
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Южно-Уральский государственный университет 

 Ч48 

 Н34 

НАУКА ЮУрГУ 

Материалы 73-й научной конференции 

СЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Челябинск 

Издательский центр ЮУрГУ 

2021



ББК Ч481.46.я43 + Ч215.1.я43 

Н34 

Оргкомитет 73-й научной конференции 

Ульрих Д.В., Цейликман В.Э., Савельева И.П., Радченко Г.И., Замыш-

ляева А.А., Ярославова Е.Н., Демин А.А., Волошина И.А., Лободенко Л.К., 

Эрлих В.В., Ваулин С.Д., Титова Е.В., Фёдоров В.Б., Карпов Н.А., Иванов 

М.А., Рождественский Ю.В., Гузеев В.И., Дильдин А.Н., Соловьев С.Г., 

Борщенюк В.Н. 

Ответственный за выпуск Коржов А.В. 

Н34 

Наука ЮУрГУ [Электронный ресурс]: материалы 73-й научной кон-

ференции. Секции социально-гуманитарных наук. – Электрон. текст. дан. 

(30 Мб). – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – Системные 

требования: РС не ниже класса Pentium I; ОЗУ 512 Mb; ОС Windows 

2000/XP/Vista/7/8/10; Adobe Acrobat Reader. – Загл. с экрана. 

Представлены материалы 73-й научной конференции профессор-

ско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудников, которая 

состоялась в апреле 2021 года.  

Отпечатано с авторских оригиналов. 

ББК Ч481.46.я43 + Ч215.1.я43 

ISBN 978-5-696-05239-7 © Издательский центр ЮУрГУ, 2021 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИНСТИТУТ МЕДИА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА «ЖУРНАЛИСТИКА, РЕКЛАМА И СВЯЗИ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

Зайкова О.Н., Москвитин М.П., Контент-менеджмент бренда  

в социальных медиа…………………………………………………………………… 

 

9 

Красавина А.В., Минеева Е.А. Сторителлинг в VR: специфика  

и ограничения формата……………………………………………………………… 

 

15 

Лычагина И.Н., Коновалова К.С. Коммуникационная digital-

стратегия в контексте формирования имиджа компании……………… 

 

23 

Перевозова О.В. Социальные сети как медиапространство  

для популяризации науки и научных сообществ………………………… 

 

28 

Череднякова, О.Б., Марванова, К.С. Рекламный образ  

и культура имиджа в условиях новой этики (на примере феминиз-

ма) …………………………………………………………………………………………... 

 

 

34 

 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

Антонова Н.В. Тенденции развития гендерных исследований  

в современной российской социологии……………………………………….. 

 

38 

Белова Л.И. Формирование «образа героя» на сцене провинциаль-

ных театров периода «оттепели» ………………………………………………... 

 

46 

Валеева Э.М. Мода и интернет–пространство…………………………….. 52 

Колчинская В.Ю. Некоторые проблемы измерения самооценки 

подростков………………………………………………………………………………... 

 

58 

Одяков С.В. Тенденции развития рынка труда в современном рос-

сийском обществе……………………………………………………………………... 

 

64 

 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 

 

Богданова О.В., Гутлевская А.Н., Миляева Е.Г., Пеннер Р.В. 

Философский дневник в высшей школе………………………………………. 

 

71 

Гладышев В.И. О сближении уровня преподавания философии 

 с уровнем научных исследований……………………………………………… 

 

80 

Гредновская Е.В., Дыдров А.А., Кленовская В.А. Философия 

И. Канта: актуальны ли идеи мыслителя сегодня? ………………………. 

 

84 



Емченко Е.П., Пащенко О.В., Соломко Д.В. Семейные ситко-

мы – трансляция модели семейных отношений…………………………... 

 

89 

Камалиева И.Р. Экзистенционально-философский подход в обра-

зовании и науке………………………………………………………………………… 

 

95 

Квятовский Г.Ю., Прилукова Е.Г. Опыт обсуждения философии 

экзистенциализма на практических занятиях по философии………… 

 

100 

Резвушкин К.Е., Сулейманова С.А. К вопросу об использовании 

мифа в преподавании философии технических наук……………………. 

 

103 

 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Семьян Е.А. Атрибуты военного дела синташтинской культуры как 

маркер социальной сложности: подходы в изучении специализиро-

ванного производства…………………………………………………………. 

 

 

107 

Берсенева Н.А. Гендерное неравенство в обществах  ранних кочев-

ников Южного Урала (конец V – II вв до н.э.): возможности источ-

ника…………………………………………………………………………………... 

 

 

111 

Таиров А.Д. Новые находки уздечных принадлежностей в Южном 

Зауралье…………………………………………………………………………………… 

 

115 

Маргарян К.Г., Грудочко И.В. Погребения начала I тысячелетия 

новой эры могильника Кичигино……………………………………………….. 

 

124 

Свистунов В.М. Оборонительные сооружения заводов Южного 

Урала XVIII века………………………………………………………………………. 

 

131 

Сибиряков И.В. Провинциальная интеллектуальная миграция в 

России в начале XX в. (на примере уездного города Челябинск)  

 

139 

 

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Алексеев Е.Ю. Особенности обучения иностранных слушателей 

информатике в ЮУрГУ……………………………………………………………... 

 

146 

Бабина О.И, Кабиольский Е.А., Зайцев А.В., Кукшинова А.Б. 

Вебсайт словаря культурного наследия: требования и особенности 

разработки……………………………………………………………………………….. 

 

 

149 

Бернат О.С. Экспрессивный потенциал топонимической лексики в 

поэтических текстах о Южном Урале………………………………………… 

 

158 

Гудкова Д.С. Цифровая образовательная среда в современном 

высшем образовании………………………………………………………………… 

 

163 

Дамман Е.А. К вопросу о диахроническом изучении терминов 

родства «mother» и «father» ……………………………………………………….. 

 

169 



Денисенко М.Г. Дискурс интеллектуального туризма: интеграль-

ная типология жанров………………………………………………….…………….. 

 

177 

Ловчикова А.А. Изучение сленга как современного китайского 

языка……………………………………………………………………………………..…. 

 

182 

Попова Е.В., Бернат О.С. Лингвостилистические особенности со-

временных русскоязычных медиатекстов (на примере блогов соци-

альной сети instagram) ………………………………………………………..……… 

 

 

186 

Раевская М.В. Функционирование топонимов в деловых докумен-

тах второй половины XVIII века (по материалам областного госу-

дарственного архива Челябинской  области) ………..…………………….. 

 

 

192 

Телешова Е.А., Гладкий М.С. Переводческие соответствия узко-

специальных терминов в языке для специальных целей………………. 

 

200 

Толстых О.А. Проблема переводимости молодежного сленга «над-

сат» в романе Э. Берджесса «Заводной апельсин» ………………………. 

 

208 

Чернышева М.А. Топонимика Южного Урала как элемент регио-

нального медиакурса (на материале онлайн-версии издания «Юж-

ноуральская панорма» ……………………………………………………….………. 

 

 

214 

Шатрович Н.В. Лингвокультурологические особенности вербали-

зации концепта «природные ресурсы Уральского региона» в воен-

но-публицистическом дискурсе (на материале оцифрованных 

итальянских архивов 1941-1945) ………………………………………………. 

 

 

 

219 

Бороненко Г.Ф., Жаринова Л.Л. О привлечении аутентичного 

языкового материала в качестве средства совершенствования навы-

ков аудирования диалектов и социалектов английского языка 

 

 

223 

Галанова С.Ю., Кондакова Н.У. Роль мотивации при обучении 

второму иностранному языку в формате blended learning……………… 

 

228 

Долгополова Е.Г. Повышение эффективности электронного обу-

чающего курса……………………………………………………………………......... 

 

234 

Колегова И.А., Левина И.А. Геймификация в асинхронном дис-

танционном обучении иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей…………………………………………………………………………. 

 

 

242 

Лазорак О.В. Развитие автономии студентов при работе с лонгри-

дами………………………………………………………………………………... 

 

246 

Ковалева О.И., Кондакова Н.У. Проектная деятельность как один 

из методов обучения в вузе (на примере курса иностранного языка 

esp) …………………………………………………………………………………………. 

 

 

250 

Серебренникова Е.В. Воспитание как фактор развития языковой 

культуры будущих журналистов……………………………………………….. 

 

257 

Скоробогатова А.С., Якушева О.В. Всероссийская олимпиада по 

иностранным языкам «Прометей» как инструмент поиска одарен-

ной молодежи: организация и опыт проведения………………………….. 

 

 

263 



Лескина Ю.А., Ярославова Е.Н. Реализация персонифицирован-

ного подхода в процессе обучения студентов элитной языковой 

подготовки в вузе……………………………………………….…………………… 

Hameed M.R., Belkina O.V. Difficulties faced by students while 

learning prepositions ………………………………………………………………… 

 

 

268 

 

274 

Kolova S., Al-Mahdawi Z. Comparing cultures: overcoming 

stereotypes through cultural international communication………………… 

 

280 

 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

 

Третьякова Т.Н., Гладышева И.А. Великий Уральский путь. 

Территория развития природного туризма…………………………………. 

 

284 

Сыромятникова Ю.А. К вопросу о содержании понятия «госте-

приимство» в теории и практике туризма……………………………………. 

 

397 

Фрейнкина И.А. Методика преподавания дисциплины «докумен-

тационное обеспечение рекреации и туризма в вузе»………………….. 

 

302 

Довгалюк И.М. Методические основы расчета экономических 

эффектов экотуризма………………………………………………………………… 

 

309 

Бай Т.В., Котлярова О.В. Некоторые вопросы подготовки экскур-

соводов к аттестации: региональный аспект………………………………. 

 

314 

Горбунова И.А. Перспективы развития сельского туризма в Рос-

сии……………………………………………………………………………………… 

 

319 

Тарханова Н.П. Перспективы развития туризма в Кунашакском 

районе Челябинской области……………………………………………………… 

 

327 

Малыженко М.Н. Сравнительный анализ особо охраняемых при-

родных территорий Челябинской области…………………………………… 

 

331 

 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Горшков А.А., Горшкова О.Н. Границы и перспективы социаль-

ного проектирования…………………………………………………………………. 

 

340 

Горшкова О.Н. Информационное общество и теория рациональ-

ной бюрократии М. Вебера………………………………………………………... 

 

348 

Емельянцева Н.В. Как достичь успешной карьеры…………………… 354 

Калугин Ю.Э., Прохоров А.В. О некоторых организационных 

проблемах дистанционного профессионального образования……. 

 

360 

Базелюк В.В. Организационные условия конфликтологической 

подготовки будущего специалиста …………………………………………… 

 

364 

Чернова Т.С. Отношение студентов вуза к решению задач с инте-

гралами……………………………………………………………………………… 

 

369 



Калачева А.Г. Оценка финансового компонента инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия……………………… 

 

374 

Базелюк В.В. Содержательные условия конфликтологической 

подготовки будущего специалиста……………………………………………. 

 

381 

Горшкова О.Н., Горшков А.А. Управление персоналом в постин-

дустриальном обществе……………………………………………………………... 

 

386 

 

ВОЕННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

Меньк А.Р., Цыганков Э.Н., Тишкин В.А. Изучение норм меж-

дународного гуманитарного права в военном учебном центре 

 

393 

Полянский А.Н., Политов А.Г. Особенности выполнения специ-

альных задач  войсками РХБ защиты в мирное время………………….. 

 

399 

Д.А. Костюк, Цыганков Э.Н. Развитие организационно-штатной 

структуры партизанских формирований в годы Великой Отечест-

венной войны………………………………………………………………................... 

 

 

404 

Костюк Д.А., Палитов А.Г., Меньк А.Р. Теоретические подходы 

к формированию нравственно-эстетических ценностей слушателей 

военных учебных центров…………………………………………………………. 

 

 

411 

Калашников К.В., Мешков А.Ю. Уровень патриотизма среди 

студентов-связистов прошедших обучение в Военном учебном 

центре по программам подготовки солдат и сержантов………………… 

 

 

418 

Мешков А.Ю., Тишкин В.А Отношение к вредным привычкам 

среди студентов Военного учебного центра: употребление табач-

ной продукции………………………………………………………………………….. 

 

 

423 

Мешков А.Ю., Шкляр Е.Ф. Мотивы обучения в Военном учеб-

ном центре среди студентов прошедших обучение по программам 

подготовки солдат и сержантов войск связи………………………………… 

 

 

427 

Андреев В.Г., Бельчиков В.В., Зайцев К.И. Применение аппара-

туры цифровой связи в системе управления тактического звена (П–

380) ………………………………………………………………………………………. 

 

 

433 

Кудрявцев В.Е., Карманов А.Ю., Калашников К.В. Автомати-

зация управления – оптимальный путь повышения эффективности 

боевого применения современных войсковых формирований так-

тического звена………………………………………………………………………… 

 

 

 

441 

Сергеев А.Н., Захаров В.И., Исаев А.А. Краткая характеристика 

современных каналообразующих средств подразделений связи 

вооруженных сил Российской Федерации…………………………………… 

 

 

449 

 



ФИЛИАЛ В г. МИАСС 

 

Арсентьева С.С., Савченко А.Н. Избрание меры пресечения в 

отношении лица, лишенного свободы…………………………………………. 

 

455 

Гладких Н.М. О значении общественной палаты в формировании 

гражданского общества в современных условиях ………………………. 

 

459 

Кошкин Н.С. О необходимости дифференциации  уголовной от-

ветственности за геноцид в УК РФ…………………………………………….. 

 

463 

Недугова И.А. Динамические процессы в культуре……………………. 473 

Пичугина И.В. Эмоциональный интеллект как средство успешной 

самореализации личности………………………………………………………… 

 

478 

Садриева Ф.Н. Современный российский средний класс…………… 483 

Сиреканян С.С. Машинный перевод COVID-19 как ускоритель 

победы машины над человеком………………………………………………… 

 

487 

Ситниченко К.Е. Противоречия становления советской культур-

ной мифологемы……………………………………………………………………….. 

 

496 

Соловьев С.Г. Проблемные правовые вопросы трансформации 

механизмов муниципального народовластия в условиях информа-

ционного общества…………………………………………………………………… 

 

 

500 

Четвергова А.В. О некоторых проблемах правового регулирова-

ния права пользования водными объектами……………………………….. 

 

508 

Сумина Е.В., Будашевский В.Г. Проблема и логико-

эвристические методы формирования и развития профессиональ-

ных умений будущего юриста……………………………………………………. 

 

 

515 

Четвергова А.В., Зорин Л.В. К вопросу оценки достоверности за-

ключения эксперта……………………………………………………………………. 

 

521 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

9 

ИНСТИТУТ МЕДИА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА «ЖУРНАЛИСТИКА, РЕКЛАМА И СВЯЗИ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

УДК 070.43 + 659.1 

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

 

О.Н. Зайкова, М.П. Москвитин 

 
В настоящее время практически все коммерческие проекты, 

компании, крупные бренды имеют официальное представитель-

ство в социальных медиа. Контент-менеджмент становится не 

просто опциональным решением для решения различных марке-

тинговых задач. Это важный инструмент, позволяющий достичь 

ряда целей, связанных с удержанием постоянных клиентов, поис-

ком нового потребителя, коммуникации с ним и подготовке его к 

последующей сделке (покупке). В статье рассматриваются рас-

смотрению ключевых подходов к видам контента в социальных 

медиа, а также способы эффективного управления контентом в 

социальных медиа, порталах и иных сервисах, где бренд может 

иметь онлайн контакт с аудиторией. Выделены ключевые этапы 

процесса управления контентом бренда в социальных медиа. Оп-

ределяется главная цель контент-менеджмента. 

Ключевые слова: контент, контент-менеджмент, содержание 

сайта, информация, социальные медиа, бренд, виды контента. 

 

Интернет сегодня является особой коммуникационной площадкой, вы-

полняющей различные функции маркетинга, связанные с продвижением 

бренда, удержанием постоянной аудитории, привлечением новой, имид-

жмейкингом. Владельцы крупного, среднего и мелкого бизнеса приходят к 

осознанию необходимости наличия представительства бренда 

в социальных медиа. Публичная страница бренда в социальных медиа мо-

жет содержать не только контент полезного, информационного, имиджево-

го или развлекательно характера, но также может создаваться 

и функционировать с целью подготовки потребителя к покупке. 

Для эффективного управления такой сложной информацией, компании 

нуждаются в контент-менеджменте. 

Контент-менеджмент (англ. content – «содержание», management – 

«управление») представляет собой набор процессов и технологий созда-

ния, публикации и управления информационного содержания сайта, офи-

циальных страниц бренда в социальных медиа. Как отмечают исследовате-

ли, применительно социальным медиа и интернет-сайтам, под контентом 
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понимается все информационное наполнение, причем, не только текст, но 

и видео, изображения, анимация, схемы, инфографика, подкасты, фото-

графии и пр. Именно за контентом люди приходят в социальные медиа. 

Более того, от качества контента зависит то, насколько посетитель задер-

жится, совершит необходимые целевые действия [1, с.178]. 

Созданием контент-плана, формированием его концепции, ключевых 

рубрик, тем, названий публикаций, подбором ключевых слов для тем, пуб-

ликаций и др. занимается контент-менеджер. Это специалист, имеющий 

множество функций и задач: 

˗ поиск и формирование аудитории;  

˗ поддержание контакта с уже состоявшейся аудиторией;  

˗ разработка и редактирование текстовой, аудиальной и визуальной 

информации; наполнение ресурса качественной и соответствующей ин-

формацией;  

˗ учёт и анализ статистики посещения ресурса; 

˗ использование технологий контент-менеджмента и SEO 

для продвижения ресурса и увеличения его конверсии;  

˗ модерирование ресурса [2]; 

˗ также необходимо добавить работу с поисковыми запросами; 

˗ анализ ключевых слов, запросов, потребностей, болей, отзывов кли-

ентов и потребителей бренда. 

Все перечисленные выше ресурсы важны и необходимы 

для поддержания жизни бренда в интернете. Можно сказать, что корпора-

тивный сайт, или официальное представительство условной компании в 

социальных медиа, представляют собой лицо бренда, отражающее его об-

раз в глазах потребителей. Например, устаревшая и неактуальная инфор-

мация может оттолкнуть пользователя, вызвав недоверие ресурсу и брен-

ду, как следствие. Поэтому важно своевременно обновлять информацию и 

следить за её актуальностью. Разные компании и проекты могут иметь 

сильно отличающиеся контент-план, зависимо от типа деятельности, пред-

лагаемых товаров и слуг бренда, а также стратегии продвижения. Так или 

иначе, для позитивной тенденции роста аудитории рекомендуется публи-

ковать от двух постов в день, если это традиционная социальная сеть [3].  

Как показывает практика, не смотря на сложную комплексность орга-

низации, использование технологий контент-менеджмента являются эф-

фективным и малозатратным элементом маркетинговой деятельности каж-

дого бренда. Основываясь на этом, можно сказать что, грамотное управле-

ние контентом сейчас носит не рекомендательный характер, а скорее необ-

ходимый.  

Ориентируясь на условные внутренние и внешние факторы, контент-

менеджер часто любо даёт предпочтения одному виду контента в рамках 

какого-либо проекта, либо комбинирует сразу несколько. Само понятие 
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«контент» не всегда чётко поддаётся классификации, однако можно разде-

лять технически, то есть по форме, или по содержанию. Технически кон-

тент представлен следующими видами информации: визуальной, аудиаль-

ной и текстовой. Среди них популярнейшей и эффективной является визу-

альная информация, которая также может разделяться на разные форматы, 

например, видео или фото.  

Визуальный контент легко читается и имеет большую основу 

для творчества и выражение имиджевых качеств бренда. По данным 

HubSpot [3], 70% компаний инвестируют в контент-маркетинг, который 

может содержать определённые визуальные стратегии, а при этом основ-

ной формой коммуникации является видео. Также 40% маркетологов про-

гнозируют, что в 2021 году от 51% до 80% компаний будут в значительной 

степени полагаться на визуальный контент. По данным исследований 

HubSpot [4] важно выделить следующие популярные виды содержания ви-

зуальной информации, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Типы видео, в которые вы инвестируете [4] 

 

Также инфографика – один из самых популярных видов визуального 

контента, который можно создать, так как она представляет большой объ-

ем информации в простой и удобной форме (например, статистические 

данные, исследования и другое), которая привлекательна, легко читается 

и удобна для обмена. 

Если говорить о статьях и блогах, то в таком случае это является ком-

плексным видом информации, содержащим как текст, так и изображения, а 

опционально и видео. Одна из причин, по которой статьи популярны за-

ключается в том, что они легко читаются, сканируются и визуально при-

влекательны. Современные блоги также можно назвать вариантом написа-

ния статей на темы, которые ваша аудитория находит интересными, по-
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этому они могут быть отличным инструментом для создания авторитета, 

доверия и отношений, следовательно, и для увеличения конверсий. Другие 

преимущества блога заключаются в том, что его легко писать и публико-

вать, доступен для общего доступа и легко обнаруживаются поисковыми 

системами. Однако ведение блога является регулярным обязательством, 

поэтому быть готовы публиковать что-то новое каждые пару дней. Опцио-

нально можно включать призыв к действию в каждый пост и связывать 

блоги друг с другом, чтобы помочь читателям узнать о вас больше. Также 

стоит помнить об оптимизации своих постов с релевантными ключевыми 

словами, если есть возможность использовать их так, чтобы могли выгля-

деть естественно в контексте всего текста.   

Среди визуального контента также ещё можно выделить VR, однако 

данная технология пока что не имеет такого распространение 

и доступности, как перечисленные ранее виды. Среди аудиального контен-

та стремительно набирают популярность подкасты, но говорить об их эф-

фективности в контент-маркетинге ещё рано, ввиду недостаточной изу-

ченности. 

Информацию по содержанию можно разделить на информационную, 

развлекательную и продающую. Главная задача продающего контента – 

призвать покупателя к покупке, предварительно завладев его вниманием. 

Очевидно, что такой вид контента является наиболее прибыльным 

в большинстве случаях, но при этом не рекомендуется уделять ему наи-

большее внимание постоянно, если цель бренда заключается также 

в поддержке контактов с аудиторией и поиск новой.  

Развлекательный контент очень полезен в умеренных объёмах 

за исключениями, когда условный проект имеет необходимость делать фо-

кус на этом. В любом случае умеренное количество мемов, интересных 

фактов, конкурсов, которые напрямую или посредственно связаны 

с продуктом или услугой проекта, могут укрепить в долгосрочной пер-

спективе отношения с устоявшейся аудиторией и также увеличить конвер-

сию ресурса, так как развлекательным материалом очень часто делятся 

пользователи. 

Информационный контент является эффективным способом привлечь 

внимание потребителя и заслужить его доверие, особенно в сфере B2B. 

Больше всего он потребен в новых проектах, которые являются новыми 

на рынке и имеют недостаточно высокий уровень доверия 

к соответствующей услуге, продукту или самому бренду. Также такой вид 

контента очень удобно сочетать с развлекательным. Например, большая 

часть пользователей видеохостинга YouTube пользуются сервисом 

для поиска роликов, связанных с хобби и увлечениями. Обычный музы-

кальный магазин может это использовать и сделать серию видеоуроков по 

игре на гитаре, а это может привлечь большое количество потенциальных 
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потребителей и значительно стимулировать посещение официального ка-

нала.  

Как отмечает И.А. Щекина, западными специалистами по интернет-

продвижению разработана «золотая формула» контента, согласно которой, 

на официальной странице бренда должно присутствовать 40% вовлекаю-

щего контента, 30% – имиджевого, 25% – обучающего, 5% – рекламного 

[5, с. 154]. Российские специалисты предлагают схожую схему, согласно 

которой выделяется три вида контента, которые необходимо применять в 

следующих соотношениях: 1/3 брендированного контента, 1/3 полезного 

контента, 1/3 fun-контента. 

В любом случае, независимо от того, какого подхода к делению кон-

тента на виды, необходимо иметь в виду еще и тип сообщества, который 

выбрала компания для продвижения бренда в социальных медиа (коммер-

ческое сообщество, образовательное сообщество, смешанное сообщество). 

Контент-менеджмент бренда в социальных медиа представляет собой 

последовательность определенных действий, поэтому при формировании 

контент-стратегии продвижения бренда в социальных медиа необходимо 

определиться со следующими важными вопросами: 

˗ определить бизнес-задачи продвижения сообщества; 

˗ создание профиля, соответствующего поведенческим особенностями 

целевой аудитории; 

˗ наличие площадок с высокой концентрацией аудитории; 

˗ наличие системы метрик для оценки качества работы контент-

менеджера; 

˗ постоянный аудит объекта продвижения с помощью сервисов, опти-

мизирующих и ускоряющих процесс: Popsters, LiveDune, Pepper.Ninja и др. 

(1 раз в неделю, 1 раз в месяц); 

˗ формирование контент-стратегии (проводится анализ бренда компа-

нии, конкурентов, продукта, целевой аудитории, формирование УТП; раз-

работка позиционирования; подготовка матрицы контента; разработка 

контент-плана); 

˗ подготовка и корректировка контент-плана (включает определе-

ние/уточнение целевой аудитории, определения ее информационных по-

требностей, выбор типа контента, определение площадки и ответственных 

за работу). 

Таким образом, контент-менеджмент бренда в социальных медиа пред-

ставляет собой достаточно трудоемкое и структурированное направление 

деятельности, учитывающее особенности работа алгоритмов социальных 

сетей, особенности бизнеса, конкурентов и целевой аудитории, примене-

ние и микс различных видов контента, для реализации бизнес-задач про-

движения сообщества. Однако, главная цель контент-менеджмента – цель 

создание из бизнеса полноценного медиа для потребителя. 
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УДК 070.1 + 004.255 

СТОРИТЕЛЛИНГ В VR: СПЕЦИФИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ФОРМАТА 

 

А.В. Красавина, Е.А. Минеева 
 

Появление новых медиатехнологий и их развитие делает не-

обходимостью освоение журналистами новых форматов, что 

также связано с борьбой за внимание аудитории: все более акту-

альными становятся VR – проекты в журналистике. В связи с 

этим возникает необходимость изучения особенностей создания 

журналистских историй для VR. В статье исследуются специфи-

ческие особенности VR формата и те ограничения, которые воз-

никают в процессе создания журналистских VR-материалов. 

Ключевые слова: журналистика, сторителлинг, VR, иммер-

сивные технологии, VR-контент. 

 

Сегодня виртуальная реальность – одно из трендовых направлений раз-

вития СМИ. Новые технологии дают журналистам свободу для творчества, 

но в то же время, требуют освоения новых компетенций. Так, создание 

VR-проектов имеет схожие черты как с созданием кинофильмов, так и 

компьютерных игр. Поэтому журналистам необходимо иметь представле-

ние об особенностях как киноязыка, сторителлинга и процессах кинопро-

изводства, так и специфике создания игр.  

В 2018 г. VR-проекты переживают «нарративизацию», когда многие ав-

торы «разобрались с технологией и приёмами драматургии и постановки 

VR и занялись собственно нарративным контентом» [1, c. 205], что сделало 

актуальным многие сторителлинговые вопросы, например, «кто рассказы-

вает историю». Для VR на сегодняшний ответ на данный вопрос является 

областью эксперимента. В проектах, созданных с помощью технологий 

виртуальной реальности, рассказчик, как таковой, отсутствует: есть задан-

ная история, в которую погружается участник. Он идет 

по запланированному пути, но акценты расставляет самостоятельно. Так, 

Эдвард Саатчи, продюсер Oculus Story Studio, выделяет 3 «столпа» VR-

сторителлинга: игровой нарратив, иммерсивный театр и кино [2], так как 

элементы каждой из этих сфер проникают и в проекты виртуальной реаль-

ности: из кинофильмов – визуальность, из игр – агентность (способ суще-

ствования в истории, позволяющий зрителю/игроку осознанно действовать 

[1, c. 55]), из иммерсивного театра – погружение в среду. На их пересече-

нии и рождается история для VR. 

Сторителлинг в VR имеет свои особенности и характеристики. Кроме 

того, в связи с борьбой за внимание аудитории происходит «смена пара-

дигмы с вещательной на вовлекающую, также СМИ стремятся привлечь 
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внимание как можно большей аудитории и сделать её активным участни-

ком коммуникации» [3, c. 104]. VR-технологии усиливают сторителлинг, 

что позволяет ему максимально воздействовать на человека. Однако, в се-

годняшних реалиях важно не только воздействовать, 

но и взаимодействовать, то есть получать обратную связь, определенную 

реакцию, что и будет свидетельствовать о продуктивном диалоге 

с аудиторией. 

Задачей сторителлинга в журналистике является возможность побывать 

в «шкуре» другого. Поэтому мы понимаем журналистский сторителлинг 

как коммуникативный инструмент для представления фактической ин-

формации с помощью драматургических компонентов, обладающий выра-

женной авторской позицией с целью привлечения и удержания внимания 

аудитории внутри истории. 

Визуальность – еще одно свойство VR-сторителлинга. Новые поколе-

ния – миллениалы и поколение Z – глубоко вовлечены в цифровые техно-

логии и смутно представляют или не представляют вовсе жизни 

без гаджетов, которые становятся для них привычными и незаменимыми. 

Для этих поколений приоритет визуального канала восприятия над всеми 

остальными давно зафиксирован [3, c. 103]. В материале, созданном 

с помощью технологий виртуальной реальности, зрители, используя очки, 

свободно выбирают точку обзора и место, в котором им хочется находить-

ся, но, несмотря на это, они не могут влиять на последовательность сцен. 

Это происходит в кино, играх и театре: у каждого материала, будь то сце-

нарий, пьеса или статья, есть свой «сценарий», а зритель, пользователь или 

слушатель следует за ним. 

Кроме того, стоит отметить, что в большинстве журналистских проек-

тов, созданных с помощью VR-технологий, пользователь не может пере-

мещаться, он находится все время в одной точке, оглядываясь вокруг себя. 

VR-гарнитуры, как правило, бывают 3-DoF или 6-DoF [4] (аббревиатура 

DoF означает Degree of Freedom, что в переводе означает «степень свобо-

ды»). Степени свободы – это одна из основных концепций в VR, которая 

претворяет реальное движение человека в его движение в виртуальной 

среде. 

Всего существует шесть степеней свободы, каждая из которых описы-

вает возможное движение объекта: 

• 3 для вращательного движения вокруг осей x, y и z; 

• 3 для поступательного движения вдоль тех осей, которые можно рас-

сматривать как движение вперед или назад, влево или вправо, вверх или 

вниз. 

В более сложных VR-проектах, требующих от пользователя взаимодей-

ствия с предметами, созданными в виртуальной среде, используются гар-

нитуры 6-DoF. Они позволяют отслеживать и вращательное, и поступа-
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тельное движение. Таким образом, можно отследить не только движение 

головы, но и перемещение пользователя: 

• вперед или назад, 

• влево или вправо, 

• вверх или вниз. 

Таким образом, этот тип гарнитуры объединяет все 6 степеней свобо-

ды, и, следовательно, дает пользователю гораздо больше возможностей 

для исследования места, в котором он находится, изучения деталей. 

Для журналистских проектов чаще всего используют гарнитуры 3-DoF. 

Этого достаточно для того, чтобы погрузить пользователя в материал, рас-

сказывающие какую-либо историю.  

В журналистских VR-проектах присутствуют игровые механики. Ме-

ханика игры, классификация игр и функционал игрока (пользователя) изу-

чается в статье А. Киризлеева «Жанры компьютерных игр» [5].  

Наиболее актуальная классификация для журналистской деятельности, 

на наш взгляд, это классификация по жанрам. Основным критерием деле-

ния игр по жанрам являются действия, которые чаще всего совершаются в 

играх выбранного жанра: это игры информации (главная цель – получение 

информации, основной жанр – RPG (Role Playng Game - «ролевая игра»); 

игры действия (главная цель – движение, необходимое для управления 

кем-либо или чем-либо, основной жанр – «Action» – игра-боевик); игры 

контроля (цель заключаются, с одной стороны, в планировании событий, 

управлении событиями, для того, чтобы в дальнейшем достичь преимуще-

ства, с другой стороны, в самом процессе игры; основной жанр – 

«Strategy» – «стратегия»). 

