизартрия, также известная как экстрапирамидная дизарт-
рия, возникает из-за поражения подкорковых ядер. Характеризуется неуправ-
ляемыми сокращениями артикуляционных мышц, которые становятся особенно 
заметными во время разговора. Голос становится тихим, могут быть выкрики, 
изменения темпа речи, заикание. 

Мозжечковая дизартрия, связана с поражением структур мозжечка. Со-
провождается дрожанием языка, выкриками и неравномерной речью. Разговор 
замедленный и трудно понятный. Звуки, которые требуют участия кончика 
языка и губ, произносятся неправильно. Проблемы с равновесием, неуклюжесть 
и шаткость походки подтверждают диагноз мозжечковой дизартрии у ребенка. 

Корковая дизартрия, связана с поражением коры головного мозга. Воз-
никают изменения в произвольных движениях артикуляционных мышц. Харак-
терным для этого вида дизартрии является изменение голоса и нарушение ды-
хания во время разговора. Дети дошкольного возраста с этим расстройством 
имеют затруднения в письменной речи, чтении и понимании речи других лю-
дей, что затрудняет их обучение и интеллектуальное развитие [4, с. 130]. 

Выделяют четыре степени дефекта в зависимости от степени выраженно-
сти клинических симптомов:  

1-я степень тяжести, или стертая форма. Ее можно определить по нару-
шениям артикуляции, ограничению движений, отклонению языка, его дрожа-
нию, трудностям при переходе органов речи из одной позиции в другую. 
Обычно признаки слабо выражены. У маленьких детей может наблюдаться на-
рушение процесса сосания; 

2-я степень тяжести характеризуется более выраженными клиническими 
проявлениями дефекта, они заметны окружающим, но не особо влияют на об-
щение; 

3-я степень тяжести характеризуется выраженной клинической картиной, 
речевые нарушения значительны, поэтому незнакомые люди часто не могут 
понять ребенка, однако коммуникация с близкими и ежедневно видимыми 
людьми возможна; 

4-я степень тяжести является самой тяжелой и характеризуется полным 
отсутствием речевых функций или серьезными трудностями с речью, в обще-
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нии, даже с родственниками, ребенок может использовать только жесты и ми-
мику [2, с. 315]. 

Дизартрики, у которых возникают проблемы с передачей нервных им-
пульсов к речевым органам, испытывают разнообразные симптомы. Речь ста-
новится нечеткой, смазанной и неясной. Также наблюдается изменение тонуса 
мышц: Спазм мышц проявляется сжатием губ, что затрудняет произношение 
слов. 

Снижение тонуса мышц приводит к расслаблению и неспособности со-
кращаться, вызывая слюнотечение из-за открытого рта с разомкнутыми губами 
и гнусавость из-за паралича мышц мягкого неба. Дистония вызывает патологи-
ческое сокращение мышц, приводя к резкому повышению тонуса мускулатуры 
во время коммуникации [6, с. 149]. 

Проявления расстройства звукопроизношения могут быть разнообразны-
ми, включая нарушения произношения звуков и их замены. Речь становится 
медленной и трудной для понимания. Дети быстро устают из-за сложности 
произнесения слов и могут разговаривать мало или молчать. 

Речевые дефекты сложно корректировать из-за их устойчивости. Измене-
ны все звуковые единицы, включая гласные. Шипящие и свистящие звуки за-
меняются межзубными и боковыми. Проблемы также возникают с твердыми 
согласными, которые могут произноситься слишком громко или тихо. Патоло-
гия влияет на дыхание, делая его продолжительным, частым и прерывистым. 
Голос становится тихим и интонация исчезает. Восприятие и анализ звуков на-
рушены, а также наблюдаются проблемы с лексикой, грамматикой и развитием 
речи. Также возникают трудности с письмом. 

Методика обследования детей имеет комплексный характер и направлена 
на выявление как речевых, так и неречевых нарушений, оценку психоневроло-
гического состояния и типа дизартрии. Для диагностики проводится невроло-
гическое обследование, включающее осмотр, опрос и выяснение анамнеза, 
а также оценка патологических рефлексов и состояния артикуляционных орга-
нов. Логопедическое обследование включает оценку функционирования орга-
нов речи и выявление речевых нарушений. Также могут использоваться инст-
рументальные методы исследования, такие как электроэнцефалография, МРТ 
и КТ, для выявления структурных изменений головного мозга и других анома-
лий. После проведения диагностики, логопед выносит заключение о диагнозе 
дизартрии у ребенка и определяет тактику лечения [2, с. 316]. 

Медикаментозное лечение детей раннего дошкольного возраста с дизарт-
рией – это применение лекарственных препаратов с целью улучшения связан-
ных с речью функций и симптомов дизартрии. Дизартрия – это расстройство 
артикуляции, вызванное проблемами в нервной системе, мышцах лица, гортани 
или голосовых связках [5, с. 112; 10, с. 63]. 