Перенося эту классификацию жанров на журналистские VR-материалы, 

можно говорить о таких жанрах журналистских VR-материалов, как: 

1.  Проект-информация, главная цель которого получение новой ин-
формации о чем-либо или о ком-либо; 

2.  Проект-наблюдение, его цель заключается в наблюдении за героями 
и их жизнью; 

3.  Проект-действие, акцент – на движении, перемещениях, имеет об-

щие черты с журналистским жанром репортажа. 

Еще одной характерной чертой сторителлинга VR-проектов является 

интерактивность. Виртуальная реальность откликается на действия поль-

зователя: при повороте головы плавно меняется картинка, а также звук. 

Звук также выступает, как элемент навигации по материалу. Помимо это-

го, с помощью звука можно управлять вниманием зрителя. Некачествен-

ный звук мешает иммерсии, сбивает зрителя и, безусловно, влияет на чув-

ство погружения. 

Здесь же стоит сказать о присутствии самого пользователя 

в виртуальной реальности, то есть телесной воплощенности 
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(embodiment). Виртуальная реальность является единственной средой, 

в которой у человека появляется другое воплощение, то есть пользователь 

буквально перемещается в тело другого существа. С помощью этого свой-

ства можно получить наибольший эмпатический эффект. Для этого 

во многих журналистских проектах существует «аватар» пользователя: по-

смотрев вниз, он может увидеть руки и ноги своего персонажа, а значит 

буквально почувствовать себя во времени и пространстве. Телесное во-
площение используется, чтобы вызвать у человека реальные чувства 

и эмоции. 

Таким образом, чем «реальнее» ощущается виртуальная среда, благода-

ря различным техническим характеристикам («аватар», отклик 

на движения пользователя), тем сильнее чувство присутствия, то есть во-

площенность.  

Отсюда вытекает другая особенность VR-сторителлинга: точка зрения. 

Пользователь должен четко понимать, кем он является в данной истории. 

Точка зрения отвечает на вопрос: «кто рассказывает историю?» 

В литературе существуют два типа повествования: личное и безличное [6]. 

Они могут быть обозначены или не обозначены субъектом речи. Так, на-

пример, повествование может вестись от третьего лица, в виде всезнающе-

го автора или анонимного рассказчика; или от первого лица: в таком случае 

в качестве повествователя может выступать писатель, конкретный рассказ-

чик (какой-либо герой произведения), условный повествователь (не ото-

ждествляется с писательским мнением, плод творческого воображения). 

Повествование от второго лица встречается редко, тем не менее, именно 

такое повествование создает контакт между читателем и текстом. В этом 

случае читатель – герой истории [6].  

С другой стороны, повествователь может не являться частью художест-

венного мира, тогда это безличное повествование. У читателя создается 

ощущение, что он самостоятельно свободно воспринимает художествен-

ную реальность. Однако важно понимать, что безличное повествование – 

это лишь иллюзия отсутствия автора. На самом деле, автор так или иначе 

направляет читателя, указывает ему путь, через который раскрывается ис-

тория. 

Проецируя эту теорию на журналистские VR-материалы, выделим сле-

дующие точки зрения: 

Проецируя предлагаемую классификацию точек зрения в VR, которые 

выделяют авторы книги «Белое зеркало» [1, c. 228], на журналистские VR-

материалы, выделим следующие точки зрения: 

1.  Наблюдатель. Безличный тип повествования. Пользователь находит-
ся в определенной точке пространства, получает информацию посредством 

«подслушивания» разговоров других персонажей или через встроенные 

информационные заметки, он, акцентируя свое внимание на определенных 
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вещах, кажущихся ему важными; к нему никто не обращается, с ним никто 

не разговаривает («Голод в Лос-Анджелесе» Нонни де ла Пенья). 

2.  Герой. Личный тип повествования. Пользователь является главным 
героем, скорее всего у него есть телесное воплощение в виде аватара, люди 

могут подходить к нему и разговаривать с ним (например, в проектах «6х9» 

The Guardian, «Autism TMI Virtual Reality Experience» The National Autistic 

Society); 

Так или иначе, стоит отметить, что понятия «нейтральный наблюда-

тель» [7] не существует: пользователь, погружаясь в проект с безличным 

повествованием, все равно чувствует себя участником, потому что вирту-

альная реальность откликается на его действия (у него есть «тело», он 

слышит звуки, которые могут отдаляться или приближаться, он может ос-

матриваться вокруг). Пользователь ощущает свое присутствие в этом мире, 

даже если персонажи с ним не взаимодействуют. 

Благодаря ощущению присутствия, виртуальная реальность достигает 

высокой степени эмпатии. Роджер Эберт, американский кинокритик 

и телеведущий, уверен: «Фильмы – самая мощная машина сочувствия сре-

ди других видов искусства. Когда я смотрю отличный фильм, я могу жить 

чьей-то жизнью. Я вижу, каково это быть представителем другого пола, 

другой расы, другого экономического класса, жить в другое время, иметь 

другие убеждения» [8]. В виртуальной реальности пользователь 

не представляет, он чувствует. По словам Криса Милка режиссера 

«Evolution Of Verse» («Эволюция жизни»): «VR – гораздо больше, чем ху-

дожественная среда. Это формат, способный вызвать у человека чувства 

настолько реалистичные, что его сознание интерпретирует среду как вир-

туальную «реальность». Это принципиально альтернативный уровень че-

ловеческого сознания» [9]. 

В виртуальном мире важна каждая деталь. Человек не может охватить 

картинку полностью, если она снята панорамно. В таком случае, внимание 

зрителя может рассеиваться. 

В теории литературы есть такое направление как «reader response» 

(в отечественном литературоведении - «рецептивная эстетика»), основан-

ное на реакции читателя или аудитории на конкретный текст. Этот метод 

изучения произведения основывается на том, что текст не имеет смысла 

без прочтения его каким-либо отдельным человеком. Эта теория «работа-

ет» и в виртуальной реальности. Есть множество мнений о том, как «на-

править» взгляд зрителя в виртуальной реальности, буквально заставить 

его прожить определенный «опыт» так, как было задумано разработчика-

ми. Однако, необходимо учитывать то, что каждый зритель VR-проекта 

воспринимает историю по-своему: не бывает двух людей, переживающих 

одну и ту же историю одинаково, потому что не бывает двух людей, кото-

рые смотрят на одни и те же вещи в одном и том же порядке [7]. Следова-
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тельно, необходимо располагать объекты так, чтобы зритель обратил свое 

внимание именно на тот из них, который является наиболее важным. Важ-

но создавать не просто «картинку», а среду, то есть использовать методы 

пространственного мышления.  

Иногда сцена может иметь несколько фокусных точек. В этом случае 

аудитория вынуждена сделать выбор, на что обратить свое внимание. Так, 

исследователи отмечают такой эффект как FOMO (от английского «fear of 

missing out», то есть «страх упустить что-то»). FOMO отвлекает аудито-

рию, человек может пропускать важные детали в сцене. С другой стороны, 

FOMO может быть инструментом рассказывания историй с целью вызвать 

беспокойство или любопытство. 

С технической точки зрения существует множество инструментов, что-

бы выделить определенную деталь и обратить на нее внимание аудитории. 

Например, разработчик может выделить звуками или затемнить опреде-

ленные части сцены, убрать некоторых персонажей. Однако рассказчик все 

равно не сможет заставить зрителей видеть то, что хочется ему и видеть 

это именно так, как хочется ему. 

Но разработчик может использовать это ограничение себе на пользу: 

создать множество «прочтений» одной истории, наполнить ее различными 

значимыми деталями так, чтобы зритель, обращался к проекту несколько 

раз и находил все новые способы его интерпретации, обращал внимание 

на то, чего раньше не замечал.  

Это ведет к другой особенности сторителлинга в виртуальной реально-

сти – углу обзора. Для комфортного просмотра фильма, например, в кино-

театре, необходимо учитывать поле обзора человека. Это область зритель-

но воспринимаемого пространства, которая фиксируется подвижным гла-

зом (монокулярное поле обзора) или двумя глазами (бинокулярное поле об-

зора) при подвижной и неподвижной голове [10]. Таким образом, чтобы не 

упустить важную деталь, нужно располагать объекты, согласно этому 

свойству человеческого зрения, то есть не выходить за пределы поля зре-

ния: пространства, видимого глазом при фиксированном взоре и непод-

вижной голове [10]. 

Двумя глазами человек может охватить картинку в 180°: 55° вверх, 60° 

вниз, 90° наружу. Угол обзора очков виртуальной реальности примерно 

110°. Из этого ясно, что он меньше на 70° градусов поля зрения человека. 

Это объясняет то, почему человек, надевая очки виртуальной реальности, 

видит черную «рамку» по краям. Объекты, на которых автор хочет акцен-

тировать внимание, должны располагаться или перемещаться в пределах 

55° вправо и влево от центра, и приблизительно на 30° вверх и вниз. Так, 

важные детали будут находиться в поле зрения. 

Стоит также сказать о том, что, чем больше зритель может увидеть, тем 

меньше он может запомнить. 
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Кроме того, в процессе создания проекта в виртуальной реальности нет 

возможности увеличивать предметы. Зритель не сможет приблизиться 

к какому-либо объекту, чтобы рассмотреть его лучше, если это не заложено 

в сам проект разработчиками. Помимо этого, использовать различные 

склейки или перебивки, как это делают в телевизионных сюжетах тоже 

нельзя, так как это нарушит чувство «погружения», создаст неприятный 

эффект «прыжка». 

Тем не менее, у виртуальной реальности остается ее особенное свойст-

во – ощущение присутствия. Поэтому если цель создателей VR-проекта 

состоит в том, чтобы дать пользователю фактографически тонкую инфор-

мацию, следует использовать 90° и 180° формат. А если цель заключается в 

том, чтобы дать пользователю ощущение погружения в историю, чувство 

«проживания» и эмпатии, выбор будет в пользу 360° формата. 

Отметим еще одно техническое ограничение формата VR: это «парал-

лаксные смещения». В переводе с греческого «παραλλάξ» означает «изме-

нение» или «отклонение»», кажущееся смещение рассматриваемого пред-

мета вследствие перемещения глаза наблюдателя [11]. Именно с помощью 

принципа параллакса глазами и мозгом формируется трехмерная картинка. 

Когда мы видим объекты, фокусируемся на них, остальная часть, ненужная 

в данный момент, расфокусируется. Однако, если мы переведем свое вни-

мание на другой объект, предыдущий расфокусируется и будет двоится, а 

новый окажется в фокусе. В виртуальной среде фокус обычно фиксирован, 

из-за этого происходят параллаксные смещения, то есть программное 

обеспечение не повторяет процесс, происходящий в человеческом мозге. 

Итак, нами были выделены следующие особенности VR-сторителлинга: 

• визуальность, 

• нарратив, 

• интерактивность, 

• телесная воплощенность, 

• повествование (личное – герой и безличное – наблюдатель), 

• ощущение присутствия, 

• эмпатия, 

• фокусные точки. 

Ограничения формата, влияющие на возможности сторителлинга, за-

ключаются в том, что: 

• нет возможности делать перебивки, «кадрировать» видео, 

• большой угол обзора, 

• взгляд зрителя не контролируется, 

• пользователи испытывают FOMO (страх упустить что-то), 

• нельзя приблизить объект, 

• есть параллаксные смещения. 
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Тем не менее, существует множество технических инструментов 

для того, чтобы сделать виртуальную среду более богатой: звуки, персона-

жи, игра света, масштаб объектов и т. д. Наиболее важным является при-

сутствие персонажей, они обладают жизненной силой и делают виртуаль-

ное пространство более «реальным». 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ DIGITAL-СТРАТЕГИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИИ  

 

И.Н. Лычагина, К.С. Коновалова 

 
В статье рассматриваются коммуникационные digital-

стратегии и основные инструменты продвижения в digital-среде 

в контексте проблемы устойчивого развития имиджа компании 

«Интерсвязь». Авторами изучены теоретические основы, пред-

ставлен анализ текущего имиджа компании, писаны пути реше-

ния проблемы его актуализации на основе продвижения 

с помощью Social media marketing. 

Ключевые слова: digital, имидж, social media marketing, соци-

альные сети. 

 

Стремительное развитие коммуникационных технологий привело 

к тому, что взаимодействие компании с целевой аудиторией происходит 

уже не по одному или двум направлениям, как это было раньше, 

а с помощью более широкого спектра коммуникативных каналов. Марке-

тинговая digital-среда требует адаптации производителей к современным 

рыночным изменениям, поэтому digital-маркетинг становятся важным объ-

ектом комплексного изучения у многих иностранных и отечественных ис-

следователей [1]. 

Так как digital-маркетинг в настоящее время является актуальной темой 

для новых исследований, существует большой список отечественных 

и зарубежных авторов, чьи работы служат примером взаимодействия 

с данным комплексом и вспомогательным материалом для создания новых 

инструментариев и технологий для создания, донесения информации 

об услугах и продукции компании до потребителя, а также для формиро-

вания представления о бренде в сознании общественности. 

В настоящее время развитие технологий предоставляет общественности 

большие возможности не только в поиске нужной информации о той или 

иной компании, услуге или продукте, но и формирует в сознании целевой 

аудитории определенный образ организации. С английского языка слово 

«image» переводится как «образ, изображение, отражение». Имидж – это 

комплексное представление о чем-либо в сознании целевой аудитории. 

Имидж нестабилен и не является постоянной величиной. Практика по-

казывает, что: 1) в течение некоторого времени имидж, а, то есть совокуп-

ное представление у целевой аудитории, может меняться; 2) часто данное 

представление значительно отличается от реального имиджа организации; 

3) устоявшееся представление о компании (сложившийся имидж) может 
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потерять актуальность вследствие стремительного скачка в развитии самой 

компании. 

Имиджем организации называют общее представление целевой аудито-

рии об ее деятельности, товарах и услугах, также это ассоциации общества, 

появляющиеся при упоминании компании. Имидж компании выделяет ее 

среди конкурентов, привлекает потенциальную аудиторию, поддерживает 

лояльность потребителей и стимулирует объем продаж. 

Различают три основных вида имиджа организации: реальный, иско-

мый и зеркальный. Реальный имидж отражает полноценно сформировав-

шееся представление о компании у целевой аудитории, а также анализ 

впечатлений об услугах и продуктах. Искомый имидж является основной 

частью разработки и работы над необходимым образом компании потре-

бителей. Зеркальный имидж показывает настоящее представление руково-

дства компании о том, как целевая аудитория видит компанию и что дума-

ет о предоставляемых ею услугах. Именно третий вид имиджа помогает 

организации корректировать представление целевой аудитории. 

Имидж является незаменимым атрибутом правильного функциониро-

вания предприятия и его положительного взаимодействия с целевой ауди-

торией. Его формирование занимает длительное время и требует много 

внимания. Если не контролировать формирование имиджа, то оно про-

изойдет стихийно и не принесет нужного результата для компании. Таким 

образом, имидж может оказаться искаженным и отразиться на всей дея-

тельности компании и на комплексном представлении целевой аудитории. 

Также полноценный корпоративный имидж состоит из двух состав-

ляющих: внутреннего и внешнего комплекса представления целевой ауди-

тории о компании. Внутренний имидж компании отражается в образе и 

представлении ее сотрудников, и зачастую именно они являются адвока-

тами бренда. 

Адвокаты бренда – это представители компании, которые пользуются 

услугами компании и при этом готовы по собственному желанию реко-

мендовать их окружающим.  

Такие сотрудники могут показать достоинства компании изнутри 

и рассказать о них общественности. Распространение такой информации 

происходит в виде неформального общения, которое, в свою очередь, вы-

зывает большое доверие у аудитории.  

В формировании внутреннего внутреннего имиджа большую роль иг-

рают образ руководителя, его профессиональные и личностные характери-

стики, а также образ всех имеющихся сотрудников компании, их культуру, 

коммуникабельность и образованность. 

Корпоративная культура – это социально-психологический климат 

внутри компании, условия труда для персонала, а также уровень заботы 

и доброжелательности между сотрудниками и руководством. 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

25 

Внешний имидж компании отражается в представлении такой целевой 

аудитории, как потребители, подписчики в социальных сетях, СМИ, парт-

неры, подрядчики, а также конкуренты. 

Позитивный имидж компании влечет за собой рост доли лояльной це-

левой аудитории, возможность стать самой востребованной организацией 

на рынке определенных услуг, а также привлечение новых потребителей и 

рост продаж продуктов и услуг. Хорошее представление о компании и об 

ее деятельности у целевой аудитории дает компании большое преимуще-

ство над конкурентами на рынке услуг. Результатом правильно сформиро-

ванного позитивного имиджа является большое количество адвокатов 

бренда. 

Негативный имидж может сформироваться в результате одного или не-

скольких отрицательных взаимодействий с компанией. Предметом разоча-

рования могут стать как поведение персонала, так и некачественные това-

ры, и услуги. Проблему негативного имиджа может решить правильно раз-

работанная стратегия продвижения в социальных сетях, а также сарафан-

ное радио между потребителями [2]. 

Без правильной и комплексной работы над имиджем, он будет форми-

роваться стихийно, процесс будет абсолютно неуправляемым. Шанс, что 

имидж компании сложится именно так, как хочет руководство компании, 

невелик. Есть большая вероятность формирования негативного или несо-

ответствующего имиджа организации. 

Зачастую многие компании за годы существования на рынке сформи-

ровали устойчивый имидж, который впоследствии становится несоответ-

ствующим из-за стремительного развития самой организации и ее иннова-

ционных разработок. В таком случае компании требуется новая стратегия 

для корректировки имиджа и работы над ним. 

В настоящее время сложившийся у целевой аудитории образ 

ООО «Интерсвязь», как компании-провайдера, потерял актуальность 

и требует корректировки. Это связано с тем, что компания совершила рез-

кий скачок по совершенствованию предоставляемых ею IT-услуг, а также в 

создании инновационных продуктов. В целях актуализации имиджа ком-

пании «Интерсвязь» в сознании целевой аудитории, следует воспользо-

ваться основным и многофункциональным инструментом digital-

маркетинга. 

Для эффективного выстраивания взаимодействия компании 

с пользователями в социальных сетях требовался специальный инструмен-

тарий. Social media marketing (SMM) – это самостоятельное направление 

интернет-маркетинга, охватывающее полный спектр задач и целей в сфере 

продвижения в социальных сетях [3]. В настоящее время SMM-

продвижение – это не только ведение аккаунта в определенной социальной 
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сети. Это большой комплекс методов и инструментов для решения марке-

тинговых задач.  

Существуют 5 видов стратегий digital – маркетинга: 

1. Стратегия лучшего продукта – компания создает лучший продукт 

на рынке. 

2. Стратегия доверительных отношений – компания имеет хорошую 

и долгосрочную взаимосвязь с потребителями. 

3. Стратегия лучшей цены – создания достаточно низкой и выгодной 

цены. 

4. Стратегия дифференциации – компания создает уникальный продукт 

на рынке. 

5. Стратегия фокусирования – работа в узкой нише [4]. 

Для того, чтобы в сознании целевой аудитории сложилось правильное 

представление об имидже компании, следует выбрать стратегию довери-

тельных отношений digital-маркетинга, при которой компания приобретет 

крепкую и долгосрочную взаимосвязь с общественностью. Таким образом, 

с помощью бренд-медиа в digital-cреде компания станет лидером мнений, 

наставником для своей целевой аудитории. Бренд-медиа – способ прямой 

коммуникации между брендом и аудиторией. Бренд начинает общаться со 

своей аудиторией напрямую, берет на себя ответственность и заботу о по-

требителях, стремясь стать им другом. Бренд-медиа создают для решения в 

первую очередь имиджевых и PR-задач, в меньшей степени – для привле-

чения лидов и прямой генерации продаж [5]. Особенности бренд-медиа в 

том, что они работают на имидж и на привлечение клиентов, опираются на 

уникальную экспертность компании, полезны людям, расширяют лояль-

ную аудиторию бренда и увеличивают ее вовлеченность, могут способст-

вовать репозиционированию бренда. 

Цель бренд-медиа Интерсвязи – изменить представление о компании 

в сознании целевой аудитории (с компании-провайдера на IT-компанию), 

повысить лояльность потребителей, заставить людей выбрать компанию 

в ситуации выбора, пойти вместе с Интерсвязью в будущее. Стратегию 

бренд-медиа Интерсвязи следует выстраивать с опорой 

на образовательный и познавательный контент, воспитывающий доверие 

и лояльность к бренду через полезный контент, создание коммуникации 

с позитивной коннотацией. 

Экосистема бренд-медиа Интерсвязи включает в себя социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, Телеграм), 

блог-платформы: блог intersvyaz.media – медиа о технологиях вокруг нас, 

новости, обзоры и мнения, максимум экспериментов, смелости и опытов, 

а также канал на Яндекс. Дзене – блог с самой полезной информацией о 

технологиях, ответы на популярные вопросы. Также экосистема компании 
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включает аудиовизуальные платформы, как подкаст «Однажды в интерне-

те», истории в мобильном приложении, YouTube-канал. 

Блог-платформы и аудиовизуальные платформы являются не только 

рекламными, но и основными инструментами PR-продвижения Интерсвя-

зи. Они доносят до целевой аудитории важность и необходимость техноло-

гий, отвечают на самые популярные запросы пользователей социальных 

сетей и интернета в целом. 

Компания «Интерсвязь», как эксперт на рынке IT-технологий, способна 

отвечать на любые возможные вопросы о технологиях, интересующие об-

щественность. Активное использование SMM-продвижения брендовых 

digital-площадок способно обновить и скорректировать устоявшийся в соз-

нании целевой аудитории образ компании, привести его в соответствие с 

реалиями Интерсвязи как современной IT-компании. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК МЕДИАПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ И НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

О.В. Перевозова 

 
В статье представлены данные о результатах анализа медий-

ного пространства, рассмотрены социальные сети как новый ка-

нал продвижения информации о науке и научной популяризации. 

Исследованы результаты онлайн опроса о необходимости про-

движения научных знаний в новом медиаформате. Установлены 

особенности популяризации научных сообществ через масс-

медиа.  

Ключевые слова: социальные сети, медиапространство, попу-

ляризация науки, научные сообщества, медиапродвижение. 

 

Интерес общественности к науке за последние годы становится сущест-

венно выше. Этот факт объясняется высокой динамикой развития ведущих 

отраслей экономики. В этой связи Президент России Владимир Путин под-

писал указ о том, что 2021 год в стране станет годом науки и технологий. 

Цель указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Феде-

рации.  

Современная российская наука стремительно развивается, осваивает 

новые рубежи и отрасли. Достижения российских ученых сегодня извест-

ны широкой аудитории благодаря развитию медийного пространства. Со-

циальные медиа – это весь публичный пользовательский контент, все пло-

щадки, где люди могут высказать своё мнение, в том числе и свое отноше-

ние к достижениям российской науки.  

Влияние медийного пространства [1] на популяризацию научных от-

раслей очень велико. Медиасреда становится важнейшим источником по-

лучения научной и научно-популярной информации [2]. Социальные ме-

диа становятся важным образовательным ресурсом [3,4].  

В России 49 млн человек являются активными пользователями соцме-

диа как ведущего информационного ресурса. То есть более трети россиян 

формируют свое информационное поле только через медийные каналы, 

повышают медиакомпетентность [5] и даже формируют новый тип сетево-

го мышления [6]. Интернет-пространство позволяет пользователям вы-

брать свой круг научных интересов [7], расширить географию коммуника-

ций [8], найти актуальные для развития сферы [9].  

Социальные сети сегодня особенно популярны среди молодежи, 

и становятся главным ресурсом не только для общего информационного 

обмена, но и для science-коммуникаций. В социальных сетях студенты 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

29 

ищут информацию среди научных популярных сообществ, вступают 

в открытые группы научного направления. 

В рамках исследования попытались установить, насколько сегодня ин-

тересна наука и science-коммуникации для целевой аудитории и нуждается 

ли она в популяризации научных знаний? Могут ли сегодня социальные 

сети стать ведущим источником получения научной информации и на-

сколько актуальны science-коммуникации для студентов?  

В качестве респондентов для исследования мы выбрали студентов ву-

зов, а также системы среднего профессионального образования. Общее 

число выборки составило 100 человек, из них качественные ответы были 

получены от 84 респондентов.  

Для оперативного получения информации и обработки результатов был 

создан опрос на google-платформе (ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/1wfGAolOMsUQrlF_nUcqzRp4u3o2IfM0eaba

ywmBMKEM/edit) 

Главный вопрос, который был задан участникам опроса: «Могут ли со-

циальные сети помогать в популяризации науки и повышении научного 

интереса у разных категорий населения?» (рис.1). 

 
Рис. 1. Популяризация науки через социальные сети 

 

Видим, что 70,2% респондентов дают утвердительный ответ, 26,2% 

считают, что лишь от части, 7% дали отрицательный ответ, 2% считают, 

что социальные сети могут содействовать развитию научного интереса 

только в том случае, если сам человек в этом заинтересован.  

Далее было уточнено, какие конкретно научные темы и направления 

были бы интересны для изучения (рис.2). Мы увидели, что большой инте-

рес представляет тема цифровизации и информационных технологий 

(63%), вопросы общего прогресса и технологий (59%), культуры 

и искусства (44%), биологии и экологии (38%), духовность и культура 

(19%).  
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Остальные темы и направления были выбраны менее, чем 10% опро-

шенных. 

 
Рис. 2. Актуальные научные темы и направления 

 

Следующим шагом исследования стал анализ ответов на вопрос «Мож-

но ли сказать, что фундаментальная академическая наука сегодня мало ин-

тересна широкому кругу общественности?» (рис.3).  

 
Рис. 3. Степень популярности академической науки для широких кругов об-

щественности 

 

Видим, что 60,7% респондентов считаю, что скорее да, 25% респонден-

тов утверждают однозначно. То есть 85,7% опрошенных считают академи-

ческую науку.  

То есть возникает явное противоречие между общими тенденциями по-

пуляризации науки и технологий в обществе со стороны государства 

и недостаточным пониманием актуальности и важности академической 

науки в кругу молодежной аудитории, что, безусловно, требует дальней-

шего исследования причин и предпосылок выявленного противоречия.  
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Тем не менее, вопрос о перспективах и необходимости популяризации 

«Нужно ли популяризировать науку среди различных категорий населе-

ния?» (рис.4) показал, что данную необходимость осознают 83,3% опро-

шенных респондентов. 

 
Рис. 4. Необходимость популяризации науки в социальных сетях 

 

Для понимания приоритетности каналов популяризации научных зна-

ний и сообществ, был поставлен вопрос «Какие социальные сети были бы 

наиболее интересны и информативны для популяризации науки и развития 

science-коммуникаций?» (рис. 5).  

 
Рис. 5. Рейтинг социальных сетей в популяризации науки 

 

Абсолютный приоритет сохраняет «Инстаграм» (42,9%), затем «ВКон-

такте» (28,6), далее следует «Тик-Ток» (23,8%), остальные социальные се-

ти были выбраны менее, чем 10% респондентов. То есть тройка лидеров 

становится абсолютно очевидной. Причем данные социальные сети имеют 
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такую же актуальность не только в молодежной аудитории, но и в других 

возрастных группах.  

В финале нашего опроса была осуществлена попытка понять перспек-

тивы развития медиа и популяризации науки в будущем (рис.6). Был 

сформулирован вопрос «Содействует ли развитие медиатехнологий попу-

ляризации науки?» (рис.6). 

 
Рис. 6. Перспективы развития медиа и популяризации науки 

 

Ответы позволили сделать важные выводы. Мы видим, что 54,8% рес-

пондентов в этом абсолютно убеждены, 33,3% читают, что скорее да, что в 

общей совокупности представляет 88,2%.  

Заключение. По результатам исследования установлено, что социаль-

ные сети имеют весомое значение в формировании научных представле-

ний среди молодежи. По результатам исследования мнений можно сказать, 

что «Инстаграм» и «Вконтакте» представляют собой самые актуальные 

медиаресурсы для продвижения science-коммуникаций. Полученные отве-

ты позволили изучить тематику научных представлений среди молодежи. 

Установлено, что перспективы развития академической науки через меди-

асреду очень благоприятны.  
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НОВОЙ ЭТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ФЕМИНИЗМА) 
 

А.Б. Череднякова, К.С. Марванова 
 

Рассмотрен вопрос рекламных образов и видов культуры 

имиджа в социальном контексте. Проанализирована ситуация 

трансформации имиджа товара, бренда в рекламных образах 

в условиях концепции «новой этики». Исследовано влияние со-

временного дискурса на адаптацию продукта к нишевым сегмен-

там целевых групп. Установлена важность изучения аспекта куль-

туры имиджа в ситуации трансформации социально-культурного 

дискурса.  

Ключевые слова: имидж, культура, образ, медиапространство, 

коммуникации, реклама. 

 

Современные исследование медиа коммуникаций, имиджевых концеп-

ций больше, чем когда-либо, обращены к антропоцентрической концепции 

построения рекламного образа. В определенном смысле, это обосновано 

тем, что социально-культурные процессы, происходящие в современном 

обществе, влияют на коммуникационную сферу, острые проблемы медиа-

дискурса, вовлекаются в подачу образа товара в ракурсе, окрашенном осо-

бенностями восприятия новых сегментов аудитории, активно возникающий 

в повестке концепции «новой этики», концепции, потребовавшей пересмот-

ра, переоценки традиционных преставлений о многогранности человече-

ской природы и базовых отношений между людьми с одной стороны и оп-

ределившей «новые рынки сбыта», «новые категории потребителей» с дру-

гой. Образ и имидж это те явления, которые имеют большое значение в 

процессе коммуникаций для функционирования рекламных форм и каналов, 

находят свое отражение в явлениях новых общественных парадигм [1].   

Не менее актуальным является сохранение ценностной парадигмы сло-

жившегося имиджа, основанного на культуре, этике взаимодействия 

с опорой на истинные, функциональные характеристики продукта, бренда, 

носителя имиджа. 

Символическая концепция культуры и теория имиджа переплетены, 

в частности, рассмотрение имиджа и культуры с точки зрения символиче-

ской концепции перекликается, например, с концепцией К. Юнга о коллек-

тивном бессознательном. Имиджевые и рекламные технологии, используют 

архетипы для идентификации внутренних образов-символов 

с преподносимыми имиджами товаров, услуг и т. п. [2].  

Понятие культуры обнаруживает общие характеристики, свойственные 

«имиджу» и «культуре». С.Б. Синецкий определяет культуру как «нечто 
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«искусственное» (в отличие от природного – «натурального», «естественно-

го»), то есть то, что создано человеком, его мыслью, духом и делом» и, рас-

суждая о культуре имиджа, смене форм коммуникаций, трансформации 

цифрового пространства, «возникает мысленная связь с культурологической 

составляющей данного процесса» [3].  

Вопросы этики, ценностей, фигурирующих образов самопрезентации 

в современном медиа пространстве, новые требования к их демонстрации 

в формате новых медиа рассмотрены в трудах Д.П. Гавра, А.В. Быкова и др. 

[4]. Нельзя отрицать, что реклама является отражением антропологической 

реальности, которая наделена специфическим смысловым полем, где отра-

жены релевантные существующей реальности характеристики человека. 

Реклама отражает культурный опыт, антропологические признаки времени, 

в частности, в сегодняшнем его отрезке наделенными идеями, так называе-

мой, «новой этики» [5]. 

В рамках данной концепции актуализируется идея рассмотрения культу-

ры имиджа с точки зрения соответствия культурному контексту: культур-

ный, субкультурный и антикультурный имидж.  

«Субкультура – это особая сфера культуры, суверенное целостное обра-

зование внутри господствующей культуры, отличающееся собственной сис-

темой ценностей, обычаями, нормами, традициями» [6]. «Культурные 

имиджи» отвечают мейнстриму, т. е. общепринятым нормам, проверенным 

временем. При этом субкультуры могут переходить в разряд общепринятых 

и, наоборот, в категорию радикальных. «Антикультурные имиджи» экс-

плуатируют и пропагандируют смыслы, нацеленные на разрушение при-

вычной системы ценностей, привычных стереотипов восприятия чего-либо 

и кого-либо. Культура феминизма, так активно заявляющая о себе в течении 

столетия и более, в современном пространстве обрела устойчивое основа-

ние в актуальной повестке и нашла отклик со стороны юзеров новых медиа, 

рекламодателей, конструкторов медиапространтсва.  

Следует отметить, что культура феминизма прошла все стадии имиджа 

от субкультурного до антикультурного (радикального) и наоборот. Девят-

надцатый век встретил данные идеи, как идеи угрожающие благополучию 

общества, а сегодня они представлены в конституциях большинства стран 

(равенство в правах независимо от пола). Субкультурным явлением в дан-

ном вопросе можно назвать образ феминисток «первой волны» суфражи-

сток (от английского термина «суфражизм» – избирательное право), во-

шедших в историю политического направления в феминизме. Обойдя исто-

рию феминизма, стоит отметить, что сегодня, так называемая, четвертая 

волна феминизма, характеризуется акцентом на расширение прав и возмож-

ностей женщин, с использованием возможностей ансамблевости онлайн 

коммуникаций, все больше стремится к гендерному равенству, уделяя осо-

бое внимание «гендерным нормам и маргинализации женщин в обществе» 
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[7]. Сегодня сфера борьбы больше смещена в культурно-социальную сферу: 

как выглядеть телом, как одеваться, с кем себя олицетворять, отстаивают 

права на самоидентификацию, все это находит активное отражение 

в современных рекламных образах и имиджах брендов, которые они фор-

мируют в глазах релевантной целевой аудитории. В этой концепции данное 

направление выглядит как культурное явление. Параллельное противостоя-

ние феминизма патриархату и его ценностям воспринимается как радикаль-

ный феминизм (формируемый антикультурный имиджи) через его борьбу в 

самых разных направлениях, начиная от сферы отношений полов, семейных 

отношений и репродуктивных прав.  

Современным рекламодателям удается успешно эксплуатировать данные 

образы и настроения для продвижения, казалось бы, уже ничем 

не отличительных брендов. Новые реалии и концепции предоставили новые 

возможности для подачи образа бренда в новом ракурсе, с оценочной пози-

ции представителей целевой аудитории нишевых групп, таких как фемини-

стки, бодипозитивисты, борцы за права различных меньшинств и пр. Миро-

вые бренды не собираются отказываться от возникающих новых рынков, 

новых ниш бизнеса, на первый взгляд, исчерпанного рынка. Современные 

рекламодатели «считывают» социально-культурную повестку, проникаются 

идеями культуры имиджа, наполняют ими рекламные образы и преподносят 

бренды в новых ракурсах и окрасках. 

Вместе со сменой культурных значений, проявляется новый тип-образ 

человека, через антропологические образы, символы, их значения, которые 

находят свое отражение в многоликости медиапространства.  

Рекламные образы, формируемые ими имиджи продуктов, брендов, 

корпораций несут в себе информацию об эпохе, ее мировоззрении, «что 

в качестве кодов, символов, способствует непроизвольному усвоению дан-

ных смыслов, идей, господствующих в той или иной культуре [8].  
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КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

УДК 316.346.2 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

Н.В. Антонова 

 
В статье рассматриваются основные этапы развития гендер-

ных исследований в современной российской социологии. Рас-

крываются факторы, оказывающие влияние на каждый этап. 

Приводятся результаты проведенного анализа тем публикаций по 

гендерной проблематике в академических журналах «Социологи-

ческие исследования» и «Женщина в российском обществе» в це-

лях установления преобладающих направлений гендерных ис-

следований. 

Ключевые слова: гендерные исследования, гендерная социо-

логия, гендерная политика, общественное мнение, гендерные 

стереотипы, гендерное неравенство. 

 

Гендерные исследования представляют собой интегративное исследо-

вательское направление, анализирующее социальные процессы, явления и 

их изменения с позиции теории гендера. В настоящее время гендерный 

подход стал неотъемлемой частью практически всех социально-

гуманитарных дисциплин, и социология не является исключением. 

Как отмечает Г.Г. Силласте, «социология – самая динамичная 

и социально отзывчивая наука». Как только в обществе появляется новая 

проблема, социология сразу же дает отклик, применяя весь свой «научный 

арсенал измерения» [1].  

Гендерное направление в социологии возникает на рубеже 80–90-х го-

дов XX века, когда на повестке дня оказываются такие социальные явле-

ния, как феминизм, женские объединения, стремление женщин активно 

участвовать в политической сфере, рост общественно-политических пуб-

ликаций о женщинах, увеличившиеся тиражи журналов «Работница» и 

«Крестьянка», свидетельствующие о том, что женщины превращаются в 

полноправный субъект как политики, так и общественного мнения [1]. 

Гендерная социология институционализируется в качестве научной ка-

тегории в начале 2000-х годов. Г.Г. Силласте дает ей следующее определе-

ние: «Гендерная социология – это частная социологическая теория, кото-

рая изучает процессы развития и социального взаимодействия мужской и 

женской общностей, анализирует эволюцию их социальных статусов и от-

ношений с учетом культурных традиций и стереотипов, а также рассмат-
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ривает влияние биопсихологических особенностей пола на поведение и 

сознание мужской и женской частей общества» [2]. 

З.А. Хоткина выделяет три этапа в развитии гендерных исследований 

в России [3]. На каждом из них значимым фактором выступает социальная 

политика, проводимая государством в сфере гендерных отношений, 

а также гендерные стереотипы массового сознания. Далее в статье будут 

кратко рассмотрены особенности каждого этапа в ключе вышеназванных 

факторов, а также будут обозначены преобладающие направления гендер-

ных исследований в социологии, которые нашли свое отражение 

на страницах академических журналов «Социологические исследования», 

являющегося одним из крупнейших изданий среди журналов социологиче-

ского профиля, и «Женщина в Российском обществе», специализирующе-

гося на гендерной проблематике. 

Первый этап приходится на 1990-1999 годы и отмечен институциона-

лизацией данного направления в социально-гуманитарном знании. В это 

время происходит создание гендерных центров либо в статусе обществен-

ных организаций, либо при академических институтах и университетах; 

интеграция гендерных исследований в образовательные программы рос-

сийских вузов; формирование научного сообщества исследователей по 

гендерной проблематике [3]. 

Этот период ознаменован формированием в России различных нацио-

нальных механизмов обеспечения гендерного равенства – комитетов и ко-

миссий при президенте, Государственной думе, Министерстве труда и др., 

разработкой «Национального плана действий по улучшению положения 

женщин и повышению их роли в обществе до 2000 г.» [4]. 

В рамках первого этапа на страницах журнала «Социологические ис-

следования» ставились вопросы о необходимости институционализации 

гендерных исследований (Силласте Г.Г.). 

Поднимались проблемы политической активности женщин (Иван-

чук Н.В., Ковалева Т.Э., Осадчая Г.И., Яновский Р.Г.) 

О проблемах гендерной дискриминации и трансформации гендерных 

отношений писали Кунгурова Н.И., Силласте Г.Г. 

Проблемы занятости населения исследовали Антипина Н.Л., Ата-

ян Л.Н., Бабаева Л.В., Барсукова С.Ю., Моор А.П., Ржаницына Л.С., Сер-

геева Г.П., Серегина И.И., Чернова Ж.И., Чирикова А.Е.  

Ценности российских женщин изучали Котовская М.Г., Шалыги-

на Н.В., Рыбцова Л.Л. 

Гендерные проблемы средств массовой информации интересовали 

Грошева И.В. 

Проблемы насилия и социальной безопасности женщин анализировали 

Кочеткова С.В., Силласте Г.Г. 
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Второй этап развития гендерных исследований приходится 

на значительно изменившуюся социально-политическую ситуацию 

в России в период 2009-2010 гг. и характеризуется З.А. Хоткиной как «си-

туация отхода от достигнутого в 90-х гг.» [5]. 

Как отмечает О.М. Здравомыслова, в первое десятилетие двадцать пер-

вого века в политической идеологии уделяется внимание не столько демо-

кратизации, сколько укреплению властной вертикали, что послужило ог-

раничению политической активности женщин и практически свело на нет 

дискуссии о гендерном неравенстве. На первый план выходят темы демо-

графических угроз и необходимость укрепления традиционной семьи, за-

щита материнства и детства. В ходе административных реформ ликвиди-

рованы государственные структуры, создававшиеся для обеспечения ген-

дерного равноправия: Комиссия по делам женщин, семьи и демографии 

при Президенте РФ; Комиссия по делам женщин при Председателе Прави-

тельства РФ, Центр гендерной экспертизы при Совете Федерации. Гендер-

ная стратегия Российской Федерации так и не была принята. В таких усло-

виях вопрос об общественной внесемейной самореализации женщины в 

обществе даже не ставится на повестку дня. Общественное мнение харак-

теризуется амбивалентностью, смешением консервативных и новаторских 

взглядов в отношении гендерного порядка. С одной стороны молодежь 

проявляет интерес к гендерной проблематике, а с другой разделяет тради-

ционные представления о гендерных ролях в обществе. В это же время 

присутствует ярко выраженное стремление молодого поколения к эконо-

мической независимости и построению карьеры. Тем не менее, в простран-

стве общественного дискурса продолжают господствовать традиционные 

культурные нормы феминности и маскулинности, что неизбежно порожда-

ет внутриличностные и межличностные конфликты [5]. 

Деинституционализация механизмов гендерного равенства привела 

к сокращению «гендерной повестки» на уровне государства, однако инте-

рес к гендерным исследованиям в научной среде был по-прежнему высо-

ким, что отразилось в выросшем количестве публикаций в академических 

журналах.  

Публикуются работы о состоянии институционализации гендерных ис-

следований – статьи Здравомысловой Е.А., Красовского Б.П., Силла-

сте Г.Г., Темкиной А.А.  

Проблемы трансформации гендерных отношений затрагивают Рот-

кирх А., Темкина А.А. 

Также на страницах журнала с позиции гендерного подхода освещают-

ся актуальные проблемы российского общества. 

Особое внимание уделяется проблемам политической активности жен-

щин. О них пишут Андреенкова А.В., Грошев И.В., Рыбцова Л.Л., Ярская-
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Смирнова Е.Р.; гендерным аспектам процесса управления посвящена ста-

тья Р.М. Канапьяновой. 

Проблемы занятости и безработицы населения изучают Балабано-

ва Е.С., Гончарова Н.В., Грошев И.В., Ельчанинов П.М., Исупова О.Г., 

Московская А.А., Омельченко Е.Л., Тартаковская И.Н., Тюрина И.О., 

Шатрова Л.А., Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е Р.  

Развитие женского бизнеса анализируют Гвоздева Е.С., Герчиков В.И., 

Кричевская О.Н., Суковатая В.А., Самарцева O.K., Фомина Т.А., Чирико-

ва А.Е., Штейнберг А.Г. 

Проблемы совмещения семейных и профессиональных ролей затраги-

вают в своих работах Караханова Т.М. и Турецкая Г.В.  

О проблемах домашнего труда пишут Балабанова Е.С., Дадаева Т.М., 

Лыткина Т.С. 

Репродуктивные права женщин и сексуальные отношения изучают 

Исупова О.Г., Гурко Т.А. 

Ценности российских женщин исследует З.Х. Каримова. 

Балабанова Е.С., Егорова Л.С., Тихонова Н.Е., Хасбулатова О.А. зани-

маются вопросами социального самочувствия в гендерном аспекте. 

Проблемы насилия анализирует Первякова И.К.  

Анурин В.Ф. рассуждает о двойном стандарте сексуальной революции. 

Девиантное поведение, проституция становятся фокусом исследования 

у таких авторов, как Астафьев Я.У., Грошева И.А., Меренков А.В., Ники-

тина М.Н., Ходырева Н.В., Цветкова М.Г. 

Наука и образование с точки зрения гендерного подхода анализируются 

Балабановым С.С., Баскаковой М.Е., Осетровой Н.В., Проскуриной (Яво-

рович) М.М., Саралиевой З.Х.-М. 

Гендерные стереотипы в СМИ изучают Грошев И.В. и Тартаков-

ская И.Н. 

Мещеркина Е.Ю. и Чернова Ж.В. исследуют проблему маскулинности 

в социологическом аспекте. 

Третий этап развития гендерных исследований в России З.А. Хоткина 

характеризует как период возврата к ним интереса со стороны обществен-

ности. Гендерные проблемы широко обсуждаются в средствах массовой 

информации, социальных сетях, в общественных дискуссиях. В этот пери-

од начинают активно развиваться  интернет-медиа, что способствует воз-

никновению «сетевого феминизма» [3].  

Однако на уровне государства по-прежнему осуществляется поддержка 

женщины в ее материнской роли. Принятая «Национальная стратегия дей-

ствий в интересах женщин на 2017-2022 годы, как и «многострадальный» 

законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод муж-

чин и женщин и равных возможностей для их реализации», направленный 

на реализацию идеи гендерного равенства в судебных, законодательных и 
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исполнительных органах власти, интеграцию гендерных курсов в систему 

образования, искоренение гендерной дискриминации на рынке труда были 

раскритикованы как феминистскими активистками, так и общественными 

патриотическими организациями. По мнению первых, данные проекты 

имеют декларативный характер и не предлагают конкретных способов ре-

шения проблем, а вторые убеждены, что данные законопроекты ставят 

цель разрушить семью и противоречат российским традиционным мораль-

ным ценностям. Общественные дебаты вокруг принятия законопроекта 

о гендерном равенстве, декриминализация семейного насилия и отсутствие 

широкого отклика со стороны общественности на обвинения 

в домогательстве в адрес депутата Государственной Думы демонстрируют, 

что гендерные проблемы в России являются надуманными, привнесенны-

ми с Запада в качестве инструмента пропаганды и войны с традиционными 

российскими ценностями [6].  

Сегодня подобная политика не встречает оппозиции у российского на-

селения. Согласно опросам общественного мнения, около половины рос-

сиян (54%), большая часть из которых –мужчины, не готовы принять пре-

зидента-женщину в ближайшие десятилетия; немного более половины на-

ших сограждан – 55% мужчин и 56% женщин – не поддерживают феми-

низм, хотя при этом около 60% респондентов полагают, что необходимо 

стремиться к полному равенству прав и обязанностей женщин и мужчин в 

современном обществе. Во многом, это происходит из-за пробелов в ген-

дерном образовании, отсутствия объективной информации о сущности 

женского движения. К тому же традиционная гендерная культура является, 

в какой-то степени, тормозящим фактором в формировании и реализации 

гендерной политики в направлении гендерного равенства. Государство, 

посредством проведения особой социокультурной политики могло бы 

трансформировать гендерные отношения, придавая им более эгалитарный 

характер, однако в этом пока нет заинтересованности [6]. 

Что касается исследований по гендерной проблематике в журнале «Со-

циологические исследования», то можно отметить, что их число и круг ох-

ватываемых тем значительно сократились. 

По-прежнему высокую значимость имеют гендерные аспекты занято-

сти. Так, гендерные проблемы рынка труда в целом освещаются в статьях 

Тартаковской И.Н., Шевченко И.О., Шевченко П.В.; особенности работы 

женщин в не типичных для них сферах рассматривают Суркова И.Ю., Че-

манкова Е.Д.; гендерные аспекты менеджмента анализируют Попкова 

Л.Н., Тартаковская И.Н.; проблему совмещения семьи и карьеры исследует 

Исупова О.Г.; специфику домашнего труда раскрывает Климова С.В. 

Гендерные проблемы в сфере образования и науки поднимают Илиева-

Тричкова П., Кармаева Н.Н., Хавенсон Т.Е. 
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Тема проституции, в том числе мужской, а также сексуальная эксплуа-

тация разрабатывается Алихаджиевой И.С., Смирновым А.М.  

Насилие в отношении женщин исследуют Хилажева Г.Ф., Лысова А.В. 

Ильиных С.А., Зайдлер В.Е., Хитрук Е.Б. раскрывают тему маскулин-

ности. Отцовство становится предметом исследования у Авдеевой А.В., 

Безруковой О.Н., Самойловой В.А. 

Карачурина Л.Б. изучает гендерные аспекты миграции. 

Очевидно, что проблема низкой политической активности женщин ос-

тается без внимания. Возможно, потому что в глазах политиков, общест-

венности и самих исследователей, подверженных традиционным гендер-

ным взглядам, проблемой это вовсе не является. 

Для того чтобы представить более полную картину по гендерной про-

блематике в российских гендерных исследованиях в последнее десятиле-

тие обратимся к специализирующемуся на гендерной тематике междисци-

плинарному журналу «Женщина в российском обществе». Проведенный 

анализ публикаций за 2010–2020 годы показал, что спектр тем оказался го-

раздо шире по сравнению с изданием «Социологические исследования».  

Большое внимание уделяется женским движениям и общественным ор-

ганизациям, что неудивительно – в настоящее время происходит расцвет 

четвертой «волны» феминизма, которая значительно отличается 

по характеру от трех предыдущих и требует качественного социологиче-

ского анализа.  

Женское движение и значение социальных проектов женских общест-

венных организаций в современной России изучают Анайбан З.В., Мило-

ванова М.Ю., Овчарова О.Г., Смирнова И.Н., Хасбулатова О.А.,  

О правах женщин и новом гендерном порядке пишут Айвазова С.Г., 

Василенко Л.А., Воронина О.А., Кашина М.А., Каширкина А.А., Моро-

зов А. Н., Силласте Г.Г.  

В связи с этим не обходит стороной внимание исследователей 

и гендерная политика в современной России – ее анализом занимаются 

Воронина О.А., Гнедаш А.А., Кашина М.А., Климашевская О.В., Кру-

тов А.В., Шведова Н. А., Юкина И.И.  

В фокусе исследований оказываются и гендерные аспекты политиче-

ских процессов – их изучают Айвазова С.Г., Боброва Е.А., Завершин-

ская Н.А., Завершинский К.Ф., Красильникова О.В., Попова О.В., Ря-

бов О.В., Рябова Т.Б., Степанова Н. М., Чирун С.Н., Шведова Н.А. 

Острую проблему домашнего насилия поднимают Безвербная Н.А., 

Безвербный В.А., Гончаренко О.К., Завьялова Н.Б., Иоффе Е.В., Кали-

ев Т.Б., Клёцина И.С., Ростовская Т.К., Сиражудинова С.В. 

На страницах журнала появляется и новая тема – цифровой гендерный 

разрыв. Он становится предметом исследования у Громовой Л.А., Киселе-

вой Л.С., Кислякова П.А., Смирновой И.Н., Хоткиной З.А., Шмелевой Е.А.  
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Проблемы, с которыми сталкиваются пожилые женщины в обществе, 

освещают Григорьева И.А., Петрова Ж.В., Сорокин Г.Г. 

Гендерным проблемам образования и науки, профессиональным барье-

рам и международной мобильности посвящены работы Горшковой И.Д., 

Мирясовой О.А., Швецовой А.В., Шведовой Н.А. 

О репродуктивных правах и трансформации гендерных ролей 

в современной российской семье пишут Архангельский В.Н., Василье-

ва Е.Н., Векилова С.А., Великая Н.М., Задворнова Ю.С., Золотарева О.А., 

Калабихина И. Е., Клецина И.С., Князькова Е.А., Кучмаева О.В., Ребрей 

С.М., Ростовская Т.К., Самохина К.И., Силласте Г.Г.  

Гендерные стереотипы в брачно-семейных отношениях, СМИ 

и рекламе изучают Бегинина И.А., Гоголева Е.Н., Груздева М.А., Ерофее-

ва М.А., Ивченков С.Г., Иоффе Е.В., Клецина И.С., Ковтун Г.С., Куперман 

А.А., Ключко О.И., Медведева Е.И., Самосадова Е.В., Сухарева Н.Ф., Че-

калина А.А., Шахматова Н.В.  

Отцовство и маскулинность реже становятся объектом изучения – их 

исследуют Архиреева Т.В., Звонарёва А.Е., Липасова А.Н., Стасенко О.В., 

Хитрук Е.Б. 

Традиционно большую значимость имеют не теряющие своей актуаль-

ности и остроты гендерные исследования рынка труда. В этом направле-

нии появляется новая проблема – женщины в STEM -профессиях. Вопро-

сам обучения, бизнесу и социальным барьерам в этой сфере посвящены 

статьи Григорьевой Н.С., Задворновой Ю.С., Илимбетовой А.А., Калаби-

хиной И. Е., Лебедевой Н.В., Мхитарян Т.А., Савинской О.Б., Савости-

ной Е.А., Смирновой И.Н., Хасбулатовой О.А., Чубаровой Т.В., Штыле-

вой Л.В. 

Гендерные различия и ассиметрия в сфере труда становятся предметом 

анализа у Веремеевой О. В., Зубок Ю.А., Ильиной Е.В., Кудряшовой Е.В., 

Ледневой Ю.В., Поветкиной Н.А., Попова А.В., Сауляк Е.В., Сизовой И.Л., 

Силласте Г.Г., Сорокина О.В., Сунгуровой Н.Л., Чупрова В.И.  

Совмещение профессионального и родительского труда исследуют 

Блинова Т.В., Вяльшина А.А., Гневашева В.А., Ильдарханова Ч.И., Кожев-

никова Е.В., Харченко В.С. 

Проблему вовлеченности женщин в предпринимательство, в том числе 

в блогинг и фриланс в современной России анализируют Громова Е.А., 

Данилова Л.С., Колобова А.Е., Кванина В.В., Милованова М.Ю., Пинько-

вецкая Ю.С., Спиридонова А.В., Уткина Н.Ю., Чилипенок Ю.Ю.  

Поднимается и проблема миграции – ей посвящены работы Барсуко-

вой М.Е., Перемышлина С.Н., Ростовской Т.К., Рычихиной Н.С., Рязанце-

ва С.В. 

Таким образом, во втором десятилетии ХХI века в фокусе внимания 

гендерных исследователей находятся наиболее значимые проблемы совре-
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менного российского общества. Однако вызывает обеспокоенность тот 

факт, что многие темы не получают развития в специализированном со-

циологическом журнале, что не способствует развитию гендерной социо-

логии в качестве полноценного направления в социологии. Гендерная по-

литика, проводимая государством (или скорее, ее отсутствие) также может 

выступать тормозящим фактором наравне с продолжающей оказывать 

влияние на массовое сознание традиционной гендерной культурой, в кото-

рой концепт гендерного равенства или игнорируется, или отвергается. За-

мыкает тройку факторов, оказывающих негативное влияние как на разви-

тие гендерных исследований, так и на проблематизацию гендерного нера-

венства в современном российском обществе гендерная некомпетентность 

значительной части населения в связи с отсутствием адекватного гендер-

ного образования и просвещения. О последнем свидетельствует острая 

дискуссия, развернувшаяся вокруг выбора российского представителя на 

международный музыкальный конкурс. Предметом спора помимо всего 

прочего стало абсолютное непонимание и искажение смысла текста песни, 

имеющего феминистическую направленность. Это демонстрирует либо не-

высокую значимость затрагиваемых исполнительницей проблем, либо не-

готовность воспринимать гендерную проблематику в целом. Поэтому ген-

дерные исследования должны активно развиваться, главным образом, в 

русле социологии, так как именно социология благодаря своим познава-

тельной, практической и мировоззренческой функциям способна повер-

нуть вектор академического, политического и общественного сознания в 

направлении гендерного равенства. 

 
Библиографический список 

1. Силласте, Г.Г. Гендерная социология: от идеи и дискуссий к научной 
школе / Г.Г. Силласте. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ gendernaya-

sotsiologiya-ot-idei-i-diskussiy-k-nauchnoy-shkole  

2. Силласте, Г.Г. Гендерная социология как частная социологическая тео-

рия / Г.Г. Силласте // Социологические исследования. – 2000. – № 11. – С. 5–15. 

3. Хоткина, З.А. Российским гендерным исследованиям 30 лет: ретроспекти-
ва и перспективы / З.А. Хоткина // Женщина в российском обществе. – 2020. – 

№ 2. – С. 2637. 

4. Воронина, О.А. Политика гендерного равенства в современной России: 
проблемы и противоречия / О.А. Воронина // Женщина в российском общест-

ве. – 2013. – № 3. – С. 12–20. 
5. Здравомыслова, О.М. Гендерные исследования как опыт публичной со-

циологии в России / О.М. Здравомыслова. – URL: 
https://polit.ru/article/2009/09/24/gender/.  

6. Антонова, Н.В. Гендерная культура как фактор формирования гендерной 
политики в России / Н.В. Антонова // Вестник Южно-Уральского государствен-
ного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2019. – Т. 19. – 
№ 4. – C. 102–109. 

https://polit.ru/article/2009/09/24/gender/


Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

46 

УДК 316.74:792.027.2 + 316.75 

ФОРМИРОВАНИЕ «ОБРАЗА ГЕРОЯ» НА СЦЕНЕ  

ПРОВИНЦАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ»  

 

Л.И. Белова 

 
В данной статье на материалах газеты «Челябинский рабо-

чий» показана трансформация образа главного героя на сцене 

провинциальных театров за период 1953 по 1963 г.г. Установле-

но, что формирование положительных и отрицательных героев 

являлось одним из направлений идеологической работы, а также 

выполняло воспитательную функцию. Охарактеризованы основ-

ные черты положительного и отрицательного героя начала 1950-х 

гг., середины 1950-х и начала 1960-х. гг. 

Ключевые слова: театр, идеологическая работа, образ героя, 

периодическая печать, «оттепель». 

 

Одной из важнейших задач, стоявшей перед искусством периода «отте-

пели», являлась задача воспитания советского человека.  

Театр в полной мере «стоял на службе партии в деле воспитания моло-

дежи». В постановлении ЦК ВКП (б) от 26 августа 1946 г. «О репертуаре 

драматических театров и мерах по его улучшению» отмечалось, что 

«…советский театр может выполнить свою важную роль в деле воспита-

ния трудящихся только в том случае, если он будет активно пропагандиро-

вать политику советского государства, которая является жизненной осно-

вой советского строя» [1]. Таким образом была обозначена основная цель 

советского театра. 

В том же постановлении подчеркивалась роль театра в деле воспитания 

молодежи: «Воспитывать советскую молодежь нужно бодрой, жизнерадо-

стной, преданной Родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся 

препятствий, способной преодолевать любые трудности. Вместе с тем со-

ветский театр призван показывать, что эти качества свойственны не от-

дельным, избранным людям, героям, но многим миллионам советских лю-

дей…» [1]. 

Идеологическая работа велась театрами, условно, по трем основным 

направлениям: через непосредственную работу театральных коллективов 

с населением (работы театральных агитбригад), через репертуарную поли-

тику и через формирование на сцене положительного героя, на которого 

следовало равняться советской молодежи. 

Изучив материалы театральной тематики газеты «Челябинский рабо-

чий» за период с 1953 по 1963 гг., мы можем увидеть какими были показа-

ны положительные и отрицательные герои на сцене челябинских театров. 
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В начале 1950-х гг. мы видим очень четко очерченных героев: положи-

тельные герои ‒ убежденные коммунисты, принципиальные, решительные, 

отрицательные персонажи показаны колоритными злодеями.  

Например, в 1953 г. в драматическом театре состоялась премьера спек-

такля «Шакалы» А. Якобсона, в «Челябинском рабочем» была опублико-

вана рецензия В. Викторова. Более половины рецензии занимает подроб-

ный пересказ сюжета: три американца мечтают о всемирном господстве 

США. Один ‒ профессор Стил – изобрел орудие массового уничтожения. 

Два других капиталиста торопят Стила с завершением исследований, на 

что тот просит предоставить ему для экспериментов не обезьян, а партию 

корейцев или китайцев, «набейте ими хотя бы один транспортный самолет, 

и я смастерю отличный способ стать господами на всем земном шаре» [2]. 

«Постепенно драматург и театр все более изобличают гнусное существо 

этих извергов империализма». Затем Стил «приобретает» для опытов 

шесть негритянских юношей. «Так хваленый американский образ жизни 

раскрывается в спектакле со стороны жесточайшего разгула расовой дис-

криминации». У Стила есть друг, баптистский священник, на самом деле 

«этот елейный святоша – шпион другого людоедского концерна – конку-

рента». А еще к Стилу приставлен другой шпион – «фашистский молод-

чик, прошедший школу садистского зверства в фашистских лагерях. Так 

смыкаются в своих преступных деяниях американские поджигатели войны 

с гитлеровскими подонками». Но тут в спектакле появляются положитель-

ные герои: «честный офицер Алан, который три года провел в Советском 

Союзе и видел честный и светлый мир, негритянка Мэри, коммунист Джек 

и его товарищи». «На сцене столкнулись представители двух лагерей… как 

бы ни изощрялись в своем душегубстве империалистические бандиты, они 

бессильны перед всенародным движением сторонников мира и социализ-

ма [2].  

Автор рецензии отмечает, что режиссер В. Люце правильно прочел 

пьесу: «Спектакль верно изображает раболепных слуг доллара опасными, 

коварными, готовыми на любые крайности врагами мира… спектакль изо-

бражает ложь и гниль идеологии торгашеской религии, насаждаемой аме-

риканскими империалистами» [2].  

Если отрицательные герои получились яркие, отвратительные, вызы-

вающие ненависть, то положительные герои недостаточно убедительны. 

«Театр должен принять меры к тому, чтобы положительные образы зазву-

чали в полную силу» [2].  

На примере спектакля «Шакалы» мы видим, какие были типичные по-

ложительные и отрицательные образы в постановках зарубежных драма-

тургов. Отрицательный герой: капиталист, шпион, священник, фашист ‒ 

эти образы должны вызывать негодование и возмущение публики. Поло-

жительный герой зарубежных пьес: коммунист, угнетенный, желательно, 
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афроамериканец и герой, который побывал в СССР и его мировоззрение 

изменилось в сторону «советского» 

В этой и последующих рецензиях довольно часто встречаются такие 

слова, как «капиталист», «империалист», «враг народа» и т. д., подчёрки-

вающие идеологическое противостояние СССР и Запада.  

Типичный же герой пьес советских авторов, на несколько десятилетий 

стал пролетарий – советский труженик, честный, бескомпромиссный, ста-

вящий интересы государства и родины выше своих, ‒ такой положитель-

ный герой лидировал примерно до половины 1950-х.  

В соответствии с требованиями партии, театры должны были включать 

в репертуар спектакли революционной тематики, ленинской тематики и 

о Великой Отечественной войне, где главными положительными героями 

были революционеры, большевики, солдаты Красной армии, Ленин 

и Сталин. Уточним, что после 1956 г. спектакли с главным положительным 

героем Сталиным исчезли со сцен челябинских театров. 

Типичный пример, премьерный спектакль «Из искры» (режиссер 

Н. Медведев) грузинского драматурга Шалвы Дадиани, поставленный 

в челябинском драмтеатре летом 1953 года. Спектакль – историческое-

полотно, отображающее приезда И.В. Сталина в Батум в ноябре 1901 г. 

и его работа по созданию батумской социал-политической организации. 

Центральный герой пьесы ‒ товарищ Сталин. Также представлены другие 

положительные герои: революционные рабочие (русские и грузины, уже 

«вступившие на путь революционной борьбы. Они несут слово правды 

в массы и открывают глаза своим товарищам на окружающую действи-

тельность» [3]. Характерной чертой всех героев – рабочих является рост их 

сознательности, понимание своего места в классовой борьбе, они непод-

купные и честные, становятся активными участниками революционной 

борьбы.  

В 1955 году Челябинский драматический театр ставит пьесу «Сильные 

духом» Д. Медведева и А. Гребнева (режиссер В. Люце, художник 

С. Постников). «Победа над сильным и опасным врагом была не только 

победой советского оружия, но и ярким свидетельством политического, 

экономического и морального превосходства нашего социалистического 

мира» [4]. Герои здесь – обычные скоромные советские люди, типичные 

представители народа, характерными качествами которого являются му-

жество, героизм, любовь к Родине.  

В 1958 году Челябинский драматический театр ставит спектакль 

«За час до рассвета» по пьесе А. Галича (постановщик Н. Кроль, в роли 

Бельчикова – Г. Эрнст, художник Д. Афанасьев [5]. «Строится город, 

со всех концов страны на стройку комсомола съезжаются девушки 

и юноши. Далее события происходят на стройке. Главные герои – молодые 

люди, которые с энтузиазмом строят новый город». Тут есть и подвиг, 
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и любовь, и предательство, и трусость. Личные переживания переплетают-

ся с трудовыми событиями.  