Уникальность каждого случая дизартрии заключается в том, что причины 
и степень нарушения могут быть разными. Каждый ребенок нуждается в инди-
видуальном подходе к лечению и реабилитации. Поэтому необходимо обра-
титься к неврологу для более детального изучения проблемы и определения 
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наиболее эффективного подхода к лечению. В лечении дизартрии обычно при-
меняется комплексная терапия, которая включает речевые упражнения, работу 
с педагогом-психологом, учителем-логопедом и врачом-неврологом [5, с. 112]. 

Важно понимать, что медикаментозное лечение дизартрии не является 
панацеей и применяется только в необходимых случаях. Простые случаи диз-
артрии обычно требуют только речевых упражнений и работы с учителем-лого-
педом [10, с. 63]. 

Медикаментозная терапия включает неврологическое лечение, основан-
ное на медикаментах, которые снимают спазмы мышц, нормализуют кровоток 
и иннервацию. Ноотропы являются широко применяемыми медикаментами 
в этой группе. Они улучшают функции мозга, память, умственную активность 
и способствуют обучению. Один из таких препаратов – «Энцефабол» – облег-
чает кровообращение и улучшает кровоток в нарушенных областях, обеспечи-
вает мозг кислородом и стимулирует обменные процессы. «Пантогам» спосо-
бен увеличить умственную и физическую активность, а также активизировать 
обменные процессы в нервных клетках благодаря гопантеновой кислоте. Пан-
тогам рекомендуется принимать с глицином, который повышает умственную 
работоспособность, регулирует обменные процессы и уменьшает эмоциональ-
ное напряжение. Это предпосылки к более спокойному поведению ребенка, 
легче засыпанию, уменьшению конфликтных ситуаций с окружающими и более 
быстрой адаптации в коллективе [5, с. 112]. «Семакс» способствует улучшению 
памяти и способности к обучению. Данный препарат доступен в форме капель 
и помогает ребенку сосредоточиться, анализировать информацию и запоминать 
ее. «Церебролизин» также положительно влияет на развитие речи. Родители 
и логопеды отмечают расширение словарного запаса, освоение грамматической 
структуры языка и другие достижения в области речи после его приема. Он 
стимулирует энергетический обмен в клетках мозга, улучшает концентрацию 
внимания и память. 

Программа занятий с учителем-логопедом включает массаж для расслаб-
ления мышц, пальчиковую гимнастику, тренировку речи, мимики, дыхания 
и интонации. Реабилитационная программа включает физиотерапию, массаж, 
иглорефлексотерапию, гирудотерапию и лечебную физкультуру. Прогноз зави-
сит от степени тяжести и результатов терапии, а главная цель лечения – форми-
рование нормальной речи для общения и жизни в обществе. Длительное и тер-
пеливое лечение дизартрии может привести к хорошим результатам, особенно 
если начать вовремя. Комплексное лечение включает логопедию, эрготерапию, 
физическую реабилитацию и медикаментозное лечение [1, с. 33]. 
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Correction of Speech Disorders in Older Preschool Children through Drug Treatment 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of correcting dysarthria in 
older preschoolers through drug treatment. Various methods are used to correct dysarthria, 
such as speech therapy, physical therapy and surgery. Examples of its drug treatment are 
given. The conclusion is made about the need for interaction between the efforts of a speech 
therapist and a neurologist in the correction of dysarthria in older preschoolers. 
Keywords: correction of speech disorders, older preschool children, dysarthria, drug treat-
ment. 
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Аннотация. Рассмотрен опыт социально-педагогического сопровождения детей, 
перенесших онкологические заболевания, средствами добровольческой деятельности 
на примере детского реабилитационного центра «Шередарь», расположенного в по-
селке Сосновый бор Петушинского района Владимирской области. 
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В настоящее время онкологические заболевания можно рассматривать как 
одну из ведущих причин смертности детей и подростков в мире, ежегодно ди-
агностируются в среднем у 300 000 детей в возрасте от рождения до 19 лет [1]. 
Детские онкологические заболевания включают в себя множество различных 
типов опухолей, которые возникают у детей и подростков. Наиболее распро-
страненные категории детских онкологических заболеваний включают в себя 
лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы и такие опухо-
ли, как нейробластома и нефробластома [5]. 

Современные технологии диагностики и тактика лечения при онкологи-
ческих заболеваниях постоянно совершенствуются [4], но социально-педагоги-
ческая реабилитация и социально-педагогическое сопровождение часто стоит 
под вопросом, так как правило программы проводятся в медико-реабилитаци-
онном контексте, хотя дети пережившие онкологические заболевания нужда-
ются в социально-педагогическом сопровождении, так как у данных детей раз-
виваются «посттравматические стрессовые расстройства», и другие психосома-
тические заболевания и даже одиночество, которое часто может являться 
последствием перенесенной болезни [2]. Все указанные факторы говорят о не-
обходимости проведения специальных медико-социальных и социально-педа-
гогических программ, в том числе с привлечением добровольцев. 