Челябинский театр оперы и балета открыл сезон 1960-1961 года совет-

ским балетом «Сказ о каменном цветке», а для молодого зрителя поставил 

комическую оперу французского композитора Даниэля Обера «Фра-

Дьяволо». Режиссер Челябинского театра оперы и балета М. Дубянская 

пишет: «Фра-Дьяволо» – экзамен на зрелость театра… В нашем молодеж-

ном спектакле (а он целиком молодежный – от исполнителей до постанов-

щиков) мы хотим познакомить зрителей с отважным и справедливым Фра-

Дьяволо, девиз которого: жить так, чтобы и самому быть счастливым, и 

делать счастливыми друзей-бедняков…» [6]. Далее в рецензии делался ак-

цент на то, что герой из бедных и только такому персонажу свойственно 

любить, дружить и совершать благородные поступки, а герои – богатые и 

знатные наделены отрицательными качествами. 

В конце 1950-х-начале 1960-х на сцене челябинских театров появляют-

ся пьесы авторов ‒ «шестидесятников». В таких остановках мы видим уже 

немного другого героя – лиричного, размышляющего.  

Зрителю часто показывают личностный рост героя – от «обычного» не-

уверенного, нерешительного, находящегося в поиске «простого человека» 

к сильной личности. Сила личности уже выражена не только в неустанном 

труде, но и в способности любить близких, сопереживать. 

Например, в 1957 году в драматическом театре состоялась премьера  

спектакля «Фабричная девчонка» (режиссер И. Уфимцев, художник 

Д. Афанасьев) ленинградского драматурга ‒ «шестидесятника» 

А. Володина. Спектакль шел с аншлагами и несколько лет привлекал 

большое внимание зрителей. «Челябинский рабочий» отмечал, что в пьесе 

«нет ни хитросплетенного сюжета, ни сенсационной изюминки, ни замор-

ской экзотики» [7]. Герои – простые работницы прядильной фабрики. А 

притягательная сила спектакля заключалась в его острой злободневности и 

в чутком внимании к жизни простого советского человека. Мы видим, как 

внимание драматургов и режиссеров смещается от изображения подвига 

(человека-действия) к изображению личности (человека чувствующего). 

По сути, это одна из тенденций драматургии периода «оттепели», когда 

искусство, в том числе и театр, начинает поворачиваться к внутреннему 

миру человека. Еще один нюанс пьесы – старшее поколение показано 

только с негативной стороны, олицетворяя все недостатки – бюрократию, 

подхалимство, угодничество – все «пережитки» прошлого, с которыми пы-

тается бороться молодежь, новое поколение. 

Летом 1957 года, перед отъездом на гастроли, челябинский драмтеатр 

показал новый спектакль-комедию Н. Винникова «Когда цветет акация». 

Постановщик Н. Медведев, художник Д. Афанасьев. Легкий, жизнеутвер-

ждающий спектакль, вызывающий смех у зрителя – так характеризуют его 
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критики. Действие происходит весной, герои влюбляются, совершают без-

рассудные поступки, без претензии на философскую глубину и мораль [8]. 

Блестящая актерская игра П. Кулешова (Ведущий), М. Карташова (мили-

ционер), М. Галина (Сухарев), Г. Эрнст (Никифоров). Актеры словно на-

слаждаются процессом, роли даются легко и непринужденно, зритель во-

влечен в веселую и радостную жизнь молодежи. Мы видим, что здесь уже 

нет высоких партийных идей, критики буржуазного общества или, наобо-

рот, восхваления социалистического общества, только обычные человече-

ские чувства, радости и горести.  

Ряд спектаклей драматического театра («Два клена» Е. Шварца, «Дали 

неоглядные» Н. Вирта, «Если в сердце весна» А. Козин, «Время любить» 

Б Ласкина, «Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега и другие), вы-

шедшие в период «оттепели» показывали положительных героев совер-

шенно обычных, простых людей, влюбляющихся, умеющих радоваться 

жизни. 

Среди отрицательных героев периода «оттепели» на сцене челябинских 

театров мы видим бюрократов, тунеядцев, прогульщиков, пьяниц, плутов, 

высмеивались и осуждались. Пародии и высмеивание высоких должност-

ных лиц и партработников се еще не допускались категорически. 

Иногда у театров с отрицательными персонажами получался обратный 

эффект. В октябре 1961 года челябинский драматический театр показал 

премьеру спектакля «Один год» по пьесе Ю. Германа и Б. Реста (режиссер 

Н. Мокин, художник М. Ривин). В спектакле роли отпетых бандитов (ко-

торые должны вызывать негодование) играли одни из наиболее любимых 

актеров: Петр Кулешов (Балага) и А. Мазуров (Мамалыга). Кулешов до 

мельчайших деталей продумал роль – сначала Балага предстает таким 

«божьей коровкой», затем распознается страшный образ «матерого волка» 

[9]. 

Жулики получились симпатичными, вызывающими восторг зрителей 

и бурные аплодисменты. Тогда как положительные герои (работники Уг-

Ро) получились блеклыми. То есть правильная задумка по бичеванию кри-

минального элемента не нашла достойного воплощения – положительные 

персонажи получились тусклыми, а отрицательные – яркими, вызываю-

щими смех у зрителя.  

Таким образом, изучив публикации газет «Челябинский рабочий», мы 

можем сделать вывод, что в качестве положительного героя спектаклей 

данного периода выступил человек-труженик, жизнь которого рассматри-

валась в постоянной борьбе с различными невзгодами в лице бюрократов-

начальников, несознательных товарищей. Подобная дихотомия формиро-

вала образ идеального человека советского общества, который на первое 

место ставил служение государству, идее, труду, а потом уже собственную 

личную жизнь. Также мы можем отметить, что к концу 1950-х и началу 
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1960-х происходит трансформация из резкого, принципиального героя, ге-

роя-воина, героя-борца, отрицающего человеческие слабости в более ли-

ричного, душевного персонажа, которому свойственны ошибки. Такая 

трансформация вызывает положительные отклики у зрителей и критиков и 

говорит о социальном запросе на демонстрацию мирной жизни. 

Помимо спектаклей авторов «шестидесятников», показывающих про-

стую жизнь, личные проблемы, проблем семьи, «отцов и детей», межлич-

ностных отношений, на сцене продолжали показывать идеологически-

верных персонажей из пьес революционной тематики, пьес зарубежных 

авторов (революционеры, коммунисты, герои войны, борцы 

с капитализмом и т. д.).  
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МОДА И ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО 

 

Э.М. Валеева 

 
В статье рассматривается ключевой переломный момент фор-

мирования модных образов, произошедший в современной модной 

практике в связи со стремительным развитием сети Интернет. По-

казано, что образы, создаваемые с помощью компьютеров, прив-

несли новое измерение в бытование и понимание смыслов любых 

социальных явлений и процессов и их влияние на аудиторию. 

Ключевые слова: мода, модные образы, интернет-

пространство, визуализация, репрезентация. 

 

Жизнь современного человека изменилась под влиянием стремительно 

развивающихся технологий. Информационный поток в Интернете, ежесе-

кундно пополняемый множеством новых материалов на самые разные те-

мы, не останавливается ни на мгновение и формирует не просто группы по 

интересам, но и свою собственную эстетику, свою моду.  

Мода – это информация, и скорость ее циркуляции всегда напрямую 

зависела от господствующих технологий своего времени. С развитием тор-

говли происходил синтез культур, а через людей, которые перемещались и 

контактировали друг с другом увеличивался и информационный обмен. А 

с развитием Интернета и информационных технологий мы все погрузились 

в информационный массив планетарного масштаба, скорость циркуляции 

информации возросла, возможности влиять посредством моды на массо-

вую статистику поведения людей приобрело огромную силу.  

По отметкам социологов, феномен моды – это универсальный меха-

низм, управляющий социальным целым, причем не только производством 

и потреблением вещей, рекламой, культурой, медиа, но и идеологическими 

и социальными изменениями [1]. 

Столь сложная система моды, включающая в себя множество различ-

ных аспектов социальной и индивидуальной жизни, культурного 

и эстетического существования, не могла бы так мощно проявляться, кро-

ме как через синергию, совместное множество различных факторов, одним 

из которых выступает бурное развитие интернет-пространства. 

В статье феномен моды рассматривается через призму понятия «мод-

ный образ», обозначающий особенный идеал красоты, представления об 

уникальной характеристике внешнего облика, образа и стиля жизни, отра-

жающий характер, дух и нравы общества, которые соотносятся 

с определенным этапом его развития. 
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Возникновение новых модных образов строится на базе современных 

модных тенденций, которые по большей части на сегодняшний день фор-

мируются интернет-пространством. 

Потребность человека соответствовать модному образу и менять свой 

образ в целом, неслучайна [2]. 

Модная образность процветает за счет изменений: благодаря техниче-

скому прогрессу и смене общественных и культурных ценностей. Мода 

может «иногда быть радикальной и шокирующей, иногда традиционной и 

консервативной – причем обе эти ситуации оцениваются в соответствии с 

субъективными вкусовыми стандартами. Мода, по-своему выражает на-

строение и дух времени. Она стимулирует чувства и порождает объекты 

желания как фетиши обеспеченного социума и культурного наследия» [3].  

Образы как способ репрезентации моды постоянно меняются, подчиня-

ясь воздействию социальных сил, формирующих культуру 

и определяющих политику. Образы, создаваемые с помощью компьюте-

ров, и мобильных медиа привнесли новое измерение в бытование и пони-

мание смыслов и их влияние на аудиторию. Прежде, например, модная фо-

тография или двумерные публикации в печатных изданиях полагались на 

картинку, которая соблазняла публику, пытаясь заставить ее купить ту или 

иную одежду или идею путем построения привлекательного нарратива. 

Цифровые же средства массовой информации погружают зрителя в вол-

шебный мир люксового бренда с помощью визуальных и ольфакторных 

приманок. В свою очередь, погружение в вымышленную реальность сти-

мулирует более интенсивный эмоциональный отклик. Проще говоря, зри-

тель воспринимает мир роскоши как живой и динамичный. В нем отсутст-

вует граница между физическим пространством и пространством вирту-

альной инсталляции. 

 Искусственно сконструированные модные образы в сети Интернет 

поднимают важные вопросы о физическом и виртуальном пространстве, 

реальности и репрезентации, теле и сознании, и их отношении к моде, 

идентичности и потреблению. Они ставят под сомнение связь между про-

изводством модных образов как репрезентации материализованной вирту-

альности и ролью новых медиа в конструировании гендера 

и идентичности. Непосредственной функцией виртуальных модных обра-

зов является производство и построение желаемых идентичностей, соотно-

симых с коллективными фантазиями и современным стилем жизни. Вместе 

с тем они являют собой экспериментальное пространство, где манипули-

рование видимыми знаками позволяет конструировать новый язык, дис-

курс, описывающий материальность моды и ее отношение к производству 

и коммуникации с помощью новых технологий. Вебкасты, блоги и соци-

альные сети, такие как YouTube и Twitter, позволяют публике принимать 

участие в производстве модных образов, то есть непосредственно вносить 
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свой вклад в творческий процесс: оставлять комментарии на интернет-

форумах, загружать фотографии и скачивать образцы, высказывать собст-

венное мнение о моде, стиле и образе жизни. Благодаря этому мода пре-

вратилась в открытую систему, регулируемую массовой аудиторией, а не 

элитной или профессиональными медиа. 

Какое же влияние это оказывает на распространение модных концеп-

ций и образов и как последнее осуществляется? Если смотреть шире – что 

происходит, когда конкретный материальный объект, скажем, жакет, сна-

чала фотографируется в студии или во время демонстрации на подиуме, а 

затем его изображение распространяется по всему миру 

при посредничестве виртуальных сообществ? Разумеется, цифровые тех-

нологии меняют способ бытования, переживания и осмысления моды и ее 

влияние на публику. Прежде всего, они позволяют отойти 

от традиционных «двумерных» моделей репрезентации модных образов 

в печатных изданиях и использовать более доступные и гибкие форматы – 

например, транслировать подиумный показ онлайн, в прямом эфире. Те-

перь моду не просто можно увидеть во многих точках одновременно, ее 

также можно воспроизвести в различных временных локациях, что повы-

шает доступность и увеличивает аудиторию дизайнерского бренда. Мода 

более не составляет дело 250 человек, она становится достоянием широкой 

публики посредством Интернета[4]. Это преобразило роль современной 

моды: она зарождалась в период модернизма как материальный объект, а 

теперь стала образом и объектом в одно и то же время. 

В прошлом изображение служило дополнением к модному дефиле, 

а доступ в салоны и на показы был открыт лишь для немногих – тех, кто 

мог позволить себе посещать подобные мероприятия и приобретать новые 

модели. Сегодня границы между изображением и вещью, материей 

и образом все больше размываются. Увеличение скорости, с которой мод-

ные образы достигают массовой аудитории, привело к гипертрофии об-

раза. Виртуальное пространство воздействует на зрителя/аудиторию сразу 

по нескольким каналам. Звук и зрелище, язык и дискурс сливаются воеди-

но, конструируя яркий, творческий, соблазнительный и роскошный мир 

моды. По удачному замечанию Жиля Липовецкого, «вся представленная в 

медиа культура превратилась в отлаженную машину, управляемую зако-

ном ускоренного обновления, эфемерного успеха, обольщения, разли-

чий»[1].  

В работе Ги Дебора, где говорится о значимой роли, которую играет 

образ в современном обществе, он писал: «Все, что раньше переживалось 

непосредственно, теперь отстраняется в представление» [5]. Образ как 

форма представления и моделирования реальности рассматривается 

и в трудах Жана Бодрийяра, таких как «Символический обмен и смерть» 

(1993) и «Симулякры и симуляция» (1994). Во второй главе книги «Сим-
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волический обмен и смерть», под названием «Порядок симулякров», Бод-

рийяр прослеживает развитие западной культуры, выделяя в ней три ста-

дии, в процессе смены которых осуществляется переход 

от индустриального к потребительскому обществу, и исследует отношения 

между объектами, знаками и технологиями. 

 Возникает феномен, который Бодрийяр именует гиперреальностью, 

пространством кодов. Развитие Интернета и цифровых методов передачи 

информации обусловливают характер восприятия современной моды. «Би-

нарные коды действуют среди нас, – утверждает Бодрийяр. –Ими охвачены 

все сообщения и знаки нашего общества»[3]. Речь идет не о независимых 

кодах, означающих и образах, но о системе знаков, превращающей моду в 

желанный объект потребления. 

Описывая язык сети Интернет, Лев Манович использует термин «ре-

презентация», противопоставляя его другим понятиям для того, чтобы 

проиллюстрировать культурные функции интерфейсов. В зависимости 

от того, элементом какой оппозиции становится термин «репрезентация», 

его смысл меняется. Рассматривая операционные системы и программы 

интерфейсов, Манович выделяет шесть противопоставленных концептов: 

имитация, контроль, действие, коммуникация, визуальная иллюзия-

симуляция, а также информация[4]. В контексте модного объекта, форми-

руемого пространством Интернет, помогает понять, что погружение по-

требителей в воображаемую фиктивную вселенную с помощью Интернет-

технологий очень напоминает феномен, который Арджун Аппадураи 

(1990) описывал как воображаемый «сконструированный ландшафт кол-

лективных устремлений» [6]. Для Мановича мода являет собой техноло-

гии, используемые для того, чтобы вызывать определенные действия, то 

есть, чтобы манипулировать реальностью посредством представлений. 

Манович рассматривает изображения, полученные с помощью последних 

технологий, как «визуальные инструменты». В качестве пространства мо-

ды модный ролик и модная инсталляция эффективны, поскольку призыва-

ют потребителя приобретать не только товары, но и ассоциированный с 

ними вдохновляющий стиль жизни. 

Мода мутировала. Она стала жертвой образа, многократно воспроизве-

денного и ремифологизированного в качестве вечного и мимолетного. Со-

временная мода более не потребляется в виде исключительно материаль-

ного объекта; его заменил гиперобраз, соблазняющий публику посредст-

вом многочисленных репродукций. Как пишет Кэролайн Эванс, когда-то 

модное изображение было заключено в диорамах на всемирных ярмарках 

XIX века. Сегодня печатные и цифровые медиа выступают средствами ре-

презентации моды, создавая пространства моды, покрывающие самые раз-

ные сферы: журналы и газеты, модные фильмы и инсталляции, блоги и ин-

тернет-порталы. По прогнозам Эванс, «высокая мода больше никогда не 
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появится в магазинах; явленная нам в образе, она становится предельно 

фантасмагоричной… больше не нужно продавать одежду покупателям и 

клиентам, потому что коллекция будет распродана за несколько недель до 

шоу; она остается лишь призрачным спектаклем, мимолетными образами, 

позволяющими нам заглянуть в сознание дизайнера»[7]. Визуальный образ 

превратился в основной инструмент конструирования и распространения 

моды. Перед нами новая реальность, в рамках которой дискурсы и практи-

ки повседневной жизни перестраиваются и вписываются заново 

в экспериментальное пространство, обладающее безграничными возмож-

ностями. 

Нет никаких сомнений в том, что невероятный успех, который имеет 

интернет-пространство, заключается в его способности предложить потре-

бителю мир моды, новизны, развлечений, отдыха, забвения, мечты.  

Многочисленные эмпирические исследования приходили 

к бесспорному выводу, что бегство было главной потребностью, лежащей 

в основе культурного потребления, предлагаемого модой. У таких социо-

логов, как Лазарсфельд или Мертон, культура бегства стала считаться но-

вым опиумом для народа, так как задачей этой культуры стало заставить 

людей забыть о скудости и монотонности повседневной жизни.  

Таким образом, анализ взаимодействия моды и интернет-пространства 

может продемонстрировать новые формы массового поведения людей ка-

саемо множества различных аспектов социальной и индивидуальной жиз-

ни, культурного и эстетического существования. А достигается это за счет 

того, что интернет-среда пропагандирует и продвигает культуру актуаль-

ности, современности, эффективности, коммуникационного обмена. Ин-

тернет непрерывно транслирует нам самую разнообразную информацию о 

жизни общества, от политики до спорта, от экономики до психологии, от 

медицины до технологических инноваций, интернет-пространство во 

взаимосвязи с модой стало замечательным инструментом, управляющим 

социальным целым, причем не только производством и потреблением ве-

щей, рекламой, культурой, медиа, но и идеологическими и социальными 

изменениями. 

 
Библиографический список 

1. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. – М.: КДУ, 

Добросвет, 2015. – 392 с. 

2. Дебор, Г. Общество спектакля / Г. Дебор; пер. А. Уриновский. – М.: Опус-

тошитель, 2018. – 236 с. 

3. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма / Ф.Ф. Комиссаржевский. – М.: 

Астрель, 2005. – 360 с. 

4. Липовецкий, Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном 

обществе / Ж. Липовецкий; пер. с франц. Ю. Розенберг. – М.: Новое литератур-

ное обозрение, 2012. – 336 с. 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

57 

5. Манович, Л. Язык новых медиа / Л.Манович; пер. Д. Кульчицкая. – М.: 

Ад Маргинем, 2018. – 400 с. 

6. Appadurai, A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy / 

A. Appadurai // Public Culture. – 1990. . – № 2.2. – Pp. 295–310. 

7. Aspers, P. Orderly Fashion: A Sociology of Markets / P. Aspers. – Princeton: 

Princeton University Press, 2016. – 250 p. 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

58 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ИЗМЕРЕНИЯ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ 

 

В.Ю. Колчинская 
 

Настоящая статья посвящена проблемам социологического 

измерения самооценки. В ней дана структура самооценки подро-

стка, в которой выделяются восприятие собственных качеств и 

«зеркальное Я», причем оба этих компонента рассматриваются 

как в актуальном, так и в потенциальном аспекте. Кроме того, 

показана связь самооценки с успешностью коммуникативного 

компонента социализации. 

Ключевые слова: сравнительная самооценка, жизненный ус-

пех, зеркальное «Я». 

 

Подростковый возраст – это важный с точки зрения социализации пе-

риод, в который решается целый ряд важных социализационных задач. Ряд 

проблем переходного возраста связан с неравномерностью трёх аспектов 

развития (биологического, социального, психологического) в этот период 

и со сложностью их взаимодействия.  

Одной из важных составляющих психологического аспекта является 

самооценка подростка. Исследователи отмечают взаимосвязь самооценки 

подростка с успешностью его социальной деятельности. Адекватная само-

оценка расширяет поле активности подростка, позволяет достичь большей 

успешности в решении социализационных задач [1]. 

Социализационными задачами в подростковом возрасте становятся, 

в первую очередь, успешное взаимодействие со сверстниками, формирова-

ние профориентационных позиций, владение коммуникативными навыка-

ми общения. 

При анализе самооценки подростков были выделены следующие ее 

структурные элементы. Во-первых, была выделена актуальная самооценка, 

то есть представления подростка о себе в данный момент времени. Здесь 

мы рассматриваем образ себя, в который входит представление о своих 

внутренних характеристиках, таких как характер, моральные принципы, 

внешние данные, коммуникативные навыки, интеллектуальный способно-

сти и др. При этом, важно рассмотреть этот образ в сравнении 

с «другими». В подростковом возрасте важным объектом для сравнения 

выступают сверстники. Кроме того, важным является образ «зеркального 

Я» в интерпретации символического интеракционизма
 
[2] – представления 

о том, как по нашему мнению другие люди видят нас. 

Наряду с актуальной можно говорить и о потенциальной самооценке 

подростка, то есть о представлении подростка о том, что будет в будущем. 
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Здесь выделяются представления о разных сторонах жизни: будущей се-

мье, карьере, материальном благосостоянии. 

Таким образом, анализируя самооценку подростков, рассмотрим 

в первую очередь их представления о своих личностных чертах 

в сравнении с большинством сверстников. Для анализа были выделены 

следующие черты: моральные принципы, характер, внешние данные, ин-

теллектуальные способности, культурное развитие, общительность, сме-

лость, здоровье, активность, трудолюбие, успеваемость. Респондентов 

просили оценить себя по этим параметрам в сравнении с другими людьми 

на основе порядковой шкалы: от «Я лучше всех» до «Я хуже всех». 

При таком подходе выше всего были оценены собственные моральные ка-

чества, характер и внешность, ниже всего – активность, трудолюбие 

и успеваемость. То есть, черты сознания оцениваются выше, чем поведен-

ческие черты. Надо отметить, что именно поведенческие черты, в отличие 

от черт сознания, могут быть подвергнуты более объективной характери-

стике со стороны. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная самооценка в зависимости от достатка семьи, индекс
*
 

Характеристика 
В целом по 

массиву 

Уровень дохода 

Высокий Средний Низкий 

Моральные принципы  0,743 0,796 0,685 0,843 

Характер  0,738 0,944 0,631 0,757 

Внешние данные  0,545 0,824 0,491 0,286 

Интеллектуальные способности  0,463 0,528 0,446 0,414 

Культурное развитие  0,435 0,565 0,315 0,614 

Общительность  0,415 0,722 0,374 0,071 

Смелость  0,398 0,574 0,428 0,029 

Здоровье  0,398 0,731 0,284 0,243 

Активность  0,388 0,787 0,288 0,086 

Трудолюбие  0,308 0,444 0,252 0,271 

Успеваемость  0,278 0,500 0,207 0,157 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешен-

ной, варьирует в интервале [-1;+1] 

 

При этом совокупность по данным характеристикам гетерогенна. Важ-

ным фактором такой гетерогенности является уровень дохода семьи под-

ростка. Он был оценен двумя способами. Первый – объективированный. 

Здесь подростков просили оценить финансовые возможности семьи. По 

большей части характеристик выходцы из более высокодоходных семей 

оценивают себя выше, чем из более низкодоходных. Более высокий доход 
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дает широкие возможности удовлетворения всех потребностей, что спо-

собствует уверенности в себе. Исключения составляют такие характери-

стики как моральные принципы и культурное развитие: по этим двум ха-

рактеристикам выше оценили себя подростки из семей с более низким до-

ходом. 

Еще более показательна дифференциация самооценки качеств под воз-

действием оценивания доходов вторым способом, а именно в сравнении с 

семьями окружающих, то есть с учетом представления о своем месте 

в социальной иерархии. Для анализа самооценки это может оказаться бо-

лее показательным, так как такая самоидентификация становится основой 

не только для оценивания своей жизни в континууме «комфорт–

дискомфорт», что позволяет сделать первый способ измерения дохода, 

но и служит основой для сопоставления себя с окружающими по этому па-

раметру, то есть содержит элементы самооценки, но не личностной, 

а статусной. 

 

Таблица 2 

Сравнительная самооценка в зависимости от оценки статуса семьи,  

индекс
*
 

Характеристики 
Выше боль-

шинства 

Такой же, как и у 

большинства 

Ниже боль-

шинства 

Моральные принципы  0,618 0,857 0,500 

Характер  0,813 0,808 -0,094 

Внешние данные  0,451 0,688 -0,031 

Интеллектуальные способности  0,514 0,438 0,406 

Культурное развитие  0,444 0,464 0,188 

Общительность  0,389 0,478 0,094 

Смелость  0,507 0,388 -0,031 

Здоровье  0,403 0,438 0,094 

Активность  0,535 0,339 0,063 

Трудолюбие  0,236 0,406 -0,063 

Успеваемость  0,347 0,277 -0,031 
*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешен-

ной, варьирует в интервале [-1;+1] 
 

Как видно из таблицы 2, здесь монотонное снижение уровня самооцен-

ки от высокого к низкому доходу прослеживается только по таким харак-

теристикам как смелость, активность, успеваемость и интеллектуальные 

способности. По другим же характеристикам наиболее хорошего о себе 

мнения подростки из группы оценивающих свой доход как свойственный 

большинству сверстников. Эта группа причисляет себя к большинству, что 

повышает для них социальный комфорт и, как следствие, самооценку. 
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На основе переменных, характеризующих самооценку по названным 

характеристикам, построена классификация путем суммирования. Таким 

образом, совокупность была разделена на четыре группы в континууме 

от низкой самооценки до высокой. 

Другим компонентом самооценки, как было сказано выше, является 

«зеркальное Я». Одним из его проявлений являются представления 

об отношении окружающих к подростку. Респондентам было предложено 

оценить готовность окружающих к взаимодействию с ними по разным по-

водам, связанным с их повседневной жизнью. Согласно гипотезе, высокая 

самооценка вытекает из активных и комфортных взаимодействий с окру-

жающими и, в свою очередь, способствует такого рода комфорту.  

Для проверки этой гипотезы респондентам было предложено оценить 

отношение к ним одноклассников с помощью согласия с утверждениями, 

представленными в таблице 3. Как видно, чаще всего школьники отмечают 

наличие задушевных разговоров и общение на внешкольные темы. До-

вольно часто они ощущают готовность окружающих обсудить учебные де-

ла, реже утверждают, что с ними хотят дружить. Самым редким является 

согласие с утверждением «Меня все любят». 

 

Таблица 3 

Представления об отношении окружающих  

в зависимости от самооценки, индекс
*
 

Отношение 
В целом по 

массиву 

Низкая Скорее 

низкая 

Скорее 

высокая 

Высокая 

Со мной разговаривают 

«по душам» 
0,601 0,366 0,633 0,757 0,646 

Со мной хотят общаться 

вне школы  
0,478 0,207 0,500 0,595 0,610 

Со мной обсуждают учеб-

ные дела  
0,355 0,207 0,408 0,405 0,378 

Со мной хотят дружить  0,327 0,085 0,308 0,351 0,573 

Меня все любят  0,254 -0,085 0,250 0,378 0,488 
*
Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешен-

ной, варьирует в интервале [-1;+1] 
 

Эти переменные коррелируют с переменными, характеризующими са-

мооценку. Так, наиболее низкие показатели «зеркального Я» присущи 

группе с низкой самооценкой, а наиболее высокие, соответственно, группе 

с наиболее высокой самооценкой. Исключением является общение 

по поводу учебы: учебные дела чаще обсуждают со школьниками, харак-

теризующимися средними показателями самооценки. 
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Выше мы рассматривали актуальную самооценку, то есть восприятие 

себя в данный момент времени. Наряду с этим, мы можем оценить оценку 

своего будущего, то есть потенциальную самооценку. Здесь мы выделили 

следующие параметры. 

Во-первых, это уверенность в своих достижениях в целом. Полная уве-

ренность свойственна 43% респондентам, частичная – 55%. Реже всего 

полная уверенность встречается в группе с низкой самооценкой, этим под-

росткам она свойственно всего лишь в 8% случаев, тогда как среди осталь-

ных групп вполне уверенные в своем будущем встречаются более чем в 

половине случаев. В этой же группе чаще, чем в остальных встречаются 

частично уверенные в будущем (это видно из таблицы 4). 

 

Таблица 4 

Уверенность в своих достижениях в зависимости от сравнительной са-

мооценки, % от числа ответивших 

Уверенность в себе 
В целом по 

массиву 

Сравнительная самооценка 

Низкая 
Скорее 

низкая 

Скорее вы-

сокая 
Высокая 

Полная уверенность  42,53 7,89 50,85 52,78 53,66 

Частичная уверен-

ность  
54,60 84,21 49,15 44,44 43,90 

Неуверенность 2,87 7,89 – 2,78 2,44 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Надо отметить, что в относительно своего будущего благосостояния 

и семейной жизни школьники более оптимистичны: 85% уверены, что они 

будут богаты и 73% планируют построить семейные отношения. Здесь мы 

также наблюдаем корреляцию с самооценкой: в группе с низкой самооцен-

кой богатыми планируют стать 68% респондентов, в то время как в ос-

тальных группах таких 88% и более. 

Что касается будущей семьи, то 85% обладателей высокой самооценки 

уверены в своих будущих семейных отношениях, в то время как среди об-

ладателей низкой самооценки чаще, чем в других группах встречаются 

планирующие жить в одиночестве и не задумывавшиеся о будущей семей-

ной жизни.  

Самооценка коррелирует также и с показателями коммуникативной ус-

пешности. Последняя замерялась через оценку того, насколько легко рес-

понденту обратиться к посторонним людям и наличия поддержки друзей в 

трудной ситуации. Здесь ситуация также подтверждает выдвинутые гипо-

тезы: в группах с более высокой самооценкой чаще встречаются те, для ко-

го обратиться к посторонним людям не составит труда (65% среди школь-

ников с высокой самооценкой и 27% – с низкой). Кроме того, в группе с 
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низкой самооценкой лишь 29% утверждают, что друзья поддерживают их, 

тогда как в остальных группах таких респондентов более 50%. 

Таким образом, мы видим, что подобный подход к измерению само-

оценки школьников вполне может быть использован в исследовании. Про-

блемой остается замеры адекватности самооценки. Этот термин активно 

используется психологией и педагогикой, но измерения данных парамет-

ров в социологии вызывает сложности, так как требует разработки эталона 

адекватности, который высоко индивидуализирован. 
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УДК 316.334.22 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

С.В. Одяков 
 

В статье рассматриваются некоторые сущностные черты ор-

ганизации рынка труда в новом трудовом обществе. Выявлено, 

что общественная организация труда меняется в сторону отмены 

или отказа от полной занятости, ориентации на заработок, орга-

низационных форм и регуляций заработного общества. Рынок, 

проникая в организации, изменяет все их базовые характеристи-

ки – численность персонала, структуру, особенности взаимодей-

ствия людей, степень закрытости от внешней среды. Доказывает-

ся, что в перспективе потребуется качественная трансформация 

системы образования с тем, чтобы приспособить формирование 

рабочей силы к изменяющимся требованиям рынка труда и заня-

тости, научить работников новым трудовым навыкам. 

Ключевые слова: цифровизация, удаленная работа, рынок 

труда, фрилансеры, самозанятость, трудовое общество, заработ-

ное общество. 
 