В настоящее время социально-педагогической реабилитацией детей 
и подростков, перенесших тяжелые онкологические заболевания, занимается 
благотворительный фонд «Шередарь», который имеет свой детско-оздорови-
тельный реабилитационный центр в поселке Сосновый Бор Петушинкского 
района Владимирской области [3]. Для проведения реабилитационных про-
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грамм и социально-педагогического сопровождения детей и подростков фонд 
привлекает добровольцев на такие позиции, как шери (вожатые), фотографы, 
мастера, медиаволонтеры [3]. Все кандидаты в добровольцы проходят онлайн-
собеседование с целью знакомства организаторов программы и выявления мо-
тивов добровольцев к участию в реабилитационных программах. По результа-
там собеседования фонд может взять добровольцев на программу, но может 
и отказать с указанием причины отказа. 

Непосредственно перед началом смены добровольцы проходят четырех-
дневный тренинг, который включает в себя теоретическую и практическую 
часть, а также проведение мастерских волонтерами-мастерами, в процессе ко-
торых одни кандидаты в шери находятся в роли детей, другие в роли шери, на 
следующей мастерской кандидаты в волонтеры меняются ролями. После окон-
чания тренинга проводится общая супервизия для добровольцев для достиже-
ния нужного социального эффекта, так как одним из важных элементов прове-
дения программ является психосоматическое состояние добровольцев. После 
прохождения тренинга добровольцев либо оставляют на смену, либо просят от-
ложить участие в смене по объективным причинам, если в процессе обучения 
будет выявлено, что участие в программе может быть неполезно как детям, так 
и самому добровольцу. При этом во время тренинга добровольцы могут поки-
нуть территорию, если понимают, что не смогут участвовать в проведении сме-
ны, по внутренним или внешним причинам. 

Во время проведения смен добровольцы-шери живут в домах со своими 
командами, сопровождают детей на приемы пищи, мастерские, общие меро-
приятия, решают бытовые вопросы. Добровольцы-мастера проводят различные 
мастерские, например, роспись по дереву, мыловарение и др., а также играют 
с детьми на общих мероприятиях, если, например, идет дискотека, а ребенок не 
хочет танцевать, и таким образом участвуют в создании альтернативного досу-
га. Медиаволонтеры отвечают за создание публикаций в социальных сетях 
и участвуют в съемке и монтаже видеороликов по итогам реабилитационной 
смены. Добровольцы-фотографы снимают мастерские, общие мероприятия 
и обрабатывают фотоматериалы, загружая на облачное хранилище. Ссылка на 
фотографии со смены высылается родителям на второй день смены, так что ро-
дители могут видеть, чем занят их ребенок, какие эмоции он проявляет. Как 
правило, фотографии детей размешаются на облачном хранилище каждый день, 
так как во время проведения реабилитационных программ использование теле-
фонов добровольцами ограниченно, а детьми – запрещено, хотя есть общий мо-
бильный телефон, которыми пользуются дети по командам раз в два дня для 
связи с родителями, как правило, в вечернее время. В связи с тем, что исполь-
зование мобильных телефонов на смене ограниченно добровольцы используют 
рации для оперативной связи с другими шери, фотографами, медиадоброволь-
цами, медицинскими добровольцами, а также с организаторами программы 
и руководителями детского реабилитационного центра «Шередарь». 

По отзывам детей и родителей, проведение таких смен очень положи-
тельно влияет на детей. Проведение подобных реабилитационных программ 
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создает необходимый эффект после перенесенного заболевания ребенка и по-
могает ему «забыть» о своей болезни, тут стоит отметить что на смену пригла-
шаются дети находящиеся в стадии ремиссии от шести месяцев до пяти лет, 
иначе не создается необходимый эффект реабилитации. Таким образом, соци-
ально-педагогическое сопровождение детей и подростков, перенесших онколо-
гические заболевания средствами добровольческой деятельности, является эф-
фективным социальным инструментом для интеграции ребенка в общество 
и его социальной реабилитации, так как создаются все необходимые условия 
и оказана значительная социальная поддержка. 

Участие в реабилитационных программах фонда «Шередарь» для детей 
и подростков бесплатное, в том числе трансфер из Москвы и Владимира. Про-
езд до указанных городов родители оплачивают самостоятельно, либо за счет 
региональных благотворительных фондов или иных спонсорских средств. 

Для добровольцев предоставляются такие сервисы, как трансфер из Мо-
сква и Владимира, проживание на территории реабилитационного центра 
в коттеджах, трехразовое питание по системе шведского стола, а также фор-
менная одежда. Проезд до Москвы и Владимира добровольцы также оплачива-
ют самостоятельно. 

В настоящее время в ДОРЦ «Шередарь» проводятся реабилитационные 
смены с привлечением добровольцев, которые оказывают, в том числе соци-
ально-психологическое сопровождение детей и подростков, перенесших онко-
логические заболевания, таким образом, помогают в их социальной реабилита-
ции, которая является одним из социальных инструментов включения ребенка 
в социум. 
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Abstract. The article considers the experience of socio-pedagogical support of children 
who have suffered cancer by means of voluntary activity on the example of the children’s 
rehabilitation center “Sheredar” located in the village of Sosnovy Bor of the Vladimir region. 
Keywords: volunteerism, oncological diseases, social rehabilitation, rehabilitation pro-
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