Цифровизация рынка труда на фоне ограничительных мер, связанных 

с распространением COVID-19, привела к массовому переходу организа-

ций на удаленный режим работы. По данным опросов hh.ru, порядка 58% 

фирм в 2021 г. продолжают работать на удаленке. При этом, несмотря на 

снятие ограничительных мер, количество вакансий с постоянным дистан-

ционным форматом растет. Осенью 2020 года их было 25–30 тыс., а в фев-

рале 2021 г. достигло 46 тыс. [1].  

Для работодателей формат удаленной работы привлекателен 

по нескольким причинам. Во-первых, сокращением производственных из-

держек. Как отмечают эксперты, переводя сотрудников в удаленный ре-

жим навсегда, работодатели могут сэкономить примерно 2 млн рублей на 

10 таких работниках. Во-вторых, возможно расширить географию найма, 

привлекая высококвалифицированных работников из других городов за 

оплату только реально отработанных часов в рамках конкретного проекта 

[2].  

Для работников это также выгодно, поскольку дает возможность само-

стоятельно определять режим работы, минимизировать расходы 

на перемещения и т. п. В то же время, если говорить о гарантиях занято-

сти, то эта занятость имеет место не в организации, обеспечивающей ста-

бильность и защищенность, а самостоятельно организована, вследствие че-

го чревата определенными рисками и неопределенностью [3]. 
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Проблемы труда и занятости, вызванные технологическим сдвигами 

прежде всего в экономике, анализировались в работах Г. Мутца, который 

рассматривал переход от «старого трудового общества» к «новому трудо-

вому обществу», отмечая, что в 21 веке в обществе создаются условия для 

избавления человека от необходимости трудиться.  

Парадигмой трудовой деятельности в «старом трудовом обществе» бы-

ло регулирование. Труд был жестко привязан к определенному месту 

и времени. Идеалом же была полная занятость. На смену этим реалиям 

приходит дерегулирование. Кроме того, происходит глубокая смена цен-

ностей, переход к постматериалистическим ценностям. Предложена масса 

обозначений для новой действительности: всемирное общество, общество 

риска, постиндустриальное общество, гражданское общество, общество 

свободных агентов, дезинтегрирующее общество, многокультурное обще-

ство, функционально дифференцированное общество, трудовое общество, 

заработное общество, транскультурное общество, общество знания. Есть 

мнение, что люди сами рады избавиться от цепей обязательной работы. 

Концепция «заработного общества» была и остается воплощением 

«трудового общества». Оплаченный труд никогда не охватывал всего об-

щественно релевантного труда. Теперь в результате смены ценностей ста-

новится все заметнее, что он не единственная форма трудовой деятельно-

сти. Во всяком случае, смягчается контраст между заработным трудом и 

другими формами труда в системе ценностей. Но он продолжает домини-

ровать как способ включения человека в общество. Далее, чем менее дос-

тупен заработный труд и чем большему риску рынок труда подвергает 

планы индивида, тем нужнее обеспечить доступ к заработному труду как 

можно большему числу людей. Трудовой доход остается приоритетом для 

всех и каждого. Только на такой основе возможно все остальное. Человек 

продолжает определять себя через то, что он делает. Коль скоро люди про-

должают считать труд источником личного и общественного богатства, мы 

продолжаем жить в трудовом обществе. В течение двух столетий домини-

рующими категориями были доход и создание ценностей, в результате че-

го в этом обществе труд приобрел вид заработного труда. 

Мутц же указывает, что прежняя структура социального государства 

и общества массового труда переживает трансформацию. Общество зара-

ботного труда сохраняет свои основные ориентации, но общая картина ме-

няет пропорции. Это происходит в результате технических, социальных и 

политических изменений. Прежде всего рабочие места в сфере заработного 

труда становятся все менее доступны [4]. Чтобы обеспечить прирост заня-

тости, нужен экономический рост 3–3,5%, в то время как в РФ динамика 

ВВП за последние пять лет колеблется ниже этого уровня: в 2016 г. – 

0,2 %; 2017 г. – 1,8 %; 2018 г. – 2,8 %; 2019 г. – 2,0 %; 2020 г. – 3,1 % [5].  
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Цифровизация также ведет к качественным изменениям труда, а такие 

организационные формы труда, как «фабрика» или «бюро», постепенно 

отмирают. Вряд ли можно ожидать, что создание малоквалифицированных 

рабочих мест в сфере услуг компенсирует или хотя бы сдержит эту тен-

денцию. Этому сопутствует процесс, который Мутц называет «индивидуа-

лизацией». Социальное и географическое происхождение все меньше 

влияет на то, кем и где работает человек. Теряет значение пол. Все мень-

шее влияние на трудовую карьеру оказывают традиционные связи. Возрас-

тает готовность человека самому определять свои жизненные условия. 

Исторически получается, что эпоха полной занятости, наступившая по-

сле Второй мировой войны, оказалась лишь коротким перерывом 

и исключением. Теперь уже кажется сомнительным, что ориентация 

на заработок и, в частности, на зарплату будет доминировать в будущем. 

Вместе с этим уходят в прошлое организационные формы и регуляции за-

работного общества, или общества наемных работников. Они становятся 

нефункциональны. Мы движемся в сторону «общества деятельности или 

к новому трудовому обществу». Парадигма этого общества – жизнестрои-

тельство. Два главных элемента этого гештальта – кооперация и самоорга-

низация. 

Устраняется разделение социума на сферу индивидуального 

и общественного, на частную и публичную сферу с характерной 

для каждой из них оценкой труда. Возникают серые зоны между частной 

сферой и рынком, где уже существует классическая «левая работа» 

и неформальная занятость безработных; сами они выживают безо всякой 

безопасности, но много делают для поддержания сети безопасности 

для остального общества (дополняя сферу общественных услуг). Это сфера 

растет за счет заработного труда вне фабрик и бюро. 

Какие же формы ассоциации имеют шанс выжить в условиях, когда па-

радигмой становится установка на жизнестроительство? В обществе наем-

ного труда независимый заработный труд оказался совсем оттенен 

на периферию. Теперь он возвращается. С этим связывают возможности 

решения проблемы безработицы, в том числе и в России. 

Не без оснований, так как многие современные формы деятельности не 

требуют большого начального капитала и предполагают недолгую убы-

точную фазу. Но такая форма как «человек-предприятие» уходит 

в прошлое, так же как и старые предприятия, собиравшие большие массы 

людей, занятых заработным трудом. Возникает новая культура независи-

мости – самозанятость. Часто это переходная форма, и она комбинируется 

с наемным заработным трудом. Микрофирмы существуют в серой зоне. 

Поэтому нелегко понять, какие там возникают структуры и регуляции. 

 Ближе всего к гештальту (жизнестроительству) работник, он же хозяин 

микрофирмы, научный работник, вступающий с кем-то в трудовые отно-
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шения в рамках единично-срочного проекта. Проекты могут следовать 

один за другим, но могут быть и очень редкими, и тогда самозанятость 

по сути превращается в псевдозанятость. Но в любом случае принцип геш-

тальта воспитывает в людях чувство ответственности за себя и свою 

жизнь. Соло-предприниматель не обязательно работает в одиночку. Циф-

ровизация облегчает сотрудничество таких одиночек. Так возникают сети 

так называемых фрилансеров (freelancer – свободный профессионал). В 

сущности это предприятия без координирующего центра, возникающие, 

распускаемые и вновь возникающие. Это и есть комбинация самооргани-

зации и кооперации. Некоторые считают, что эта тенденция приведет в 

конце концов к распаду мегаконцернов и замене их сетями фрилансеров 

или дистанционными работниками. 

Новые организационные формы труда несут с собой новые принуди-

тельно-ограничительные элементы, так что их появление не означает по-

падания в царство свободы. Отсутствие зарплатной зависимости и выход 

из иерархических структур означают, что свобода возможна, но в реально-

сти она не обязательно достижима. Даже те, кто свою трудовую жизнь 

полностью выстраивают сами, не обязательно становятся свободны, так 

как это требует определенной социальной квалификации. Общество долж-

но этому учить, а также нужна некоторая страховка. Это требует опреде-

ленной социальной политики, ориентированной на создание пространства, 

благоприятного для гештальта и предоставления профессиональной помо-

щи тем, кто занят устройством своей трудовой жизни. Государственные 

социальные институты должны стать гражданскими и расширить свою 

компетенцию за пределы бюрократического регулирования наемно-

трудовых отношений и «социалки». Новые институты должны заниматься 

социальным партнерством, вэлфэр-объединениями. Формируется и функ-

ция новых социальных движений, коль скоро они способствуют добро-

вольной «гражданской вовлеченности». Должны быть усилены и муници-

пально-общинные функции. 

Работа в трудовом обществе не гарантируется и не является повинно-

стью, но предполагается такой уровень социальной интеграции, который 

позволял бы всем зарабатывать себе на жизнь. Это очень жесткое условия, 

так как для его выполнения нужно, чтобы в обществе имелось достаточное 

количество оплачиваемого труда. В новом трудовом обществе, предпола-

гает Мутц, условия мягче. В нем предполагается полезное участие челове-

ка в жизни общества в той или иной форме. Заработок не связан жестко с 

выполняемой работой. Гражданин будет идентифицировать себя со своей 

работой, а не доходом [4]. 

В современных постиндустриальных реалиях рынок подспудно прони-

кает в организации, изменяя все их базовые характеристики – численность 

персонала, структуру, особенности взаимодействия людей, степень закры-
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тости от внешней среды. Организации стали меньше по размеру, «более 

плоскими» по структуре, децентрализованнее по системе управления. Го-

ризонтальные связи и взаимодействия, игравшие в иерархической органи-

зации подчиненную роль, практические сравнялись с вертикальными по 

своей значимости. Соответственно, в современных малоуровневых и мат-

ричных структурах способность привлекать к себе людей, нравиться им, 

вызывать симпатию и доверие превращается из второстепенного в одно из 

главных качеств работника. От этого качества в немалой степени зависит 

членство во всяческих временных комиссиях, комитетах, занятых решени-

ем наиболее сложных и неординарных вопросов. От этого зависит круг 

общения человека, что в немалой степени начинает определять его статус в 

неиерархической системе отношений. 

Наиболее ярко изменение соотношения профессиональных и личных 

качеств проявляется в таком гибриде организации и рынка, как организа-

ционная сеть. Система взаимодействий фрилансеров друг с другом подра-

зумевает не только учет профессиональных качеств и специализации чело-

века, но и его умения понравиться людям, создать позитивный имидж, ус-

тойчивые личные связи. Юрист или программист, работающий по индиви-

дуальным контрактам, обретает востребованность и соответственно высо-

кий статус в сети не только благодаря выдающимся профессиональным 

данным, но и посредством умения общаться, налаживать контакты, заво-

дить друзей. Парадоксальность деятельности фриласера, свободного агента 

или «сетевого» человека заключается в том, что значительную часть своего 

времени он должен тратить на то, чтобы понравиться людям и получить 

заказ. Здесь от него требуются качества «рубахи-парня», вдумчивого слу-

шателя и просто симпатичного человека. Он должен в первую очередь по-

нравиться и запомниться. А, получив заказ, особенно на работу по времен-

ному проекту, он часто попадает в ситуацию, в которой личные качества 

нужны чуть ли не меньше, чем для работы на конвейере. Жесткие сроки 

выполнения проекта, как правило, заставляют работать и день, и ночь. Для 

общения с коллегами по проекту, да и с другими людьми попросту не ос-

тается времени. Кроме того, сама сущность временного проекта – будь то 

написание компьютерной программы, организация рекламной кампании 

или подготовка концерта – подразумевает невнимание к личным качест-

вам, участвующих в нем людей. Даже с неприятным человеком можно 

проработать месяц-два для того, чтобы осуществить проект, заработать 

деньги, а потом никогда в жизни с ним больше не контактировать. 

Апофеозом симбиоза профессиональных умений и способности нра-

виться широкому кругу людей можно считать «профессию» или деятель-

ность блогера или ведущего интернет-канала. Сегодня такой род занятий 

очень привлекает молодежь и занимает верхние сточки в рейтингах наибо-

лее желанных профессий. При этом тематика блогов и YouTube-каналов 
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может быть самой разнообразной – от требующей специальных профес-

сиональных знаний и навыков до самой простой. Темой общения в сети 

могут стать игрушки и черные дыры, приготовление блюд и геополитика, 

разведение собак и эзотерика. Эта «всеядность» интернета позволяет тыся-

чам, если не миллионам людей попробовать себя в качестве ведущих. Но 

только у десятков получается собрать миллионы просмотров. И популяр-

ность определяется не только, а чаще всего не столько актуальным, не-

ожиданным или «глубоким» контентом, сколько образом блогера. При 

этом очень небольшое число этих людей можно назвать харизматиками, 

они просто умеют интересно и оригинально общаться. Они не отталкива-

ют, а притягивают к себе людей. 

Мир блогера – это гибридный организационно-рыночный мир. 

В отличие от директора основатель или ведущий блога или канала не мо-

жет отдавать приказы. Его «подчиненные» – это аудитория, которая 

в любой момент может переключиться на другой источник информации. 

А если это так, здесь, как и на рынке, умение нравиться людям становится 

одним из важнейших факторов успеха. 

Так новый мир вывел на первый план особую личностную компетен-

цию, которой очень трудно, если вообще возможно, научиться. 

В философском плане возросшее значение данного умения можно рас-

сматривать как обоснование выгодности «сеяния добрых чувств». Умение 

нравиться людям стало непосредственно приносить прибыль, влияние и 

высокий социальный статус. Наверное, такая ситуация могла бы быть ча-

стью учения о коммунистическом обществе, но никто из классиков этого 

учения, творивших в индустриальную эпоху, просто не мог представать 

себе такого поворота событий. И утопическим мечтателям, и деятельным 

революционерам прошлого лучшее будущее общество всегда представля-

лось таким, чтобы в нем главную роль играли «хорошие люди». На прак-

тике же долгие годы оправдывала себя поговорка «Хороший человек – это 

не профессия!» Каким-то неожиданным и, как всегда, не предсказуемым 

образом (как это бывает с большинством прогнозов общественного разви-

тия) ситуация изменилась, и «хороший человек» стал не просто професси-

ей, а даже очень выгодной профессией [6]. 

Таким образом, можно сказать, что начинается новый этап социально-

трудовых отношений, возникают новые социальные группы работников, 

такие как фрилансеры и дистанционные работники. Причем, как отмечают 

эксперты, доля таких работников будет только увеличиваться. Это повле-

чет за собой новые требования к тем, кто выходит на рынок труда. Ключе-

вым фактором становится не только экономическая и юридическая гра-

мотность, которая совершенно очевидно, нужна фрилансеру, 

но не меньшее значение приобретают «мягкие навыки» – продвижение се-

бя в плотной информационной среде, презентационные навыки, умение 
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работать с медиаинструментами, развитие эмпатии, необходимой, чтобы 

располагать к себе заказчиков. Теперь такие характеристики как откры-

тость, симпатичность, умение себя подать, быть заметным, выделиться, аб-

солютно необходимы практически любому человеку, который занимается 

интеллектуальным трудом [7]. 
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 

 

УДК 101.1 + 378.016:101.1 

ФИЛОСОФСКИЙ ДНЕВНИК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

О.В. Богданова, А.Н. Гулеватая, Е.Г. Миляева, Р.В. Пеннер 
 

Статья посвящена изучению философского дневника, кото-

рый является популярным форматом философской практики. В 

исследовании описывается применение данного формата 

в учебном процессе. Авторы исходят из мысли, что ежедневные 

записи делают человека более восприимчивым к собственному 

экзистенциальному опыту, поэтому введение философского 

дневника является эффективным способом самопознания 

и заботы о себе.  

Ключевые слова: философская практика, философский днев-

ник, самопознание, рефлексия, стоицизм, apatheia. 

 

Сегодня в условиях гонки за эффективностью и выполнением постав-

ленных планов и целей в современном университете процесс образования 

превращается в деятельность по передачи дозированных готовых знаний, 

из которых изъяты субъективные элементы и внутренние смыслы. Укреп-

ляется вера в силу знания, оно рассматривается в качестве единственного 

фактора духовного становления личности. В результате создаются предпо-

сылки для формирования массового человека, перегруженного информа-

цией, но отделенного от самого себя и духовной культуры. Обучение, на-

правленное на развитие интеллектуальных способностей, приводит к на-

рушению связей между познавательной, ценностной и эмоционально-

волевой сферами личности; это служит причиной отчуждения человека от 

самого себя.  

Преподаваемая в высших учебных заведениях философия призвана 

не только формировать мировоззрение человека, но и помогать студентам 

находить способы решения смысложизненных вопросов. В реальности все 

чаще курс философии напоминает историю развития философской мысли 

или поверхностное знакомство с персоналиями и их отдельными идеями. 

Находясь в тисках научного подхода, философия превращается в набор 

бессмысленного объективированного знания, опираясь на которое пробле-

матично выстраивать плодотворное отношения с миром. Проповедуемый 

такой философией принцип «знание существует ради знания» только уво-

дит человека от осознания собственного существования. Сегодня у фило-

софов, как в стенах университетов, так и у свободных мыслителей, суще-

ствует потребность вернуть философию к ее корням, поставив перед ней 
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важную экзистенциальную задачу: подвести человека к осмыслению соб-

ственного существования, осознанию личных ценностей, выбор которых 

определяет траекторию жизненного пути.  

Актуальной проблемой является возвращение философии 

в экзистенциальное измерение. Это возможно осуществить с помощью ис-

пользования философских практик, которые благодаря их гибкости приме-

нимы как в институциональном образовании, так 

и на неинституциональных площадках.  

Одним из древних, но до сих пор популярных форматов деятельности 

человека по осмыслению самого себя и своей жизни является использова-

ние письменной практики – ведение дневника. Под дневником обычно по-

нимают совокупность фрагментарных записей, которые заносятся регу-

лярно и чаще всего сопровождаются указанием даты. Дневник представля-

ет собой хронику внешних или внутренних событий, которая ведется от 

первого лица. Особенностью дневника является его фрагментарность, не-

линейность, нарушение причинно-следственных связей, интертекстуаль-

ность, авторефлексия, принципиальная незавершенность и отсутствие еди-

ного замысла [1]. Ежедневные записи могут содержать размышления о 

жизни, способствовать осмыслению личных переживаний и своего отно-

шения к миру. Часто ведение дневников продиктовано желанием человека 

проследить собственное духовное (интеллектуальное) развитие. В этом 

случае он выступает в качестве проекций внутренних состояний автора, на 

основе которых осуществляется самоанализ для дальнейшей заботы о себе. 

Ведение дневниковых записей не только делает человека более восприим-

чивым к собственному экзистенциальному опыту, но и развивает умение 

выражать свои мысли, чувства, переживания в словесной форме. В целом 

дневник помогает организовать индивидуальный опыт, приводит 

к выработке самодисциплины, которая важна для развития «Я».  

Античные мыслители первыми использовали дневник в качестве спо-

соба самопознания и заботы о себе. Письма Сенеки, размышления Марка 

Аврелия могут служить примерами заботы о себе, которая была направле-

на на преобразование собственной жизни через постижение себя. М. Фуко 

отмечал, что ведение писем и дневников не только позволяет автору разо-

браться в себе, но показывает, насколько его поступки сообразны мыслям, 

насколько спланированное соответствует сделанному. Он назвал письма и 

дневниковые записи «стенограммой испытания совести» [2, с. 108].  

Если в античной философии акцент делается на поступках, которые 

должен совершить человек, то в средневековой философии дневниковые 

записи приобретают форму исповеди, которая направлена 

на рефлексивную работу и духовную борьбу с низменными проявлениями 

свой природы. Через исповедь человек проясняет для себя свое внутреннее 

состояние, открывает новые истины о себе, осознает свои страсти 
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и прегрешения. Исповедь обладала уникальной коммуникативной ситуа-

цией, в которой вразумление сочеталось с внутренним собеседованием и 

самопознанием. Далеко не каждый дневник приобретает черты исповеди, 

честность перед собой не всегда предполагает «молитвенную рефлексию» 

и осуждение собственных ошибок, но в каждом дневнике можно увидеть 

установку на самопостижение.  

Ведение дневниковых записей позволяет быть более внимательным 

к внутреннему миру. Работая с дневником, человек воспитывает в себе на-

блюдательность, учится более осознанно воспринимать чувства и эмоции и 

понимать причины их возникновения. Продолжительное ведение дневника 

позволяет посмотреть на свой экзистенциальный опыт со стороны, обна-

ружить несогласованность мыслей с действительностью или увидеть внут-

ренние противоречия во взглядах. 

В психотерапии дневник в качестве способа самопознания 

и самопомощи был использован американским психотерапевтом 

А. Прогоффом [3]. Психотерапевт предложил метод ведения структуриро-

ванного дневника, который позволяет осознать свой прошлый опыт и оце-

нить будущие перспективы существования. В чем заключается специфика 

структурированного дневника? Обычный дневник отражает внешние или 

внутренние события жизни человека, которые чаще всего систематизиро-

ваны по датам; он не имеет четкой структуры, поэтому, описывая события 

и связанные с ними переживания, человек не всегда может обнаружить 

паттерны собственного мышления и поведения, которые нередко делают 

человека менее чувствительными к реальности и мешают жить наполнен-

ной жизнью. 

Структурированный дневник А. Прогоффа имеет четкую структуру, 

способствующую проведению самоанализа. Он имеет нелинейный харак-

тер, делится на несколько разделов, в которые можно свободно добавлять 

листы. Каждый раздел имеет несколько «измерений». 

Измерения «запись ежедневного» и «события жизненной истории» за-

полняются параллельно друг другу. Человек ежедневно ведет записи своих 

внутренних событий и состояний и выполняет упражнение 

на реконструкцию жизненной истории, насыщая ее смыслом. Он стремится 

проследить возможные направления развития жизненной истории 

в прошлом, настоящем и будущем. Составляет список этапов жизни (вех), 

которые привели его к настоящему. Далее человек исследует один 

из наиболее значимых этапов, содержащий большой смысловой потенциал 

в контексте настоящего. Возникшие при этом воспоминания о прошлом 

записываются в измерение «события жизненной истории», а возможные 

направления развития, проявившиеся в точках выбора, в измерение «пере-

путья». Человек анализирует, какие дороги он выбрал, пытается понять 

свой выбор. 
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Со временем жизненная ситуация меняется, у человека появляется воз-

можность заново определить период настоящего, обозначить другие вехи 

жизни. Другие события будут восприниматься человеком как самые важ-

ные. Это дает человеку возможность осознать, что в его силах переписать 

собственную жизненную историю и открыться новому опыту. В измерении 

«открытость будущего» человек оценивает свою экзистенциальную откры-

тость реальности и свои возможные перспективы. 

А. Прогофф отметил, что в повседневной жизни трудно построить пол-

ноценный диалог с полной включенностью коммуникаторов. Часто один 

из участников диалога превращается в объект, послушный чужой воле. В 

качестве второго участника диалога может выступать не только другой 

индивид, но и любой аспект бытия. В упражнениях дневника человек пы-

тается проследить, как он вступает в диалог, представляя своего собесед-

ника как бы присутствующим рядом (другого человека, собственное тело, 

проект и пр.). Через спонтанный диалог индивид открывает что-то новое и 

значимое о собственной жизни [3]. 

В каком виде может быть использована практика ведения дневника 

в философии, на какие принципы ведения личного дневника она может 

опираться, чем она будет отличаться от личного дневника 

в психотерапевтической работе. 

Во-первых, философский дневник должен обладать четкой структурой, 

облегчающей процесс самопознание. Эта структура должна быть гармо-

нично встроена в естественный поток человеческой жизни и не должна за-

нимать много времени. В философском ежедневнике структуру создают 

тематические блоки, посвященные разным феноменам бытия. Каждый 

блок состоит из цитаты месяца, недели и дня, которые необходимо осмыс-

лить, опираясь на свой жизненный опыт. 

Во-вторых, философский дневник необходимо вести каждый день. Ко-

нечно, ежедневное заполнение упражнений дневника требует терпения, 

самодисциплины, но только таким способом формируется привычка 

к рефлексивной деятельности и развивается наблюдательность, восприим-

чивость к данностям существования. Развитие в человеке данных качеств и 

навыков помогает установить контакт с руководящими принципами в сво-

ей жизни. Все это позволяет человеку лучше познать самого себя.  

В-третьих, философский дневник как способ заботы о себе настраивает 

человека на диалоговое измерение жизни. Через дневниковые записи чело-

век разговаривает сам с собой, проникая в глубинные слои своей души, 

лучше понимает самого себя. Это помогает человеку выйти из замкнутого 

мира собственного сознания, попробовать посмотреть на себя глазами дру-

гого. Понаблюдав за собой, он может понять, как он выстраивает отноше-

ния с самим собой, с окружающими людьми, с миром в целом. Следует 

отметить, что иногда собственный экзистенциальный опыт открывается 
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субъекту через обращение к культурному опыту. Данный принцип диало-

гичности был заложен в основу философского дневника. Философский 

дневник направлен на установление контакта с собственным опытом для 

осознания ценностей и смыслообразующих принципов существования. На 

основе обретенных знаний человек будет пробовать выстраивать плодо-

творные отношения с миром.  

Стоит подчеркнуть, что занятие философией в дневниковом формате 

имеет серьезное отличие от ведения личного дневника во время психоте-

рапевтической работы. Любая психотерапевтическая практика направлена 

на решение конкретных психологических проблем клиента. Философская 

практика, осуществляемая самостоятельно или в группе, предполагает об-

ращение к категориальному аппарату философии, к осмыслению индиви-

дуального экзистенциального опыта с философских позиций, обращение к 

предельным абстракциям, результатом чего является становление, разви-

тие или укрепление мировоззренческой позиции человека. Поясним на 

конкретном примере. Философия не может ответить на частный практиче-

ский вопрос «Почему меня никто не любит», но осмысляет концепты, 

«любовь», «Я», «другой». Она закладывает основу для построения карти-

ны мира субъекта, где человек выступает как целостное, чувствующее 

свою причастность к миру существо.  

В философском дневнике акцент ставится на изучение внутреннего ми-

ра, мировоззренческих установок субъекта. В нем уделяется внимание ос-

мыслению феноменов бытия (любовь, дружба, одиночество и т. д.), 

без необходимости описывать хронику жизненных событий. Философский 

дневник предполагает работу с категориями, в свете которых и происходит 

осмысление тех или иных мировоззренческих проблем человека. В работе 

с дневниковыми записями реализуется диалектическое единство двух 

принципов: с одной стороны, субъект, обращаясь к философской рефлек-

сии, отвлекается от происходящего в жизни, соотносит возникающие мыс-

ли и идеи с той или иной духовной традицией. С другой, он всегда возвра-

щается к исходной точке, к самому себе. Поскольку экзистенциальные 

проблемы, поднятые философами, тесно связаны с мировоззрением любо-

го человека, для их решения каждый должен обратиться к самому себе, 

изучить свои мировоззренческие принципы, ценности, идеалы, которые 

составляют личную философию человека и, в конечном счете, определяют 

его судьбу. Таким образом, особенностью ведения философского дневника 

является направленность на осознание собственной системы убеждений и 

ценностей, на формирование мировоззрения, выработку навыков рефлек-

сии и самодисциплины. Нередко в процессе саморефлексии индивид выяв-

ляет противоречия в мировоззренческих принципах или их несоответствие 

с желаниями. Индивид также может обнаружить несогласованность мыш-

ления бытию. В этом случае следует провести инвентаризацию ценност-
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ных ориентиров, определив, насколько они соответствуют личному миро-

воззрению. Посредством ведения философского дневника человек учится 

анализировать свои мыслительные операции, наблюдать за собой, что 

не может не повлиять на образ жизни индивида. Ведение философского 

дневника является практикой самонаблюдения, которая дает возможность 

выработать целостное мировоззрение и прийти к осознанной жизни.  

Источником информации в личном дневнике выступают наблюдения 

и переживания событий, происходящих в его жизни. В философском днев-

нике в качестве материала для упражнений выступают философские афо-

ризмы (цитаты), выдержки из текстов или философские вопросы экзистен-

циального характера, которые помогают человеку осуществить необходи-

мую рефлексию над своим индивидуальным существованием. Познавать 

самого себя можно через приобщение к духовному опыту других людей. 

Осмысление опыта другого помогает открыть еще неизведанные глубины 

своей личности. К. Ясперс назвал эту рефлексивную процедуру трансцен-

дирующим вдумчивым размышлением. В этом акте мышления человек 

выходит за границы своего «Я», расширяя свои представления о себе, о 

других, о мире в целом. Во вдумчивом размышлении человек уходит от 

повседневности, погружаясь в сферу духовного. Он читает шифры бытия с 

помощью поэзии, искусства, религии, философии, приобщаясь к вечным 

истинам, чувствует свое соучастие в творчестве других людей [4, c. 125-

126]. Таким образом, философской дневник является эффективным спосо-

бом самопознания, он позволяет выстроить глубокий диалог на двух уров-

нях.  

Совместно с группой инициативных коллег и студентов в 2020-2021 

учебном году мы проводим образовательный эксперимент в рамках акаде-

мического процесса, посвященный имплементации методов дневниковой 

работы в учебный процесс [5; 6]. Содержательная часть эксперимента по-

священа философии стоицизма, так как нами наблюдается растущий инте-

рес к данной философской традиции. Как известно, она практична и ори-

ентирована на стремление к состоянию, названному стоиками apatheia – 

спокойствие духа и невозмутимость в любой жизненной ситуации. В каче-

стве примеров научно-популярных публикаций 2020-2021 года, возвра-

щающих внимание современного читателя к этике стоицизма, можно на-

звать следующие: Массимо Пильюччи «Как быть стоиком. Античная фи-

лософия и современная жизнь» [7]; Уильям Ирвин «Радость жизни. Фило-

софия стоицизма для XXI века» [8]; Дональд Робертсон «Думай как рим-

ский император. Стоическая философия Марка Аврелия для преодоления 

жизненных невзгод и обретения душевного равновесия» [9]; Мэттью Дж. 

Ван Натта «Спокойствие. Стоицизм – путь мудреца» [10]. 

Для проведения эксперимента была отобрана группа инициативных 

студентов среди второкурсников бакалавриата, создано входное анкетиро-
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вание, с целью зафиксировать субъективное ощущение качества жизни на 

момент вхождения в эксперимент, а также разработана анкета для выхода 

из эксперимента и итоговое анкетирование, которое позволит коллективу 

авторов сделать выводы о проделанной работе.  

Одним из ключевых результатов этой работы стала разработка «Стои-

ческого дневника», путеводителя по стоической мысли в рефлексивном 

формате, предполагающего самостоятельное философское путешествие 

студента длинною в три учебных месяца (март, апрель, май). Дневник рас-

считан на самостоятельное знакомство с фрагментами оригинальных тек-

стов стоиков и дневниковую практику в течение 12 недель. В процессе этой  

работы студент знакомится с тремя знаковыми стоиками и с фрагментами 

их произведений, учится вырабатывать собственную аргументированную 

позицию относительно стоической  философии и пробует ощутить себя 

стоиком в современном мире.  

Дневник представляет собой авторскую подборку фрагментов дошед-

ших до нас произведений трёх представителей стоицизма римско-

эллинистического периода: Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия. Избранны-

ми произведениями для чтения и рефлексии, соответственно, являются  

«Энхиридион. Руководство к нравственной  жизни» (Эпиктет, 1-4 неделя 

дневниковой практики) [11], «Нравственные письма к Луцилию» (Сенека, 

5-8 неделя дневниковой практики) [12], «Размышления» (Марк Аврелий, 9-

12 неделя дневниковой практики) [13].  

Примечательно, что в дневниковом путешествии студенты знакомятся 

с рабом Эпиктетом, поэтом и учителем Нероном Сенекой и императором 

Марком Аврелием. Безусловно, каждый  из стоиков внес значительной  

вклад в копилку философской  мысли, но мы как коллектив авторов-

исследователей  акцентируем внимание участников эксперимента на том, 

что в данной работе нас интересует не история философии, а то, смогут ли 

пригодиться эти философские идеи студенту в его повседневной  жизни. 

Таким образом, ведение стоического дневника не является теоретическим 

исследованием: мы подчеркиваем, что у нас нет цели, чтобы студент про-

читал как можно больше о стоиках и тексты самих стоиков. Напротив, мы 

предлагаем плодотворную рефлексивную работу с самим собой  посредст-

вом мыслей  и идей поздних стоиков, ориентируясь не на количество про-

читанного, а на качество погружения в текст и уровень его осмысления 

применительно к своей повседневности. 

Методика работы со стоическим дневником предполагает ежедневное 

обращение к фрагменту текста. Мы предлагаем студенту медленно, вдум-

чиво прочитать фрагмент дня, желательно вслух и желательно в утреннее 

время. После этого по возможности закрыть глаза и помыслить прочитан-

ный  текст не только словами, но и абстрактными образами. Далее в тече-

ние дня важно отслеживать моменты, когда происходит что-то неприятное, 
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остановиться и задать себе вопрос о том, какое значение происходящее 

имеет для жизни в целом. На этом этапе студент выбирает степень значи-

мости события для себя: оно может быть значимым в негативном смысле, 

может содержать в себе скрытые преимущества или вовсе быть нейтраль-

ным. В конце дня необходимо перечитать фрагмент и «собрать» детали 

дня в единое целое, замедляясь на ключевых моментах. После чего необ-

ходимо зафиксировать свои размышления рядом с текстом стоика, поду-

мать, получилось ли изучить стоический  урок дня, помог ли этот урок се-

годня – в конкретный день с его конкретными, индивидуальными и непо-

вторимыми событиями. 

В конце каждой недели предлагается осмыслить опыт ведения дневни-

ка за шесть дней, письменно зафиксировать свои мысли в двух дневнико-

вых рубриках: «Письмо автору» (вопросы, замечания, предложения по 

прочитанному) и «Зеркало» (что нового я узнал о себе, глядя в текст авто-

ра). В конце каждого месяца также рекомендовано подводить итог раз-

мышлений, обобщая свой ежедневный опыт пребывания с мыслями Эпик-

тета, Сенеки или Марка Аврелия в течение месяца. Для этого предложены 

следующие рубрики: «Теоретическая польза» (что нового дал мне текст в 

аспекте истории философской мысли); «Практическая польза» (какие идеи 

я хочу и могу внедрить в свою повседневность); «Какие вопросы оста-

лись»; «Жизнь в потоке» (важно ли будет вернуться к тексту стоика и в ка-

кие моменты); «В будущее!» (конкретные практические шаги после чтения 

стоика). 

Личные дневниковые записи философов позволяют их последователям 

прикоснуться к живой мысли автора, к его восприятию мира. Пережива-

ния, зафиксированные на бумаге, живое звучание мысли помогают не про-

сто понять идеи философа, а увидеть его как живого человека с уникаль-

ным жизненным путем; буквально, применить его опыт к своему, задавая 

себе те же вопросы и формулируя ответы на них. Экзистенциальный опыт 

философа, представленный в форме дневниковых записей, является не 

просто неким философским знанием, а представляет реальный опыт пере-

живания самого себя и своей связи с бытием. 

Согласно нашей идее, с помощью дневника каждый участник экспери-

мента способен пройти философский путь самостоятельно. У каждого этот 

путь будет своим, субъективно-индивидуальным, неповторимым, персо-

нифицированным. Таким образом, изучение и практикование философии в 

формате дневниковых записей – это движение к себе при помощи рефлек-

сии, в диалоге с другим, в постоянном внутреннем диалоге с собой.  
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УДК 101.1 + 378.016:101.1 

 О СБЛИЖЕНИИ УРОВНЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

С УРОВНЕМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

  В.И. Гладышев  
 

В статье рассматривается проблема преодоления разрыва ме-

жду философией как учебным предметом и философией как нау-

кой. Автор видит возможность указанного преодоления 

в организации элективных курсов по выбору студентов, преодо-

лении сциентизма и усиления смысложизненной проблематики. 

Особую роль в этом процессе призваны сыграть философия об-

щения и философская практика. 

Ключевые слова: диалог, общение, философская практика, 

элективные курсы. 

 

Между уровнем развития философии как науки и теоретическим уров-

нем ее преподавания постоянно и с неизбежностью воспроизводится опре-

деленный разрыв. Он имеет объективные и субъективные причины. Одной 

из важных объективных причин выступает то, что новейшие трактовки ак-

туальных сегодня философских проблем отличаются большим разнообра-

зием их решения. Многие концепты носят дискуссионный характер. Это 

часто не совпадает с ожиданиями студентов, рассчитывающих получить от 

философии готовые, четкие и однозначные решения заинтересовавших их 

вопросов. Релятивизм свойственный философии, представляющей собой 

универсальную экстраполяцию конечных представлений на бесконечное 

целое, часто разочаровывает студентов. Над учащимися зачастую «витает» 

естественнонаучный образец научного знания. С другой стороны, фило-

софские концепты, предлагаемые студентам по необходимости должны в 

достаточной мере иметь апробированный характер. Именно на это ориен-

тирована учебная литература. Следовательно, задача преподавателя состо-

ит в том, чтобы постоянно включать в изучаемые темы новации, причем 

такие из них, что могут заинтересовать, увлечь конкретную аудиторию по-

летом современной философской мысли. Философия осуществляет миро-

воззренческую и методологическую функции. Формирует общенаучную 

картину мира, и так далее и тому подобное. Парадоксально, но вся гранди-

озность ставящихся в курсе философии задач не убеждает студента в том, 

что именно ему лично совершенно необходимо изучение этой «бездонной» 

науки, а скорее приводит его к прямо противоположному выводу.  

Особенно остро пресловутый вопрос «зачем студенту философия?» 

перманентно встает в вузах и на факультетах негуманитарного профиля. 

И, что особенно драматично, не только у студентов, но и у тех, кто их об-

разовывает по специальным дисциплинам. Это создает определенное кол-
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лективное умонастроение, преодоление которого требует значительных за-

трат сил и времени. Воистину «философия должна прежде всего доказать 

нашему обыденному сознанию, что существует потребность в собственно 

философском способе познания или даже должна пробудить такую по-

требность» [3, c.84]. То, что такая потребность все же существует, не вы-

зывает сомнения. Но важно учитывать и то, что любая, даже самая элемен-

тарная потребность строго структурирована. Сегодня отчетливо просмат-

ривается то, что студентов все более привлекают экзистенциальные, смыс-

ложизненные проблемы, вопросы аксиологии и этики. Это показывает 

осуществляемый ими свободный выбор тем эссе, которые они выполняют 

по заданию преподавателя в электронном ЮУрГУ. В этих работах они в 

значительной степени опираются не столько на прочитанные тексты мыс-

лителей, сколько на опыт собственных переживаний. Наибольший интерес 

вызывают проблемы общения и одиночества.  

Нельзя насильно приобщить к философскому знанию, взятому 

в недифференцированном целом, но возможно, опираясь на вполне опре-

деленные, пусть еще зачаточные мировоззренческие интересы, избира-

тельно приобщить хотя бы к некоторым сторонам философского целого. 

Значительную роль в этом может сыграть чтение элективных курсов по 

интересам, что не исключает обзорных лекций по широкому кругу фило-

софских проблем. В элективных курсах могут и должны быть учтены на-

учные интересы преподавателей, что будет способствовать чтению лекций 

на высоком концептуальном уровне с привлечением самого актуального 

теоретического материала. В полной мере в одном лице сольются исследо-

ватель и педагог, могущий выразить не только общезначимые точки зре-

ния, но и свой глубоко индивидуализированный взгляд на рассматривае-

мые проблемы. В содержании лекции будут представлены новации, при-

надлежащие лично лектору. Все это неизбежно будет способствовать 

сближению философии как науки и как учебной дисциплины, повышению 

престижа лектора и представляемой им области знания. 

Наивно полагать, что значительная часть студенческой аудитории – бу-

дущие научите работники, которые уже сегодня крайне нуждаются в том, 

чтобы их вооружили самой современной научной методологией. Не лучше 

ли усилить такие стороны курса, которые имеют прагматический характер. 

Тезис о приоритетном значении практической философии, меняя свою ис-

торическую форму, ныне актуален как никогда. Именно поэтому все 

большее внимание как философов, так и широкой аудитории приобретает 

такое направление исследований и деятельности как философская практи-

ка [2]. Философская практика, например, в такой модальности как глубин-

ная философия способствует всестороннему духовному развитию лично-

сти, разрешению ею экзистенциальных проблем, формированию важных 

социальных качеств [1]. Философская практика осуществляется в форме 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

82 

диалога. И этот способ совместного поиска истины наиболее аутентичен 

философии. Вообще философия есть диалогическая форма сознания. Мо-

нолог одинокого мыслителя противопоказан философии. Философия есть 

выводное знание. Ее невозможно зазубрить. Как раз это и ненужно делать. 

Одно из весьма интересных определений философии данных П.С. Юшке-

вичем начинается таким образом: «Философия есть размышление…» [4, с. 

156–157]. В этом начале определения философии выражена специфическая 

особенность философствования. Важнейшая задача научить учащихся, 

приобщая их к сложным современным концепциям, неспешно рассуж-

дать. Для этого нужно время. Между тем часы, выделяемые на филосо-

фию в последние годы сжимаются как шагреневая кожа.  

В современных философских исследованиях значительное место зани-

мает проблема общения как собственно философская и как междисципли-

нарная проблема. Однако в учебных планах она отражена недостаточно. 

Между тем обсуждение указанной проблемы в студенческой аудитории 

открывает новые возможности для сближения теоретического 

и дидактического аспектов нашей науки. 

Наряду с относительно автономным рассмотрением чисто процедурных 

вопросов человеческого общения многие из аспектов, позволяющих пре-

одолеть коммуникативную безграмотность аудитории, могут быть рас-

смотрены в контексте классических философских проблем. Так, сущность 

социального субъекта деятельности и познания может быть в полной мере 

раскрыта лишь с учетом субъект-субъектного отношения. Или, попросту 

говоря, общения. Здесь предоставляется возможность раскрыть сущность 

социальной перцепции, особенности формирования представления о дру-

гом человеке как личности, специфику взаимного отражения в межнацио-

нальном общении. Излишне говорить о том, какое важное значение имеют 

эти вопросы сегодня. 

Что касается социально философских проблем, то трудно найти такие, 

которые могли бы быть углублены без учета сложившейся сегодня теории 

общения. Она выступает в качестве наиболее актуальной и широко иссле-

дуемой в мировой философии ХХ–ХХI века. Весь комплекс вопросов, свя-

занных с изучением различных форм общественного сознания, невозмож-

но осмыслить без учета общего и особенного в соответствующих видах 

коммуникации: политической, научной, религиозной, эстетической и т. д. 

В контексте проблемы общения понятней становятся причины привлека-

тельности религии, роль зрелищ в регуляции эмоциональной жизни горо-

жанина и т. д. В терминах теории общения в значительной мере может 

быть объяснено человеческое содержание научно-технического прогресса, 

положение человека в экстремальных условиях внешней среды, проблема 

одиночества. Без учета общения как персонификации и личностной формы 
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общественных отношений многие из названных выше понятий останутся 

весьма тощей абстракцией. 

Через Марксово положение о диалектике общения и обособления могут 

быть раскрыты вопросы социализации индивидуума, процессы взаимопе-

рехода социального и индивидуального. Общение может быть особо рас-

смотрено в системе социальных ценностей. И, наконец, обращаясь к ана-

лизу современной немарксистской философии, следует обратить внимание 

на её коммунологические концепции. Удельный их вес заметно вырос, а 

общечеловеческое содержание представляет главный интерес. 

Таким образом теория общения органично вписывается в учебный курс 

философии. Может способствовать повышению интереса к нему. Впрочем, 

как и любая концепция, затрагивающая «личностные смыслы» человека. 

А это дает возможность преподать материал без неизбежных упрощений, 

на уровне современной теоретической мысли, В чем и состоит, на наш 

взгляд, одно из важных направлений сближения теоретического уровня 

преподавания философии и уровня научных исследований. 
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ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА:  

АКТУАЛЬНЫ ЛИ ИДЕИ МЫСЛИТЕЛЯ СЕГОДНЯ? 

  

Е.В. Гредновская, А.А. Дыдров, В.А. Кленовская 

 
В статье рассматривается феномен популярности редуциро-

ванных философских идей И. Канта в медийном пространстве и 

регулярное обращение к наследию философа со стороны научно-

го сообщества. Авторы формулируют причины актуальности 

кантианской мысли в современности, обращаясь, в частности, к 

собственному опыту преподавания курса «Философия». 

Ключевые слова: философия, этика, трансцендентальный 

субъект, категорический императив, «вещь-в-себе». 

 

Отношение к философским идеям И. Канта сегодня (и исторически) 

вряд ли можно назвать однозначным. С одной стороны, в границах вузов-

ских программ и учебных курсов по философии идеи кенигсбергского 

мыслителя зачастую оказываются не вполне понятными для современного 

молодого поколения. Такое положение дел обусловлено изобилием специ-

альных терминов («трансцендентальный идеализм», «априори» и «апосте-

риори», «трансцендентальный субъект», «категорический императив» и 

многие другие), используемых философом, а также из-за сложности в вы-

ражении кантианской философии «языком современности». Но с другой 

стороны, как показывает анализ медийных ресурсов, к идеям великого фи-

лософа продолжает сохраняться устойчивый интерес, причем на протяже-

нии многих веков. 

Философию И. Канта по праву можно назвать образцом строгости 

и наукообразности просвещенческой мысли. «Трансцендентальный идеа-

лизм» – устойчивая, общепринятая маркировка кантианской философии – 

понятен отнюдь не всякому человеку, читающему книгу И. Канта или 

слушающему курсы лекций по кантианской философии. Тем более это ка-

сается современного студента, знающего о философии И. Канта в основ-

ном из преподавательских лекций. Как уже говорилось, И. Кант ввел в 

оборот множество специфических, самобытных терминов – трансценден-

тальный субъект, гипотетический и категорический императивы, антино-

мии чистого разума, априорное и апостериорное знания и многие другие, 

непонятные для современного «клиента» среднего специального или выс-

шего учебного заведения. Однако И. Кант как знаковая фигура и его фило-

софия не забыты до сих пор. 

Напомним, например, о том, что в 80-х гг. на советские экраны вышел 

фильм «Москва слезам не верит», ставший классикой кинематографа 

и одним из любимых кинофильмов нескольких поколений. Персонаж этого 
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фильма, сидевший в баре, произнес знаменитое: «поступай так, чтобы мак-

сима твоей воли могла стать законом всеобщего законодательства». 

В 1994 г. на экраны вышел фильм «Последние дни Иммануила Канта». 

В фильме немного места отводится философии И. Канта, но значительно 

больше пересказу легенд о педантичности мыслителя. Однако, картина не 

обходится и без отсылок к философским идеям. Не следует полагать, что 

картины о жизни и идеях И. Канта остались в прошлом веке. В 2013 г. вы-

шел фильм «Иммануил Кант. Философская тропа», хотя фильм не стал по-

пулярным, как «Москва слезам не верит», и не шел в кинотеатрах. Одним 

из последних постмодернистских шедевров стала картина К. Козинского 

«Тетраграмматон», героями которой стали Г. Гегель, А. Шопенгауэр, М. 

Хайдеггер и, конечно, И. Кант. В этом фильме-комиксе, что является нова-

торской формой кинематографа, персонажи довольно часто воспроизводят 

идеи из тех или иных трудов – в том числе, «Критики чистого разума».  

Популярность идей И. Канта, выглядящая достаточно парадоксальной, 

выражается не только упоминаниями идей мыслителя в произведениях 

поп-культуры. Научное сообщество с регулярностью обращается 

к наследию И. Канта, проводит основательные исследования его творчест-

ва, а также выигрывает гранты. Существует, например, немецко-

российская научная программа «Иммануил Кант». Примечательно, что 

программа предназначена исключительно для аспирантов и молодых уче-

ных.  

Так, например, в 2019 году проект под руководством профессора фило-

софии УлГУ Валентина Бажанова в соавторстве с шестью коллегами из 

России, Канады, Испании и Великобритании был поддержан и получил 

мегагрант Правительства Российской Федерации. Проект носит название 

«Кантианская рациональность и ее потенциал в современной науке, техно-

логиях и социальных институтах», он посвящен разработке и применению 

инновационной модели кантианской рациональности в отношении про-

блем современной науки, высоких технологий и совершенствования соци-

альных институтов. Это первый проект по философии за время существо-

вания конкурса на получение мегагрантов, который получил поддержку, 

что еще раз доказывает неугасающий интерес к философии И. Канта. 

Опираясь на многолетний опыт преподавания курса философии, 

в рамках которого обсуждение идей Иммануила Канта является соответст-

вующим программе министерства образования РФ, можно обозначить не-

которые предположения, объясняющие причину популярности немецкого 

мыслителя. 

Бытие, согласно Канту, «обращено» к трансцендентальному субъекту, 

к чувствам и разуму, как бы двумя планами – как «вещь-всебе» и как 

«вещь-для-нас». В силу этого, выражению Т. Маккенны, учение И. Канта 

призвано было решить «феноменально-ноуменальную» проблематику 
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[1, с. 183]. В научной литературе это обычно именуют «гносеологическим 

дуализмом» (А.В. Гулыга [2], Л.А. Калинников [3], К.Н. Любутин [4] 

и др.). М. Фридман маркировал философию И. Канта как «проект транс-

цендентальной философии» [5, с. 72]. 

В начале знакомства с курсом философии такая терминология, разуме-

ется, вызывает значительные трудности у студентов нефилософских спе-

циальностей. Понятие «гносеологического дуализма» могло бы быть со-

вершенно неясным, если бы не аргументация самого И. Канта: «Вещь-в-

себе» есть то, по мнению философа, к чему мы еще не прикоснулись чув-

ствами, ощущениями, что находится за пределами нашего чувственного и 

осознаваемого восприятия.  

«Вещь-для-нас», напротив, есть то, что предстало в нашем мышлении 

(в виде образа, понятия). Но обе эти «вещи», обращенные к познающему 

субъекту как будто из «одного источника», тем не менее, расходятся как 

«лучи» «гносеологического дуализма». Жертвой оптического обмана мо-

жет стать всякий начинающий познавать и окружающий мир, и себя само-

го. 

Органы чувств как бы «собирают» мир и вещи этого мира 

по «кусочкам» и создают из этих фрагментов гигантскую мозаику, разме-

щенную в сознании человека. И уже никто сейчас не сомневается, что на-

ши глаза «создают» цвет и форму и т. д. И если субъект попытается схва-

тить в сознании «вещь-в-себе», пребывающую за границами юрисдикции 

разума, то он не сможет это сделать в полном объеме – придется «разби-

рать» ее на фрагменты. Вещь как будто «ускользает» и не дается сразу це-

ликом. Однако вещь, согласно Канту, собирается рассудком (разумом), при 

активном участии априорных, доопытных и внеопытных структур. И со-

временная виртуальная реальность наглядно показывает современному че-

ловеку, что мир может быть искусственным, сконструированным, смоде-

лированным, воспроизведенным, раскроенным на части и т. д. Человек 21 

века знаком с виртуальной реальностью не понаслышке [6] и факт того, 

что виртуальная реальность «проникла» в образование уже бесспорен. В 

качестве примера можно привести исследование Ц. Синь, посвященное 

применению технологий виртуальной реальности в обучении студентов 

[7]. 

Этика Канта основана на идее о том, что человеку еще только должно 

стать человеком. Без значительных усилий в этом направлении «животная» 

природа человека вряд ли может быть преодолена. Помимо априорных 

структур в глубинах разума человека есть категорический императив. Од-

нако и эта идея о преодолении животного начала в человеке, возможно, 

была бы чрезвычайно далека от ценностного мира современной молодежи, 

если бы не вездесущий «телоцентризм» (термин Г.Л. Тульчинского) эпохи 

постмодерна. С одной стороны, культура как бы подталкивает человека 
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к самопрезентациям, обещая большие возможности для обретения свобо-

ды – прежде всего, свободы самовыражения [8]. С другой стороны, суще-

ствует риск экзистенциального «тупика», порождаемого этими обещания-

ми: обрести подлинную свободу в бесконечных и разнообразных самопре-

зентациях невозможно, ибо «свобода» – внеприродная, внетелесная кате-

гория. 

Известно также, что этика И. Канта была фундирована мыслью о том, 

что необходимо относиться к человеку как к цели, но не как к средству. 

Может показаться парадоксальным, но именно потребительское отноше-

ние к человеку, и делает, непростую и абстрактную кантианскую мысль 

понятной для современного человека. Не случайно у Э. Тоффлера появил-

ся термин «модульного человека», то есть узкофункционального, значимо-

го для других только благодаря той или иной функции. И кроме того по-

нятная современному человеку готовность выгодно продать свое тело, 

имидж, интеллектуальный ресурс на современном рынке труда делают аб-

солютно прозрачной мысль об «отношении к себе как средству». 

Вполне очевидно, что в эпоху различных «пост-» кантианская мысль 

не только не утратила своей актуальности, но, более того, она настойчиво 

«оживает» как в студенческих аудиториях и научных сообществах так 

и, в безграничном пространстве постсовременной медиа культуры.  
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СЕМЕЙНЫЕ СИТКОМЫ – ТРАНСЛЯЦИЯ МОДЕЛИ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Е.П. Емченко, О.В. Пащенко, Д.В. Соломко  

 
Динамика технического развития в сфере массовых коммуни-

каций значительно увеличивает возможность «влиять на образ 

жизни и ценностные ориентации человека». Телевидение, как од-

но из средств массовой коммуникации, обладает повышенной 

эффективностью в плане создания, хранения, распространения и 

потребления различного рода информации, ценностей, включая 

семейные ценности. Телевизионная коммуникация осуществляет 

функции межличностного и социального взаимодействия, социа-

лизации личности, а также её самореализации. 

Ключевые слова: семейные ценности, ситкомы, культура по-

требления, культура повседневности, массовые коммуникации, 

телевидение.  

  

Вопросы семьи, семейных ценностей, семейно-брачных отношений 

всегда были в сфере пристального внимания общества и наук: философии, 

социологии, культурологии, психологии и т. д. Сегодня интерес к данным 

проблемам не угасает, а наоборот – возрастает. Увеличивается объём ис-

следований в области гендерной культурологии, семейные ценности ста-

новятся объектом трудов молодых учёных-философов, социологов, педа-

гогов. Проведение конференций, форумов по вопросам сферы семьи сви-

детельствуют об актуальности научного внимания к данной проблеме. В 

частности, на международной научной конференции «Семья и женщина в 

современном мире: социальные и культурные аспекты» (Республика Бела-

русь, г. Минск, 2 февраля 2020 г.) рассматривались проблемы культурно-

мировоззренческих, социально-экономических, культурно-этических ас-

пектов семейных отношений в современном обществе, семейные ценности, 

роль традиций семейного воспитания. Связано данное внимание с серьёз-

ными изменениями в институте семьи, а, следовательно, с изменением 

жизненных ценностей – фундамента взаимоотношений с обществом. Се-

мья, закладывая основу ценностных ориентаций, влияет на критерии отбо-

ра информации. Семья выступает и в качестве хранительницы традиций, 

культурных ценностей. Семья сама по себе является одной из главных 

ценностей, но исследования показывают, что в настоящее время эта цен-

ность находится в кризисе [1].  

Мы согласны с мнением С.А. Герасимовой, что разработка «концепции 

формирования культурных ценностей под воздействием телевидения мо-

жет способствовать созданию научных основ оперативной культурологи-
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ческой диагностики телевизионной продукции и эффективной регуляции 

этого процесса» [2, c. 5; 3]. Анализ семейных ситкомов на современном 

российском телевидении с позиции трансляции в них моделей семейных 

отношений, представляется нам достаточно обоснованным.  

Активность исследования различных аспектов телевидения имеет воз-

растающую тенденцию. Однако анализ научных трудов отечественных ис-

следователей телевидения выявил периферийность интереса к одному 

из видов телевизионной продукции – ситкомам. Ситкомы, ситуационные 

комедии, стабильно занимают место в эфирной сетке множества телевизи-

онных каналов, включая прайм-тайм. Значительное увеличение числа сит-

комов на современном российском телевидении относит их к популярному 

телевизионному жанру, востребованном телепродукту. Что, в свою оче-

редь, позволяет говорить о возможности влиянии ситкомов 

на телевизионную аудиторию, в частности в формировании культуры до-

суга, культуры повседневности. По нашему мнению, исследование ситко-

мов в культурологическом аспекте становится значимым [4].  

Данное исследование рассматривает одну из разновидностей ситко-

мов – семейные ситкомы. Сообщения о семейных ситкомах носят в сред-

ствах массовой коммуникации информационный, анонсирующий, развле-

кательный характер. Трансляция модели семейных отношений в семейных 

ситкомах может быть рассмотрена с точки зрения таких важнейших функ-

ций телевидения, как функции воспитания и социализации. В свете внима-

ния к вопросам семьи и брака в современном обществе научный интерес к 

семейным ситкомам, на наш взгляд, достаточно актуален.  

Актуальность данного исследования находит своё подтверждение 

и в практическом отсутствии отечественных научных работ по анализу 

ситкомов на современном российском телевидении вообще, и семейным 

ситкомам в частности. Сущности культуры и её междисциплинарные связи 

отражены в трудах отечественных исследователей С.А. Герасимовой, 

С.Н. Иконниковой, А.С. Кармина и др.  

Телевидение как социокультурный феномен является объектом изуче-

ния многих исследователей. Специфика современного, включая россий-

ское, телевидения отражена в работах А.З. Акопова, Н.А. Барабаш, 

Ю.А. Богомолова, А.С. Вартанова, В.М. Вильчек, С.А. Герасимовой, 

В.В. Егорова, В.А. Емелина, Ю. М. Лотмана, Р. Барта, Ч. Морриса. Вопро-

сы влияния массовой культуры на массовое сознание рассматривают в 

своих трудах: Г.К. Ашин, Б.Н. Карцева, Л.В. Петров, Х. Ортега-и-Гассет, 

Г. Гуард, Р. Мертон, П. Лазарсфельд и др. 

Семья и семейные ценности в истории социально-гуманитарной мысли 

рассматривались с нескольких точек зрения: онтологической, культурно-

исторической, аксиологической. XX век ознаменовался теоретическими 
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концепциями изменений института семьи и брака в связи с модернизацией 

современного общества.  

Проблема изменений системы семейных ценностей нашла своё разви-

тие в работах отечественных исследователей: О.В. Бессчестновой, Л.В. Ле-

виной, Т.П. Оксенченко, Л.И. Савинова, Т.В. Свадьбиной и др. Исследова-

ние значения семьи в формировании системы ценностных ориентаций 

личности осуществлено в работах А.А. Акчуриной, М. Дуенди, А.Н. Ели-

зарова, М.Н. Красновой, Н.Л. Марковской, Н.В. Семёновой и др.  

Среди работ отечественных исследователей телевидения непосредст-

венно ситкомам посвящён труд О.В. Мишиной [5; 6], но в нём рассматри-

вается английский ситком, не транслировавшийся на современном россий-

ском телевидении. Научных работ, посвящённых ситкомам на современ-

ном российском телевидении, не выявлено. 

Анализ трансляции модели семейных отношений в семейных ситкомах 

на современном российском телевидении должен базироваться 

на следующих основных понятиях: сущность ситкомов как телевизионного 

жанра и особенности поджанра – семейных ситкомов; семейные ценности 

как основа трансляции модели семейных отношений в семейных ситкомах 

и как сюжетообразующий фактор; гендерный аспект в трансляции модели 

семейных отношений в семейных ситкомах: гендерные роли, гендерные 

конфликты и гендерные стереотипы в драматургии данного телепродукта; 

специфика ситкома – диалоги, через которые осуществляется развитие 

сюжета и вербальное общение в контексте трансляции модели семейных 

отношений (речевое воплощение семейного этикета, трансакт).  

Современное российское телевидение предлагает телеаудитории разно-

образную развлекательную продукцию. Ситкомы в означенной сфере за-

нимают стабильно лидирующие позиции. Ситуационная комедия, или сит-

ко м (англ. situation comedy, sitcom) представляют собой короткие (30 ми-

нут эфирного времени, включая титры и рекламу) телевизионные истории. 

Главными особенностями являются: комедийный жанр, логическое завер-

шение каждого эпизода/серии, события происходят в определённой группе 

людей (объединённых либо семейными, либо дружескими, либо профес-

сиональными отношениями), место действия постоянно (квартира, обще-

житие, рабочее место). Стабильную популярность ситкомов у телеаудито-

рии обеспечивает множество факторов. Но главным, на наш взгляд, явля-

ется комическое отображение повседневности. Конфликты и перипетии 

комического, как жанра искусства, носят характер оптимистичного реше-

ния проблем, причем, крайне разнообразными способами. Сюжеты ситко-

мов построены так, что и в самих конфликтах, и в разрешениях конфлик-

тов основополагающим является комическое – победа, смех над повсе-

дневными невзгодами, некая игра в реальность, вариативность проживания 

ситуаций персонажами. 
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Ситкомы на российском ТВ появились в 2002 году («Дружная семей-

ка»). Но поистине сенсационным в истории популярности ситкома 

на отечественных телеэкранах стал 2004 год, благодаря появлению ситко-

ма «Моя прекрасная няня», адаптации американского ситкома «The 

Nanny». Начиная с этого момента, стало активно развиваться производство 

адаптаций иностранных ситкомов, позже запускаются в производство соб-

ственно российские ситкомы. В рамках данного исследования рассматри-

ваются так называемые «домашние» или «семейные» ситкомы: «Моя пре-

красная няня», «Кто в доме хозяин», «Воронины», «Папины дочки». Тер-

мин «семейные ситкомы» был предложен американским исследователем 

ситкомов Тимоти Хеннон [1]. В них события разворачиваются вокруг чле-

нов «телевизионной семьи», сюжетообразующими моментами являются 

возникновение и разрешении конфликтов между членами семьи. Термин 

«телевизионная семья» предложен Элизабет Стоко, исследовательницей 

ситкомов из Великобритании [4]. Семейные ситкомы транслируют модели 

семейных отношений, демонстрируют образцы культуры семейных отно-

шений, предлагают ориентиры на семейные ценности.  

Опираясь на понятия культурологических дефиниций «модель культу-

ры» и «модель мира» [2; 5], можно охарактеризовать модель семейных от-

ношений как аналитическое (аналитико-интерпретационное) описание или 

наглядно-образное представление культуры семейных отношений, так или 

иначе отражающее, воспроизводящее, объясняющее её строение и дейст-

вия (вербальным образом, в условно-схематическом виде, с использовани-

ем специальных символов и т. д.); как группу понятий, характеризующих 

субъективную системность: целостную систему представлений о семье, о 

взаимосвязях её составляющих, о других членах семьи, о своём месте и 

своих функциях, их значении и целях. 

Культурологическое понимание ценностей [7; 8] обозначает их как 

важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с нормами 

и идеалами. Ценность есть свойство определённого явления или предмета 

удовлетворять интересы, желания, потребности индивида, группы людей 

и/или общества в целом. Благодаря этому понятию определённые предме-

ты и явления действительности характеризуются личностным смыслом для 

отдельного человека, а также социально-историческим значением для об-

щества. Формирование ценностей происходит в результате осознания 

субъектом своих потребностей в соотнесении с возможностями их удовле-

творения. Ценности определённой культуры, определённого общества соз-

дают стандарты, образцы поведения, оказывая влияние на выбор между 

альтернативами поведения. Ценностью называют фиксированное в созна-

нии человека характеристику его отношения к объекту.  

Семья, культура семейных отношений играют важную роль 

в образовании личных ценностных ориентаций у человека. Ценностные 
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представления помогают ему ориентироваться в мире ценностей, включая 

семейные ценности, определять иерархию ценностей по степени субъек-

тивной значимости. Ценностные ориентации определяют цели жизнедея-

тельности, становятся сознательными предпочтениями в поведении и в 

удовлетворении потребностей. Развитие ценностных ориентаций невоз-

можно без влияния норм, культурных образцов удовлетворения желаний и 

потребностей. Семья «поставляет» данные образцы наиболее опосредо-

ванным способом. Одной из функций семьи, как известно, является функ-

ция социализации индивида. Однако в период активной социализации де-

тей могут появиться кумиры и авторитеты, не всегда совпадающие по сво-

им ценностным ориентациям с ценностными ориентациями, принятыми в 

семье. Телевидение является стабильным, активным, авторитетным «по-

ставщиком» кумиров; несовпадение ценностных ориентаций телевизион-

ных кумиров и представителей семьи, ближнего окружения ведёт к кон-

фликтам. В этом плане семейные ситкомы, на первый взгляд, должны иг-

рать позитивную роль трансляции принятых в современном российском 

обществе норм, ценностей, ценностных ориентаций. Однако семейные 

ценности, транслируемые в семейных ситкомах, по нашему мнению, пре-

терпевают значительную трансформацию, что и послужило причиной ис-

следовательского внимания к семейным ситкомам на современном россий-

ском телевидении. 

В рамках данной работы мы будем опираться на подход отечественного 

исследователя А.Б. Федуловой, рассматривающей семейные ценности, как 

социокультурные предпочтения людей в различных брачно-семейных сфе-

рах. А.Б. Федулова разграничивает брачно-семейные сферы следующим 

образом: сфера добрачного поведения и выбора брачного партнёра, сфера 

родительства, сфера брачно-семейных отношений, сфера брачно-семейных 

ролей, сфера супружества. Данные сферы способны удовлетворять по-

требности индивидов, служить их целям и интересам [4; 9]. 

В исследовании семейных ситкомов на современном российском теле-

видении необходим, по нашему мнению, гендерный аспект анализа. Как 

известно, понятие гендер (от англ. «gender» – «род, пол») включает в себя 

совокупность культурных, социальных, психологических и иных небиоло-

гических качеств, которые считаются нормальными в данном обществе и в 

данной культуре для женщин (женский гендер) и для мужчин (мужской 

гендер). Использование гендерных понятий позволяет проанализировать 

трансляцию модели отношений в семейных ситкомах с позиций ожидае-

мых норм поведения, сформировавшихся убеждений и демонстрируемых 

стереотипов для мужчин и женщин.  
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УДК 141.32 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД  

В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ  

 

И.Р. Камалиева 

 
Статья посвящена философскому осмыслению места и роли 

экзистенциальной философии в современном образовании 

и науке. По мнению автора, экзистенциально-философский под-

ход к задачам формирования всестороннего гармоничного спе-

циалиста заключается в обеспечении изучения студентами фило-

софии с учетом современной культурной и цивилизационной ре-

альности, экзистенциальных проблем человека и роли экзистен-

циальной философии в формировании современной мировоз-

зренческой системы. 

Ключевые слова: экзистенциально-философский подход, об-

разование, наука, современная культура. 

 

Система современного образования предполагает подготовку, 

в основном, профильных специалистов, способных в дальнейшем квали-

фицированно работать в узкоспециализированных сферах деятельности. 

Данная профилизация имеет тенденцию к прогрессированию, что, безус-

ловно, приведет к дроблению уже имеющихся направлений подготовки. 

Получение высшего образования в условиях его научно обусловленного 

профильного дробления и одновременного информационного перенасы-

щения образовательного пространства обилием конкретно-научных источ-

ников литературы неизбежно ведет к сужению жизненного мира студента 

и возникновению проблемы понимания соотношения целого и той его час-

ти в научном знании, изучением которой занимается обучающийся. В сло-

жившихся условиях молодой человек может оказаться в состоянии кризиса 

как собственной идентичности, так и понимания значимости и необходи-

мости будущей профессии в системе социальных отношений.  

Современная культура, формирующаяся в рамках научной парадигмы, 

способствует вырабатыванию технократического типа мышления челове-

ка, что неизбежно ведет к возникновению у него цивилизационно обуслов-

ленных экзистенциальных проблем. Молодежь, получающая образование и 

находящаяся в процессе формирования как собственной личности, так и 

своего профессионального будущего, является наиболее уязвимой соци-

альной группой, поскольку каждый ее представитель находится в ситуации 

постоянного совершения жизненного выбора. В связи с этим, актуализиру-

ется необходимость использования экзистенциально-философского подхо-

да в формировании всесторонней гармоничной личности специалиста, об-

ладающего не только профессиональными компетенциями, но и способно-
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го осмысливать всеобщую связь и взаимообусловленность явлений своей 

жизненной и профессиональной действительности. Задачей экзистенци-

ально-философского подхода в образовании является преодоление узко-

профильного взгляда обучающегося на выполнение будущих профессио-

нальных задач, а также самоопределение студента в условиях современной 

культуры. В этой связи, перед институтом образования встает задача вос-

питания в молодом человеке философского, ориентированного на общече-

ловеческие ценности и на решение собственных экзистенциальных про-

блем, подхода к будущей самостоятельной жизни [1]. 

Роль философии в целом как образовательной дисциплины и ее разде-

лов становится в данном случае определяющей. Философия способна по-

мочь студенту объединить в общее жизненное пространство мир вокруг 

себя, определить свое место в нем и обозначить роль своей будущей про-

фессиональной деятельности в построении собственного жизненного мира. 

Миссией современной философии является восполнение того человеческо-

го в человеке (для обеспечения его дальнейшего гармоничного развития и 

существования в обществе), что сегодня замещено институционализацией 

и стандартизацией социальных требований. 

Философия и образование неразрывно были связаны между собой 

на всем протяжении их истории. Философия формирует фундамент разви-

тия человека. От умения определять себя в мироздании как его части зави-

сит духовное воспроизводство человека. А задачей образования является 

обеспечение условий для постижения философских постулатов [3]. Полу-

чение философского образования с применением экзистенциально-

философского подхода, в свою очередь, приведет к выработке у студента 

устойчивой собственной жизненной и профессиональной позиции.  

Экзистенциализм как философия существования сформировался в XX 

веке, одновременно с философской антропологией и персонализмом как 

необходимость в ответ на цивилизационные вызовы, дегуманизацию чело-

веческих отношений, приведших к двум мировым войнам. Сегодня, в XXI 

веке, мир подвержен глобальным техногенным опасностям гораздо боль-

ше, нежели в прошлом столетии. Деятельность современного человека 

опосредована техникой и технологиями, препятствующими выражению 

его индивидуального творчества и свободы [1]. Одновременно человек 

в современной секулярной культуре потребления прогрессивно лишается 

онтологической опоры, традиционных ценностей и смыслов существова-

ния, превращаясь в стандартизированного функционера социальных ин-

ститутов. Требования к квалификации специалиста диктуют необходи-

мость изучения узкоспециализированных сфер с применением преимуще-

ственно конкретно-научных подходов [4]. В связи с этим, значение экзи-

стенциально-философского подхода в изучении межличностной и профес-

сиональной коммуникации возрастает, особенно в тех сферах деятельно-
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сти, в которых роль личности не может быть полностью заменена техни-

кой, например, таких, как образование и медицина. 

Получение высшего образования неразрывно связано с формированием 

и наращиванием научного потенциала студента. Каждый начинающий ис-

следователь сталкивается с необходимостью преодоления границ собст-

венных интеллектуальных возможностей. И задача философии – направить 

молодого ученого на путь постоянного усложнения поставленных иссле-

довательских задач, расширения границ познанного. Вера в собственные 

возможности, умение справляться с трудностями при усвоении сложного 

научного материала должны помочь студенту в ситуациях обнаружения 

собственных исследовательских заблуждений. Умение трансцендирования 

на пути к исследовательской цели должно оказаться сильнее ситуативных 

неудач – экзистенция, стремящаяся навстречу трансценденции способна 

преодолеть сопротивление среды, телесных препятствий в виде усталости 

и заложенного природой стремления обойти сложные пути. Только в на-

пряжении между экзистенцией и трансценденцией возможен истинный 

путь исследователя, «современный молодой человек, получивший знание 

об экзистенции как способе личностного бытия, предшествующего его 

сущности, приходит к пониманию себя как потенциально свободной лич-

ности, способной самостоятельно творить свое бытие» [5, с. 12]. Ж.-П. 

Сартр отмечал: «человек потому не поддается определению, что первона-

чально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впо-

следствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам» [6, с. 329]. 

По мнению Ж.-П. Сартра, человек является, прежде всего субъективно пе-

реживаемым проектом, существом, устремленным к будущему, то есть че-

ловек «не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет 

стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает су-

ществовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, 

и после этого порыва к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя 

сделал» [6, с. 333]. В тех работах В. Франкла, в которых обозначена «одна 

из основных категорий экзистенциализма – смысл человеческого сущест-

вования, свобода, понимается, прежде всего, “как свобода стать иначе”» [8, 

с. 90]. В. Франкл считает человека существом, ориентированным на смысл 

и стремящимся к ценностям и отмечает, что «в этом качестве человек ха-

рактеризуется двумя онтологическими характеристиками: способностью к 

самотрансценденции и способностью к самоотстранению. Эти две способ-

ности помогают человеку быть, в определенных пределах, самодетермини-

рующимся существом» [8, с. 90]. При проецировании идей мыслителя на 

процесс получения человеком высшего образования и исследовательских 

навыков, становится очевидной значимость «обретения студентом своей 

собственной “самости”, осуществления своих собственных возможностей» 

[5, с. 20]. Таким образом, «основной целью экзистенциально-
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философского подхода является формирование человека, умеющего опти-

мально прожить свою жизнь, максимально используя свои потенциалы и 

реализуя себя в социально-значимой деятельности» [5, с. 20]. 

Среди основных экзистенциалов, формирующих жизненный мир чело-

века, следует отдельно выделить страдание и доверие. Человек, ищущий и 

обретающий смыслы существования, формирующий себя и собственный 

мир, стремящийся к достижению идеала, неизбежно переживает состояние 

страдания от ощущения ограниченности своих возможностей и осознания 

препятствий на пути к поставленным целям. А доверие к себе и окружаю-

щему миру, в свою очередь, помогает преодолеть страдание и расширить 

границы собственного существования. Одна из важнейших задач человека, 

находящегося в процессе становления, – «научиться доверять жизни, стать 

личностью, способной ради неизвестного будущего оторваться от уютного 

прошлого, умеющей полнокровно жить в меняющемся мире – значит, 

стать открытым жизни человеком, относящимся к ней творчески» [5, с. 22]. 

Актуальность воспитания в себе творческого отношения к жизни про-

диктована тем, что «в результате прогресса науки видение современным 

человеком мироздания и своего места в нем стало осознаваться как фраг-

ментированное и недостаточное, поэтому основной сущностной характе-

ристикой бытия современного человека можно считать неопределенность» 

[7, с. 10]. И если целостность бытия человека досекулярной эпохи (когда 

научное знание еще не формировало его мировоззрения) обеспечивалось 

стремлением к единению с Богом, то современный человек существует в 

мире «многообразных бытийных перспектив, находящихся в состоянии 

взаимодействия и коммуникации и не поддающихся к сведению к едино-

му, всеобщему и фундаментальному основанию» [7, с. 13].  Именно твор-

чество, в том числе интеллектуальное, обеспечивающее современное куль-

турное многообразие, в «условиях многообразия бытийных перспектив» 

[7, с. 13] и нарастающего бытийного хаоса способно исцелить фрагменти-

рованное существование человека. 

Применение экзистенциально-философского подхода в науке 

и образовании возможно как с опорой на собственный творческий опыт 

обучающегося, так и при помощи анализа произведений других авторов, 

несущих экзистенциальное содержание, заставляющих осмысливать глу-

бокое эмоциональное переживание творческих людей – философов, писа-

телей, художников, музыкантов, сценаристов, режиссеров. В этом случае, 

студент в стремлении познать мир и себя в нем, роль своей профессии в 

формировании собственного жизненного мира, научится не избегать стра-

дания от напряженной духовной работы, а преодолевать его, доверяясь до-

селе непознанному, обретая, тем самым, необходимую для творчества сво-

боду. Свобода, как отмечали практически все представители экзистенциа-
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лизма, является необходимым условием формирования человека как уни-

кальной сущности, способной творить реальность. 

Таким образом, экзистенциально-философский подход к задачам фор-

мирования всестороннего гармоничного специалиста заключается 

в обеспечении изучения студентами философии с учетом современной 

культурной и цивилизационной реальности, экзистенциальных проблем 

человека и роли экзистенциальной философии в формировании современ-

ной мировоззренческой системы [2]. Получение высшего образования и 

навыков научной деятельности с применением экзистенциально-

философского подхода «должно быть персонифицировано, направлено от 

унификации к вариативности, предоставляя возможность сделать каждому 

человеку свой выбор способов самоидентификации, самообразования и 

самовоспитания» [5, с. 25].  Важным условием осуществления указанного 

выбора является раскрытие в каждом обучающемся его уникального твор-

ческого потенциала, который позволит молодому человеку самосовершен-

ствоваться и самореализовываться осознанно и самостоятельно.  
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ОПЫТ ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЛОСОФИИ 

 

Г.Ю. Квятковский, Е.Г. Прилукова  

 
В статье рассмотрены сложности, возникающие при освоении 

темы экзистенциальной философии в разделе «Современная фи-

лософия» («История философии»): наличие знаний 

о проблематике философии экзистенциализма, полученных 

в школьном курсе литературы; восприятие содержания филосо-

фии на уровне понятий, взятой с внешней стороны; оценка при-

влекательности экзистенциальной философии по произведениям 

массовой культуры. Авторы предлагают две стратегии выстраи-

вания материала: 1) компенсирующая влияние массовой культу-

ры, в рамках которой осваиваются выпадающие из произведений 

массовой культуры произведения и авторы, 2) подчеркивание 

связей между экзистенциальной философией и прочими раздела-

ми философского знания. 

Ключевые слова: философия, история философии, современ-

ная философия, экзистенциальная философия, методика препода-

вания философии. 

 

Изучение истории философии (особенно это относится к разделу «Со-

временная философия») в курсе «Философия» представляет для студентов 

всех специальностей больший интерес, чем знания по отраслям философ-

ских наук. Среди направлений современной философии, привлекающих 

внимание студентов, следует выделить философию экзистенциализма, по-

зволяющую Человеку открывать и раскрывать себя Миру. Поэтому изуче-

ние ее, по нашему мнению, представляет ряд сложностей, обусловленных 

внешними факторами. 

Во-первых, многие студенты получают знание о проблематике филосо-

фии экзистенциализма в школьном курсе литературы, и благодаря этому в 

целом верно определяют проблематику экзистенциализма: это философия 

человеческого существования, целью которой является осмысленное су-

ществование (экзистенция) в противовес неподлинному существованию, 

подчиненному внешним обстоятельствам. Как правило, в школьном курсе 

литературы эта проблематика связывается с попыткой самопознания чело-

веком, внезапным открытием собственной сущности в условиях чрезвы-

чайных ситуаций: военных действий (В. Быков «Сотников»), противостоя-

ния внешним силам (Э. Хемингуэй «Старик и море»), потери близких лю-

дей (может быть М. Шолохов «Судьба человека»), постижению собствен-

ной смертности (Л.Н. Толстой, «Смерть Ивана Ильича») и т. д. Однако эти 
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проблемы, при всей их важности и неустранимости, представляются в ос-

новном далекими от молодежного возраста, а такие аспекты экзистенциа-

лизма, как противостояние рутине обыденной жизни, сознательный выбор 

любой стратегии поведения, представляющейся оправданной, процесс 

взросления и отказ от утративших актуальность ценностей, как правило, 

школьный курс литературы предпочитает «проходить» довольно быстро. 

Во-вторых, многие студенты воспринимают экзистенциальную фило-

софию на уровне понятий, взятых с их внешней стороны. Ход их мышле-

ния в данном случае нами представляется по такому алгоритму:  

1. Альбер Камю пишет про бунт человека против внешних обстоя-

тельств.  

2. Внешние обстоятельства вынуждают человека делать то, чего чело-

веку делать не хочется.  

3. Бунт разрушает систему внешних обстоятельств как совокупность 

закономерностей и превращает их в набор догм, с которыми можно спо-

рить и которым можно не подчиняться,  

4. Бунт – это жизненная необходимость для вступающего в жизнь мо-

лодого человека,  

5. Следовательно, все, что писал А. Камю, представляется правильным 

и нужно всего лишь принять его положения как руководство к действию,  

6. Философия А. Камю заслуживает исключительно положительных 

оценок, тем более, что его вклад в мировую мысль подтвержден Нобелев-

ской премией по литературе 1957 г.  

Вместе с тем, в этом месте следует задуматься о содержании понятий 

«бунт», «внешние обстоятельства», «закономерности», «правильность», 

«положительные оценки» и т. д., как правило, в анализ их содержания сту-

денты, не имеющие опыта изучения формальной логики, не вникают.  

В-третьих, привлекательность экзистенциальной философии 

в значительной степени подчеркивается современной массовой художест-

венной культурой, где принято эксплуатировать сюжеты, но выхолащивать 

содержание и достраивать собственные смыслы. В силу этого «Маленький 

принц» А. де Сент-Экзюпери воспринимается всего лишь как детская сказ-

ка, и наоборот, «Гарри Поттер», в котором, без сомнения, затрагиваются 

проблемы смысла и выбора воспринимается как серьезное экзистенциаль-

ное произведение, хотя его нельзя отнести к собственно философским 

произведениям. 

На фоне всего перечисленного у студентов, подготовленных школой 

и массовой художественной культурой к восприятию сюжетов философии 

экзистенциализма, формируются завышенные ожидания от нее. Обсужде-

ние на практических занятиях показывает, что студенты ожидают от фило-

софии экзистенциализма двух крайностей: либо «щекотания нервов» (что 

связано с внешним наблюдением за пограничными ситуациями, в которых 
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оказываются другие люди, а сторонний наблюдатель испытывает ощуще-

ние невероятного облегчения от того, что все это происходит не с ним), 

либо предоставления окончательных ответов на вопросы о смысле жизни и 

иерархии индивидуально значимых ценностей. Однако нам представляет-

ся, что философия экзистенциализма вряд ли способна обслужить эти за-

просы, тем более, сформированные в результате поверхностного знакомст-

ва с самими сущностными элементами этого направления. 

На наш взгляд, в силу той же предварительной подготовленности сту-

дентов к восприятию тематики экзистенциальной философии, возможно и 

даже необходимо реализовать две стратегии освоения темы. В рамках пер-

вой из них целесообразно уделить большее внимание предыстории самой 

экзистенциальной философии (Б. Паскаль, С. Кьеркегор и др.), проектам 

немецкого и русского экзистенциализма (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Л. Шес-

тов, Н.А. Бердяев и др.), послевоенным поискам философов-

экзистенциалистов (О. Болльнов, Н. Аббаньяно, В. Франкл и др.) и станов-

лению техногенного общества. Это поможет создать более полную карти-

ну экзистенциальной философии у студентов и избежать перекоса в сторо-

ну решения прагматических нефилософских проблем с помощью фило-

софских инструментов. В содержательном и эмпирическом плане требует-

ся уделить большее внимание понятиям «экзистенциальные основания» и 

«экзистенциальные задачи» хотя бы с позиции их использования в процес-

се разработки методологии научного исследования, чтобы также проде-

монстрировать студентам эвристические возможности экзистенциальной 

философии в плане организации научной деятельности. В рамках второй 

стратегии следует обратить внимание, что практически все разделы фило-

софии, так или иначе, обращаются к вопросам экзистенциальной филосо-

фии и показать связи между экзистенциальной философией и вопросами 

онтологии (выстраивание онтологии в пределах сознания экзистирующего 

субъекта), аксиологии (оценивание объектов и феноменов как субъективно 

значимых), антропологии (вопросы смысла человеческой жизни, интер-

претация человека как сложного, комплексного существа, сущность кото-

рого проявляется в том числе во внутренней конфликтности). 
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УДК 101.1:62  

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИФА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФИЛОСОФИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
 

К.Е. Резвушкин, С.А. Сулейманова  
 

В статье рассматривается метод преподавания философии 

технических наук магистрантам, принадлежащим к поколению 

«второй устности». Наиболее эффективным, таким образом, 

представляется использование аудиовизуального языка – кино, 

как современного аналога мифа. 

Ключевые слова: философия технических наук, миф, вторая 

устность, кино. 
 

На сегодняшний день одной из самых болезненных тем в педагогике 

является проблема культурного и поколенческого разрыва. Зачастую, пре-

подаватель и студент не просто не понимают друг друга содержательно, но 

и не могут конвенционально определить адекватную для обоих акторов 

форму коммуникативного акта. 

На наш взгляд, решение этой проблемы может лежать в обращении 

к теории коммуникации и поиске языка Другого. Мы не отрицаем, что от-

ветственность за это, по большей части, лежит на преподавателе, так как 

студенту ещё не хватает культурного бэкграунда и коммуникативных на-

выков для успешной реализации данной стратегии. Метафорически говоря, 

ситуация напоминает светскую беседу ежа и ужа. И ужу необходимо уметь 

пыхтеть на ежином о своём, ужином. 

Перспективным нам видится обращение к концепции устных 

и письменных культур У. Онга. Основной тезис последнего заключается 

в том, что мышление представителя общества письменного типа радикаль-

но отличается от мышления индивида, представляющего собой общество 

устное. Первые человеческие сообщества были определены Онгом как 
«primary orality» – общества так называемой первичной устности [1]. Уст-

ный характер речи в них играет ключевую роль, усиливая ценность меж-

личностной коммуникации. Для устной культуры характерна передача ос-

новных экзистенциальных ценностей и навыков в метафорическом форма-

те мифов и сказаний. С развитием письменности коллективистская устная 

культура сходит на нет, уступая роль культуре письменной. Для письмен-

ного типа мышления характерна большая интроверсивность, возможность 

обращения к самому себе и тексту, как к полноправному Другому. 

Но нас больше интересует другой выделенный Онгом тип мышления 

общества эпохи цифровой коммуникации, обозначенный как «secondary 

orality» – вторичная устность [1]. Он тесно связан с развитием интернета, 

и для него характерно использование аудио- и видео-коммуникации (ау-
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диосообщения в мессенджерах, видеотрансляции в Instagram, Tik-Tok, 

Snapchat) в качестве доминирующего способа передачи информации. 

При этом интернет-сленг с мемами, аббревиациями и англицизмами слу-

жит заменой привычным для устной речи идиоматическим выражениям. 

Это влечёт за собой определённую проблему речи и чтения у современных 

студентов, которым тяжело сохранять концентрацию во время чтения 

сколь-нибудь объемного фрагмента. 

Особенно ярко эта проблема выражена у студентов технических специ-

альностей, для которых чтение философского, насыщенного смыслами 

текста представляет непосильную герменевтическую задачу [4]. И, как мы 

видим, дело не сколько в когнитивных способностях обучающихся на тех-

нических специальностях индивидов, сколько в смещении канала воспри-

ятия с письменно-визуального, на устный – аудиальный, медийный. Сле-

довательно, перспективным решением проблемы, на наш взгляд, может 

стать использование аудиовизуальных форм передачи информации в не-

сколько мифологизированном виде. 

Как уже было сказано раньше, для эпохи первичной устности миф был 

подлинной реальностью, утверждающей себя и воспроизводящейся 

для лиц определённого возраста с определённой целью и в определённое 

время. Современным аналогом мифа мы можем назвать кино – оно имеет 

возрастной ценз, апеллирует к архетипам коллективного бессознательного 

и транслирует ключевые экзистенциальные стратегии современного инди-

вида. На материалах кинематографа современный ребенок (а ныне сту-

дент) научается жить, любить и познавать. Кинематографическая реаль-

ность для него более полна и достоверна, чем реальность обыденная, как, 

собственно в эпоху первичной устности была более реальна реальность 

мифическая. Можно сказать, что интерактивная инициация, проходимая 

индивидом обществом первичной устности, в современности стала заме-

нена интерпассивным проживанием нарратива фильма более высокой воз-

растной категории. 

Отношения науки и техники в современном кинематографе представ-

лены жанром sci-fi – научная фантастика. М. Роулендсом было проведено 

исследование, направленное на поиск ключевых научно-технических фи-

лософем в массовом кино. Итогом стал научно-популярный путеводитель 

по кино [5]. В нём он отобрал наиболее известные фильмы, в которых наи-

более полно раскрываются изучаемые студентами в рамках университет-

ского курса философские проблемы.  

Соблазнительно для проверки нашей гипотезы пойти по пути, проде-

ланном Роулендсом. В качестве эксперимента учебным группам на протя-

жении всего семестра помимо установленной программы предлагалось 

смотреть научно-фантастические фильмы. На первом семинаре «Введение 

в дисциплину. Предмет и методы философии технических наук» был про-
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ведён совместный просмотр коротометражного фильма из серии «Любовь. 

Смерть. Роботы» и даны указания по герменевтической работе с кинома-

териалом. После просмотра студентам было предложено обозначить ос-

новные проблемные поля, связанные с соотношением человека и техники. 

Студенты успешно справились с заданием, во время работы велась про-

дуктивная дискуссия. Составленную таблицу студенты сопоставили с за-

дачами философии техники, выделенной П.К. Энгельмейером [2]. 

На втором семинаре студентам был дан к изучению миф о пещере Пла-

тона и его экспликация в фильме Вачовски «Матрица». Этот фильм также 

позволил студентам более аргументированно сформулировать ответы на 

некоторые вопросы к семинару, представленные в учебном пособии.  

Третий семинар предполагал отсутствие рекомендуемого к просмотру 

фильма, но использовал текст «Миф машины» Л. Мамфорда [3]. Интерес-

но, что, отвечая на вопросы семинара студенты сами иллюстрировали свои 

ответы цитатами из фильмов «Терминатор», «Wall-E», «9», «Геошторм» и 

пр. Это показало, что при интеграции нового знания современный студент 

испытывает определённую потребность в опоре текста на собственный ин-

терпассивный опыт. 

Четвертый семинар, «Философское осмысление форм бытия техники» 

был построен с опорой на фильмы «Ван Хельсинг» «Франкенштейн» 

и «Двухсотлетний человек» по роману А. Азимова, что позволило сделать 

дискуссию о гуманизации техники ещё более острой и содержательной. 

С помощью фильмов «Ван Хельсинг» и «Франкеншейн» студенты ознако-

мились с мифологемой демиурга и попытались проецировать модель от-

ношений «Творец-творение» на современную ситуацию. 

В целом, опыт построения курса «Философия технических наук» 

с опорой на миф и с использованием аудиовизуальных технологий можно 

назвать положительным. Семинары проходили более динамично 

и дискуссионно, студенты отмечали больший эмоциональный комфорт 

при работе в группе и понимание прикладной функции философского зна-

ния. 

На наш взгляд, современному педагогу необходимо овладеть языком 

поколения второй устности и искать материал, живо и эмоционально кор-

респондирующий с обучающимися, излагаемый на понятном им языке. 

Уметь иллюстрировать прошлое настоящим и демонстрировать это соот-

ношение научно и аттрактивно. Тогда и только тогда «ежи» смогут понять 

«ужей» и овладеть с их помощью всеми необходимыми компетенциями. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

УДК 903.22 + 903.05 

АТРИБУТЫ ВОЕННОГО ДЕЛА СИНТАШТИНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАК МАРКЕР СОЦИАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ: 

ПОДХОДЫ  

В ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

И. А. Семьян 

 
В данной статье приводится обзор возможных подходов 

в изучении модели функционирования военного дела населения 

синташтинской культуры и влияния военной сферы жизни 

на уровень развития производительных сил и сложность общест-

венного устройства.  

В качестве возможного ресурса для моделирования облика 

военного дела и социальной сложности рассматривается анализ 

технологии производства атрибутов военного дела: специализи-

рованного и полифункционального вооружения. Создание рекон-

струкции уровня специализации производительных сил важно 

для понимания природы больших инвестиций синташтинского 

общества в погребальный обряд и поселенческую архитектуру. 

Ключевые слова: синташтинская культура, археологический 

эксперимент, ранние комплексные общества, военное дело, эпоха 

бронзы. 

 

На сегодняшний день очевидно, что стремительное развитие специали-

зированного вооружения, появление колесничного комплекса 

и уникальной традиции укрепленных поселений на Южном Урале связано 

именно с синташтинским временем, но несмотря на существующий про-

гресс в исследованиях, остаётся неясной степень влияния военной сферы 

на структуру общества и организацию жизни населения.  

Процесс создания модели военной сферы жизни носителей синташтин-

ской культуры не завершён. У исследователей вопроса существуют разно-

гласия в интерпретации ключевых моментов. Основные точки зрения за-

частую не имеют соответствия и в терминологическом аппарате. Разногла-

сия сильны в вопросах типологии предметов, технологии производства 

оружия, а также в реконструкции сферы применения образцов вооруже-

ния. В качестве обоснований теоретических построений регулярно исполь-

зуются историографические штампы, не снабжённые необходимой аргу-

ментацией. 
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Изучения военного дела является узловым моментом для понимания 

общественного устройства древнего синташтинского населения. Изготов-

ление вооружения и военного снаряжения в силу экономических законо-

мерностей является сферой наибольшей концентрации прогрессивных тех-

нологий и специализированного производства. Таким образом выводы о 

степени организации производственных процессов потенциально предос-

тавляют исследователям опорные данные для моделирования социальной 

сложности всего общества. 

Эффективность использования анализа уровня развития производи-

тельных сил для реконструкции социального устройства древнего общест-

ва была успешно продемонстрирована испанским археологом Анто-

нио Гилманом для культур Иберийского полуострова и конкретно культу-

ры Эль-Аргар, а также для реконструируемых европейских вождеств брон-

зового века [1; 2]. Технологические признаки изделий древних мастеров 

позволяют исследователям довольно уверенно разделять домашнее произ-

водство, осуществляемое в рамках коллективной деятельности и специали-

зированное производство, требующее частичного или полного отлучения 

мастера от общих для социума хозяйственных процессов [3; 4]. 

Очевидная селективность синташтинского погребального обряда 

и частое отсутствие возможности соотнесения заупокойного инвентаря 

с конкретным индивидом делает невозможным уверенное моделирование 

общественного устройства синташтинского населения только на основе 

облика захоронений [5]. В связи с данным фактом, использование логики 

вышеописанных теоретических подходов представляется очень актуаль-

ным.  

Натурные эксперименты по реконструкции бронзовых изделий синташ-

тинской культуры позволяют сделать вывод о существовании как минимум 

двух уровней специализации в процессах металлообработки. Морфологи-

чески простые изделия: листовидные ножи, тёсла, иглы – могли изготавли-

ваться в рамках домашнего производства без отрыва от коллективной дея-

тельности. Такое производство требовало определённой подготовки, но 

было относительно недолгим в освоении, а потому потенциально могло 

являться общедоступным. Изготовление же таких специализированных и 

морфологически сложных форм изделия как боевой топор или копьё несо-

мненно требовало высокой специализации [6]. Мастер нуждался в боль-

шом опыте как в заготовке форм, так и в литье, ковке и обработке готовых 

изделий. При этом каждый из описанных этапов многоступенчатого про-

цесса производства имеет свою специфику и нельзя исключать существо-

вания в древности отдельных специалистов по проведению данных опера-

ций. 

Большое количество находок наконечников стрел и их преформ 

в поселенческих и погребальных материалах свидетельствует о ключевом 
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значении лука в вооружении синташтинской культуры. Данный тезис под-

тверждается находками роговых деталей сложных луков, найденных в трех 

синташтинских погребальных комплексах: Каменный Амбар – 5, Степное, 

Солнце II [7]. В 2019–2021 годах руководителем лаборатории эксперимен-

тальной археологии Научно-образовательного центра евразийских иссле-

дований ЮУрГУ Иваном Семьяном и его коллегой из Греции директором 

ассоциации исторических исследований «Koryvantes» Спиросом Бакасом 

был поставлен археологический эксперимент натурной реконструкции 

возможных моделей функционирования составного лука синташтинской 

культуры. В качестве объекта для реконструкции был выбран комплекс ро-

говых деталей из кургана 4, ямы 13 могильника Степное, как наиболее 

конструктивно интересный и целостный [8]. Исследователями на основе 

четырех теоретических моделей было создано в общей сложности 

12 натурных реконструкций луков, только одна из которых продемонстри-

ровала функциональность реплик археологически найденных деталей. 

Лук имел ключевое значение в жизни синташтинского общества. Высо-

кий практический и семиотический статус лука мог способствовать созда-

нию особенной, специализированной формы оружия. С высокой вероятно-

стью деревянные и роговые детали лука изготавливались различными мас-

терами. Натурные испытания и компьютерное моделирование продемон-

стрировали, что с учётом большой массы крупных типов синташтинских 

наконечников стрел, для эффективной стрельбы натяжение лука должно 

было превышать 28 кг. Исходя из археологического контекста данный лук 

мог быть только составным, но не композитным, а единственным возмож-

ным местным сырьём для изготовления цельнодеревянного лука подобно-

го типа мог являться вяз [9]. Даже этап подготовки деревянного сырья тре-

бовал специальной технологии заготовки и длительной просушки древеси-

ны. Изготовление комплекта из трех роговых деталей согласно нескольким 

поставленным опытам могло занимать у мастера больше недели. Таким 

образом реконструкция технологии позволила надёжно установить, что 

процесс изготовления составного лука подобного типа требовал существо-

вания производственной специализации и был сопряжён с большими тру-

довыми затратами. 

Наиболее перспективным с точки зрения анализа уровня развития про-

изводительных сил и сложности синташтинского общества является ко-

лесничный комплекс. Существование боевых колесниц требовало селек-

ции и тренинга особенных лошадей, высокоспециализированной плотниц-

кой и косторезной работы, изготовления упряжи и вооружения.  

Экспериментальные постройка и использование колесницы 

и связанных атрибутов позволяют произвести расчёт трудозатрат 

на создание и поддержание колесничного комплекса и оценить возмож-

ность его существования в догосударственных обществах. В свою очередь, 
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решение этого вопроса позволит внести важную лепту в теорию формиро-

вания социальной сложности, очерчивая пределы возможного и описывая 

причины возникновения ранних комплексных обществ [10]. 
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ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОБЩЕСТВАХ  

РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО УРАЛА  

(КОНЕЦ VI–II ВВ. ДО Н.Э.): ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКА 

 

Н.А. Берсенева 

 
В статье рассматривается возможность выявления гендерного 

неравенства в обществе ранних кочевников Южного Урала (ко-

нец VI–II вв. до н. э.) по материальным свидетельствам, в данном 

случае – по материалам могильников. С этой целью проведен 

анализ количества погребенных обоих гендеров; расположения 

погребений в пространстве кургана (центральное/впускное); под-

счет трудозатрат на устройство погребения; оценку «богатства» 

инвентаря; анализ внутренней планиграфии комплексов – свиде-

тельства подчиненного положения некоторых покойных, наличие 

человеческих жертвоприношений. Проведенный анализ источни-

ков не дает возможности судить о женском или мужском доми-

нировании в обществах ранних кочевников Южного Урала, но 

позволяет сделать выводы о высоком статусе женщин. Перспек-

тива видится в изучении женских погребений с оружием и пред-

метами культа. 

Ключевые слова: Южный Урал, ранние кочевники, муж-

ское/женское доминирование. 

 

Гендерные исследования в археологии, начавшись в 1970-х гг. в русле 

западной феминистской археологии, к настоящему времени имеют до-

вольно длительную историю. Концепция гендера заключается 

в установлении различий между биологическим полом (sex) и социальным 

(gender). В отличие от традиционного «половозрастного» подхода, гендер-

ный рассматривает индивидуумов как социальные личности. Пол (муж-

ской или женский) – биологически детерминирован и может быть установ-

лен антропологически через изучение скелетных останков. Гендер пред-

ставляется как социальная конструкция, включающая связанные с полом 

роли индивидуумов в обществе. «Гендер − это продукт общественных 

взаимоотношений разных полов» [1, р. 95].  

Необходимо отметить, что общепринятой теории гендера, как таковой, 

нет. Наиболее ранние исследования были вызваны желанием феминист-

ского направления в археологии «найти женщин в древности» [2; 3; 4]. 

Феминистская критика осуществлялась по двум основным направлениям. 

В первую очередь, критиковался подход, при котором половозрастное рас-

пределение труда в древних обществах a priori полагалось подобным со-

временному (т. н. «западному»). Например, охота и торговля рассматрива-
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лись как сугубо мужские занятия, а собирательство и ткачество – как жен-

ские. Второе направление заключалось в критике позиции мужского «пре-

восходства». «Мужчины обычно изображались как более крепкие, более 

агрессивные, более влиятельные, более важные, чем женщины, которые 

часто выглядели как слабые, пассивные и зависимые. Прошлое писалось в 

терминах лидерства, власти, войны, прав наследования, обмена женщина-

ми, контроля над ресурсами, и т. д.» [5, p. 169]. Первоначальные задачи 

гендерной археологии, таким образом, заключались в критике «андроцен-

тричных» публикаций, изучении деятельности женщин в прошлом и поис-

ке матриархий в древних обществах. Основная заслуга феминистского на-

правления состоит в привлечении внимания научной общественности к 

множеству несоответствий в интерпретации археологических памятников. 

С возникновением пост-процессуальной школы археологической мыс-

ли с ее акцентом на активную природу материальной культуры, важностью 

контекста и рассмотрением индивида как активной социальной личности, 

рамки гендерных исследований были расширены, и в фокус изучения по-

пали также отношения между мужчинами и женщинами, тогда как феми-

нистская позиция состояла, как правило, в изучении только женщин.  

Как гендер может быть символизирован через объекты? Идея гендер-

ных различий часто соотносится с разрешением/запрещением чего-то для 

некоторых категорий индивидов: например, ношения определенных видов 

одежды, украшений, предметов, или выполнения каких-то действий. 

В этих операциях используются предметы, и через них гендерные связи 

становятся более «видимыми» [4, p. 76]. Тот факт, что гендерные отноше-

ния и/или различия могут находить свое отражение в материальных сим-

волах, как раз и делает принципиально возможным их археологическое 

изучение, поскольку именно археология исследует общества через матери-

альную сферу. 

Изучение гендерных отношений в обществах ранних кочевников се-

верной Евразии имеет длительную историю несмотря на то, что термин 

«гендер» пришел в российскую археологию сравнительно недавно. Про-

блема «амазонок» и обсуждение возможности существования матриархата 

у сарматов продолжают оставаться актуальными и по сей день (см. под-

робнее: [6, с. 4–16]). Но позволяет ли археологический источник достичь 

определенности в решении проблемы женского vs мужского доминирова-

ния в обществах ранних кочевников? 

Основной массив источников с территории Южного Урала представ-

лен, как известно, погребальными памятниками. Этот весьма специфичный 

источник налагает ряд ограничений, которые следует учесть до начала 

анализа. Во-первых, значительная часть погребений ограблена, и этот про-

цент наиболее высок для центральных захоронений. Во-вторых, несмотря 

на очевидные успехи, недостаток квалифицированных половозрастных оп-
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ределений, особенно для ключевых памятников вроде Филипповки I, про-

должает сказываться на достоверности выводов. В-третьих, символы ген-

дера и вертикального статуса умерших бывает трудно или невозможно 

разграничить. 

Тем не менее, ситуация в археологии ранних кочевников сейчас такова, 

что объем качественных и опубликованных источников позволяет сфор-

мировать представительную базу данных и, как минимум, обсуждать заяв-

ленные выше проблемы. 

Свидетельства гендерного неравенства или подчиненного положения 

одного гендера по отношению к другому теоретически могут быть найде-

ны через анализ количества погребенных обоих гендеров; расположения 

погребений в пространстве кургана (центральное/впускное); подсчет тру-

дозатрат на устройство погребения; оценку «богатства» инвентаря; анализ 

внутренней планиграфии комплексов – свидетельства подчиненного поло-

жения некоторых покойных, наличие человеческих жертвоприношений.  

В могильниках ранних кочевников Южного Урала (конец VI–II вв. 

до н. э.) захоронено примерно одинаковое количество мужчин и женщин 

(по данным автора – 142 и 154 соответственно; см. также: [7, с. 387]). Ген-

дерный состав погребенных в центральных усыпальницах также 

не демонстрирует явного дисбаланса.  

По богатству инвентаря и наличию импортных предметов женские по-

гребения не уступают мужским [7, с. 387]. Если же рассматривать трудоза-

траты, вопрос представляется более сложным, особенно для крупных, 

«царских» курганов. Центральные усыпальницы в них, как правило, раз-

рушены и почти не содержат человеческих останков. Уцелевшие погребе-

ния под более скромными насыпями (коллективные и индивидуальные) не 

показывают серьезной разницы между мужскими и женскими захороне-

ниями [8, с. 161, 190].  

Специалистами допускается наличие человеческих жертвоприношений 

у сарматов. Однако, среди определенных антропологически скелетов (или 

частей скелетов) предполагаемых «жертв», наличествуют и мужские, 

и женские останки [7, с. 383]. 

Таким образом, следует отметить, что первичный анализ источников не 

дает возможности судить о женском или мужском доминировании 

в обществах ранних кочевников Южного Урала, но позволяет сделать вы-

воды о высоком статусе женщин. Статус мог иметь наследственный харак-

тер или достигаться в течение жизни путем личных заслуг или брака. Но 

наличие захоронений женщин с высоким статусом само по себе не говорит 

об их влиянии на общественную жизнь или о правах внутри общества или 

семьи. В истории есть множество примеров (самый очевидный – античные 

государства), когда женщины высокого статуса не имели не только ника-

ких политических прав, но и были полностью подчинены мужчинам в се-
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мейной жизни. Разумеется, были и исключения, но речь идет о системе. 

Возвращаясь к перспективам изучения данного вопроса для ранних кочев-

ников, следующими шагами может стать изучение захоронений женщин с 

оружием, а также анализ погребений с предметами «культа» и идентифи-

кация погребений ритуальных специалистов. Возможно, именно в культо-

вой сфере, женщины имели большую власть и права, нежели мужчины.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ-Челябинск 

в рамках научного проекта № 20-49-740005. 
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УДК 903.25 

НОВЫЕ НАХОДКИ УЗДЕЧНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  

В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

 

А.Д. Таиров 

 
Публикуются случайные находки предметов конской сбруи 

с площадки курганной группы у с. Подгорное, находящейся 

на пограничье степи и лесостепи Южного Зауралья. Уздечные 

принадлежности, выполненные в традициях скифо-сибирского 

звериного стиля, указывают на яркую и самобытную изобрази-

тельную традицию южнозауральских кочевников второй полови-

ны VI – начала V в. до н. э., демонстрируют основные направле-

ния их этнокультурных связей – Саяно-Алтай, Внутренняя Азия 

и Южное Приуралье. 

Ключевые слова: Южное Зауралье, ранние кочевники, уздеч-

ные принадлежности, псалии, скифо-сибирский звериный стиль. 

 

С территории Южного Зауралья происходит значительное количество 

случайно найденных предметов раннего железного века, в том числе уз-

дечных наборов или их деталей. Введению в научный оборот одного 

из таких наборов, найденных в курганной группе близ с. Подгорное Тро-

ицкого района Челябинской области, посвящена данная работа. 

Курганная группа, состоящая из трех насыпей, одна из которых распа-

хана, находится в 4 км к ЮЗЗ от с. Подгорное на господствующей возвы-

шенности правого берега реки Уй, в 2 км от русла реки. С распаханного 

межкурганного пространства происходят предметы, составляющие, веро-

ятно, комплект украшения уздечки. Выполнены они из бронзы и включают 

два псалия, четыре бляшки для перекрестных ремней с щитком в виде го-

ловы барана, налобную бляшку в виде головы волка, держащего в пасти 

морду головы барана. На этом же поле найдена и бляшка в виде рыбы.  

На окончании обоих псалиев изображены головы «ушастых» грифо-

нов – птиц со звериными ушами (рис. 1). У них мощный круто загнутый 

клюв с четко очерченной восковицей и большой круглый глаз с рельефным 

валиком, создающим внешний контур. Ниже уровня глаз расположено 

рельефно проработанное ухо полукруглой формы (рис. 2). Длина псалиев 

12,8–12,9 см. У одного из них стержень имеет в сечении форму восьми-

гранника со скругленными ребрами (рис. 1, 2). Размеры стержня у оконча-

ний, у голов «ушастых» грифонов, – 0,8×0,9 см, близ расширения с отвер-

стиями – 0,9×0,9–1,0 см. В центре, между отверстиями, изделие в сечении 

овальное размером 0,9×1,1 см.  
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Рис. 1. Курганная группа у с. Подгорное. Псалии бронзовые:  

1 – псалий 2; 2 – псалий 1 

 

Диаметр отверстий для ремней уздечки – 0,8 см. В месте расположения 

отверстий псалий в сечении имеют овальную форму размерами 1,1×1,7 см. 

На верхней и нижней гранях псалия отмечены следы убранных литейных 

швов. 

У второго псалия стержень имеет в сечении форму шестигранника 

со скругленными ребрами (рис. 1, 1). Размеры стержня у окончаний, 

у голов «ушастых» грифонов, – 0,8×0,9 см, близ расширения с отверстия-

ми – 0,9×0,9 см. В центре, между отверстиями, изделие в сечении овальное 

размером 0,9×1,1 см. Диаметр отверстий для ремней уздечки – 0,8 см. 

В месте расположения отверстий псалий в сечении имеют овальную форму 

размерами 1,1×1,6 см. На верхнем и нижнем ребре псалия видны следы 

не до конца убранных литейных швов. В целом, второй псалий производит 

впечатление более небрежного изготовления. Да и состав его металла, судя 

по сохранности и внешнему виду, отличается – в нем, вероятно, либо от-

сутствует олово, либо оно представлено в незначительном количестве.  
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Рис. 2. Курганная группа у с. Подгорное. Псалий 1:  

1 – верхнее окончание; 2 – нижнее окончание 

 

Следы окислов между отверстиями для ремней уздечки первого псалия 

(рис. 1, 2) свидетельствуют об использовании железных удил. 

Подгорненские псалии дополняют серию южнозауральских бронзовых 

псалиев из могильников Кичигино I, Маровый Шлях, Солончанка II [9, 

с. 84, 89, рис. 5, 1; 8, 2, 3; 10, с. 63–64, рис. 1; 2]. Бронзовые псалии 

с головой хищной птицы, в том числе и «ушастого» грифона, 

на окончании, найденные в погребениях Южного Урала, датируются, как 

правило, в пределах конца VI – первой половины V в. до н. э. По мнению 

В.Н. Мышкина, с которым мы полностью солидарны, псалии этого вида 

следует выделить в отдельный тип [7, с. 308–312]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

118 

Налобная бляшка в виде головы волка, держащего в пасти за морду голову 

барана (рис. 3, 2). Размеры 2,1×5,7 см при толщине 0,3–0,4 см. 

На оборотной стороне, в 1,7 см от верхнего края (окончание уха волка), 

бляшка имеет поперечную слегка наклонную округлую в плане петлю. 

Высота ее – 1,2 см, ширина – 1,1–1,2 см, толщина – 0,4–0,5 см, диаметр от-

верстия – 0,6 см.  

 
 
Рис. 3. Курганная группа у с. Подгорное. Уздечные бляшки бронзовые: 1 – в 

виде рыбы; 2 – в виде головы волка, держащего в пасти морду головы барана 

 

У волка показана типичная для южноуральских изображений деталь – 

окаймление пасти рельефной полоской губ [5, с. 79]. Большой каплевид-

ный глаз с выпуклым овальным зрачком имеет подчеркнутое рельефом 

верхнее веко. Подтреугольное ухо окаймлено широким рельефным вали-

ком и имеет углубление, в центре которого находится подтреугольная вы-

пуклость. 

У барана горбатая морда, на которой углублениями показаны ноздря 

и закрытый рот с рельефной полоской губ. Большой выпуклый миндале-

видный глаз обведен рельефным миндалевидным в плане валиком, не-

сомкнутым у слезника. Маленькое подтреугольное ухо, расположенное 

сразу за глазом, также оконтурено несомкнутым валиком и имеет углубле-

ние, в центре которого находится каплевидная выпуклость. Рельефный рог 
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свернут в полукольцо так, что его окончание находится между глазом и 

ухом. Годичные кольца на роге переданы в виде накладывающихся одна на 

другую чешуек. 

Подгорненская бляшка, несомненно, передает широко распространен-

ную в скифо-сибирском зверином стиле сцену терзания хищником траво-

ядного животного (см., например: [2, с. 42–45, 60–62, 82–87; 5, с. 129–

132]). В погребальных комплексах и среди случайных находок из Мину-

синской котловины, Тувы, Саяно-Алтая, Внутренней Монголии 

и Северного Китая известна серия поясных блях «с изображением «идуще-

го» и «припавшего к земле» хищника (чаще всего, семейства кошачьих) 

с головой травоядного (барана, козла, сайгака) в пасти». Наиболее ранние 

из них датируются концом VI–V в. до н. э. [2, с. 60–62, табл. XLV–L]. 

Правда, голова травоядного показана не в самой пасти, а под ней. Поэтому 

правильнее, на наш взгляд, трактовать данный сюжет как «хищник, несу-

щий голову травоядного». 

Прямых аналогий публикуемой бляшке из Подгорного мы не знаем. 

Однако, сюжет «хищник, держащий в пасти морду травоядного» встречен 

на изделиях из кургана 1 могильника Филипповка I (конец V – начало 

IV вв. до н. э.). Мы имеем в виду золотые обкладки ручек двух сосудов: 

с изображением сцены терзания хищником лежащего оленя и головы хищ-

ника, в пасти которого морда головы козла [5, табл. 5, 11; 11, 10; 32, 9; 35, 

5; 8, рис. 14, 3, 5]. Последнее изображение по манере передачи сцены наи-

более близко подгорненскому.  

Бляшки для перекрестных ремней с изображением головы барана, 

смотрящего вправо (рис. 4, 1, 3). Размеры: длина – 3,8 см, ширина – 1,2–

2,5 см, общая высота – 1,5 см, толщина шляпки в виде головы барана – 

0,3–0,4 см. Обойма для перекрестных ремней выполнена в виде четырех 

подпрямоугольных в сечении столбиков, покрытых овальным кольцом. 

Высота обоймы – 1,2 см, диаметр кольца 1,7×1,8–1,9 см, толщина столби-

ков в среднем 0,4 см. Размеры отверстий для продевания ремней – 1,0×1,0–

1,2 см. 

Бляшки для перекрестных ремней с изображением головы барана, 

смотрящего влево (рис. 4, 2, 4). Размеры: длина – 3,7 см, ширина – 1,1–

2,5 см, общая высота – 1,5 см, толщина шляпки в виде головы барана – 

0,3–0,4 см. Обойма для перекрестных ремней выполнена в виде четырех 

подпрямоугольных в сечении столбиков, покрытых овальным кольцом. 

Высота обоймы – 1,2 см, диаметр кольца 1,7–1,8×1,9 см, толщина столби-

ков в среднем 0,4–0,5 см. Размеры отверстий для продевания ремней – 1,0–

1,1×1,1–1,2 см. 

Бараны, показанные на подгорненских бляшках, имеют короткую под-

прямоугольную морду с обозначенными ноздрей и ртом, окантованными 

валиками. Подчеркнуто большой выпуклый округлый глаз обведен рель-
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ефным овальным в плане валиком, несомкнутым у слезника. Маленькое 

полусегментовидное ухо, расположенное на одной линии с ноздрей и гла-

зом, также оконтурено несомкнутым валиком и имеет углубление. Рельеф-

ный рог свернут в незамкнутое кольцо так, что его окончание находится 

почти между глазом и ухом. Годичные кольца на роге переданы в виде на-

кладывающихся одна на другую чешуек. По общему облику подгорнен-

ским наиболее близко изображение головы барана на деревянном украше-

нии седельной луки из 2-го Башадарского кургана на Алтае, датированного 

VI в. до н. э. Так же как у подгорненских и башадарского показаны рога 

баранов на бронзовых бляхах из Южной Сибири, деревянном псалии из 

первого Пазырыкского кургана. Причем, у барана на бляхе из окрестно-

стей д. Кривая Минусинского округа (V в. до н. э.) глаза показаны также 

как на подгорненских бляшках [1, с. 74, № 89; 4, с. 114, № 48; 5, с. 47, рис. 

11, 11, 12, 20; 12, 6–8)]. 

Бляшка в виде рыбы (рис. 3, 1). У неё округлым рельефным возвыше-

нием оформлена морда, на которой углубленным наклонным желобком 

показ рот. Рельефом выделен большой глаз с ободком, обозначена линия 

жабр. Рельефно трактовано и тело рыбы, на котором четко выделены плав-

ники и раздвоенный хвост. Общие пропорции тела указывают на лимно-

фильный тип рыб, живущих в водоемах со стоячей водой − пруды, озера, 

нижнее течение медленно текущих рек. Это скорее всего не хищная рыба и 

она ближе всего к семейству карповых (лещ, карась, сазан, линь)
1
. 

Длина бляшки – 4,2 см, максимальная ширина (по плавникам) – 2,4 см; 

высота с петлей – 1,3 см. Ширина хвоста: у валика – 1,0 см; на окончании – 

1,3 см; толщина хвоста на окончании – 0,2 см. Толщина бляшки на уровне 

глаз рыбы – 0,5 см; толщина верхнего и нижнего плавников – 0,4 см. Раз-

меры полукруглой в поперечном сечении петли: длина – 1,5 см; высота – 

0,9 см; ширина: у оснований – 0,5–0,6 см, на вершине – 0,5 см; толщина: у 

основания – 0,2–0,3 см, на вершине – 0,2 см. 

 

                                         
1
 Благодарим С.Г. Захарова, канд. географ. наук, доцента кафедра географии и методи-
ки обучения географии Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, за любезно предоставленную консультацию.  
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Рис. 4. Курганная группа у с. Подгорное. Уздечные бляшки бронзовые в виде  

головы барана 

 

Как отмечает Е.Ф. Королькова, «в искусстве звериного стиля изобра-

жения рыб не занимают ведущего положения» [5, с. 37]. Южноуральские 

находки изображений рыб происходят, главным образом, с территории 

Южного Приуралья [5, с. 37; 6, с. 171–172; 11, с. 58–59]. Из найденных 

здесь подгорненская бляшка аналогична бляшкам в виде рыб из кургана 23 

могильника Уркач I в Актюбинской области, датированном концом VI – 

первой половиной V в. до н. э. или VI – первой половиной V в. до н.э. Ур-
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качские рыбы, серебряный или, скорее, золотой карась, также как и под-

горненская, относятся к семейству карповых [3, рис. 39, II, 15, 17; 5, табл. 

1, 7; 6, с. 164, 171–172. 179; табл. 1; рис. 1, 19]. 

Подводя итог, отметим, что уздечные принадлежности, найденные в 

пределах курганной группы у с. Подгорное, датируются, исходя 

из приведенных аналогий, второй половиной VI – первой половиной V в. 

до н. э. Они ярко демонстрируют основные направления этнокультурных 

связей ранних кочевников Южного Зауралья – Саяно-Алтай, Внутренняя 

Азия и Южное Приуралье. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-09-00205 «Культура и общество ранних кочевни-

ков Южного Зауралья (по материалам могильника Кичигино I)». 
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УДК 902.01 

ПОГРЕБЕНИЯ НАЧАЛА I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НОВОЙ ЭРЫ  

МОГИЛЬНИКА КИЧИГИНО I 
 

К.Г. Маргарян, И.В. Грудочко 

 
В статье приводятся результаты раскопок, проведенных 

на могильнике Кичигино I в 2008–2009 годах. В ходе исследова-

ний были обнаружены два впускных погребения в курганах 5 и 6 

со схожим погребальным обрядом. Благодаря радиоуглеродному 

анализу и методу аналогий приведенные погребения удалось от-

нести ко II – началу III вв. н. э. в рамках гунно-сарматского 

(позднесарматского) периода на территории Южного Зауралья. 

Ключевые слова: Южное Зауралье, гунно-сарматы, погре-

бальные памятники, кочевники эпохи великого переселения на-

родов. 
 

В 2006–2011 годах проводились археологические исследования 

в Увельском районе Челябинской области на могильнике Кичигино I. Мо-

гильник Кичигино I находится на крайнем юге лесостепной зоны Южного 

Зауралья, на левом берегу Южноуральского водохранилища на реке Увель-

ка, в 1,5 км к западу от села Кичигино Увельского района Челябинской об-

ласти. На возвышенности (гора Тушканская) в излучине реки Увелька при 

впадении в нее реки Кабанка располагается группа из 10 к настоящему вре-

мени полностью раскопанных курганов. Могильник Кичигино I функцио-

нировал в основном в раннем железном веке, обнаружено захоронение 

средневековой эпохи [4]. В настоящей статье рассматриваются погребения 

рубежа эр – начала I тыс. н. э. 

Курган 5, могильная яма 2, погребение 1 (рис. 1). Форма кургана 

в плане – округлая. Диаметр кургана составляет 35 м, высота насыпи – 1 м 

от уровня пашни. Это наиболее крупный курган в могильнике. Курган был 

построен для сакского воина во второй половине VII – середине VI вв. 

до н. э. [6]. Погребение 1 впускное в более раннюю могилу савроматского 

времени (конец VI – начало V вв. до н. э.) [5]. Погребение было располо-

жено в западной части могильной ямы и является непотревоженным. По-

гребенная,
2
 лежала в вытянутом на спине положении. Ориентировка по-

гребения – меридиональная, головой на север. Глубина залегания костей: 

череп (-116); таз (-138), ступни ног (-141; -150) см.  

                                         
2
 Женщина, 25–30 лет, рост средний и выше среднего –176,1 см (по К. Пирсону и 

А. Ли) и 178,6 см (по М. Троттер и Г. Глезер). Антропологические определения сдела-

ны – к. и. н., Е. П. Китовым. 
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Рис. 1. Могильник Кичигино I, курган 5, могильная яма 1, погребение 1. 1, 

2 – общий вид погребения 1 (1 – нож; 2 – кости барана; 3 – керамический сосуд); 

3 – керамический сосуд (фото А. Д. Таирова) 

 

Ноги лежат параллельно друг другу, по оси С–Ю. Ось расположения туло-

вища слегка отклонена к СВ. Левая часть туловища потревожена, скорее 

всего, в связи с проседанием грунта в могильной яме. 

По этой причине керамический сосуд, смещен к востоку. Правая рука 

расположена вдоль тела, слегка согнута в локте. Левая же рука погребен-

ной отчленена. Плечевая кость была положена ~ в 30 см от правой ноги 

погребенной, лучевая же кость и локтевая находились в непосредственной 

близости слева от левой голени. Слева от головы погребенной, на расстоя-

нии 20 см были расчищены кости грудинки одной крупной взрослой особи 
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овцы или барана
3
. На напутственную пищу был положен железный ножи-

чек (инв. № НТУ–НВФ–104)
4
. От него сохранились только три фрагмента. 

На уровне таза, ~ в 45 см к востоку, на глубине (-41) см, был положен не-

большой, слабопрофилированный керамический сосуд (рис. 1, 3) (инв. 

№ НТУ–ГИК–45) горшечного типа с шаровидным туловом и прямой ото-

гнутой шейкой. Скорее всего, в тесте присутствует естественная примесь 

слюды. Размеры сосуда: d венчика – 11,5 см, d тулова – 14,5 см, высота – 

13 см. Сосуд орнаментирован по венчику цепочкой овальных вдавлений. 

Шейка сосуда не орнаментирована. На основании шейки и на плечике со-

суда нанесен орнамент в виде вертикальных столбцов горизонтальных от-

тисков штампа, разделенных наклонными цепочками овальных вдавлений. 

Вертикальные – косопоставленные, горизонтальные – прямые. На внешней 

стороне сосуда присутствуют следы нагара. 

 

 
Рис. 2. Радиоуглеродная дата погребения 1 могильной ямы 2 кургана 5 мо-

гильника Кичигино I 

 

Радиоуглеродный анализ по кости человека
5
 показал интервал, уклады-

вающийся в I в. до н. э. – первую четверть III в. н. э. (рис. 2). Погребальный 

обряд и инвентарь данной датировке не противоречат, более того, позво-

ляют предположить более узкие рамки. Период рубежа эр (I в. до н. э. – I в. 

н. э.) в Южном Зауралье и Северном Казахстане представлен единичными 

захоронениями кочевнического круга (Стрелецкое, Саргары, Жалтырь, 

Конурса, Граултры, Жабай-Покровка, Лисаковский). Это одиночные кур-

ганы диаметром 8–15 м и высотой до 0,5 м. Погребения совершались в 

                                         
3
 Остеологические определения выполнены – к. г.-м. н., Л. Л. Гайдученко. 

4
 Все приведенные предметы хранятся в музее «Народы и технологии Урала» Южно-

Уральского государственного университета, г. Челябинск. 
5
 Радиоуглеродный анализ выполнен сотрудниками ЦКП «Лаборатория радиоуглерод-

ного датирования и электронной микроскопии» Института Географии РАН. 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

127 

глубоких овальных или подпрямоугольных ямах с меридиональной ориен-

тировкой длинных стенок. Сами погребенные были ориентированы голо-

вой на юг, с отклонениями на восток и запад. Данные памятники характе-

ризуют позднепрохоровский (среднесарматский) период [2, с. 146–148, 

рис. 40–41]. В дальнейшем, с началом гунно-сарматского (позднесармат-

ского) этапа погребальный обряд характеризуется северной, в большинст-

ве случаев, ориентировкой, что позволяет сузить дату кичигинского захо-

ронения до II – начала III вв. н. э. Что касается сосуда, то он демонстрирует 

близость керамическому комплексу позднесаргатской (прыговской) ста-

дии, характеризующейся горшками с гребенчатой орнаментацией в виде 

многорядных горизонтальных и вертикальных колонок и многорядного 

зигзага [3, с. 490, 492, рис. 6]. Кроме того, близкая керамика обнаружена 

в гунно-сарматских комплексах Байрамгулово и Малково [1, с. 179–188, 

рис. 1, 1, 3–5; 3, 2]. Таким образом, описанное нами захоронение 

из Кичигино, с учетом радиоуглеродных датировок, обряда и типом сосу-

да, можно связывать с гунно-сарматским населением и датировать II – 

первой четвертью III вв. н. э. 

Курган 6, могильная яма 1, погребение 2 (рис. 3). Диаметр кургана со-

ставляет 16 метров. Высота не превышает 0,25 м от уровня пашни. 

Под земляной насыпью кургана 6, сильно разрушенного многолетней па-

хотой, выявлена могильная яма с остатками трех разновременных погре-

бений раннего железного века. Самое раннее, ограбленное и разрушенное 

в древности, погребение 3 датируется, вероятно, VI–V вв. до н. э. Частично 

разрушившее его погребение 1 по обряду погребения и инвентарю отнесе-

но к IV в. до н. э. Погребение 2, разрушившее погребение 3 и повредившее 

погребение 1, находилось в южной половине могильной ямы, у ее запад-

ной стенки. Совершено оно было, вероятно, в простой могильной яме 

овальных очертаний. Мы не можем отрицать наличие подбоя вдоль вос-

точной стенки могильной ямы. Могильная яма погребения 2 полностью 

разрушила западную часть могильной ямы погребения 3, опустившись на 

27–28 см ниже ее дна. Северная часть могильной ямы погребения 2 проре-

зала могильную яму погребения 1. На уровне (-110) см могильная яма по-

гребения 2 имела форму неправильного овала, вытянутого по линии ССЗ–

ЮЮВ. Максимальные размеры ямы на этом уровне – 2,4×0,8 м. Дно ямы, 

зафиксированное на уровне (-137)–(-138) см, ровное, горизонтальное. У 

дна яма слегка расширялась за счет небольших подбоев под западную и 

южную стенки. Максимальные размеры ямы у дна составили 2,5×0,9 м. 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

128 

 
Рис. 3. Могильник Кичигино I, курган 6, могильная яма 1. 1 – общий план 

(1 – кости лошади; 2 – железный нож); 2 – фотография погребения 2  

(фото А. Д. Таирова) 
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У западной стенки могильной ямы расчищены 

останки мужчины
6
. Умерший был уложен вытянуто 

на спине, головой на ССЗ. Вытянутые параллельно 

друг другу ноги находились на одной оси с туловом. 

Руки были уложены вдоль тела. Слева за головой 

погребенного, в северо-восточный угол ямы, поло-

жен крестец взрослой лошади и небольшой желез-

ный пластинчатый нож (инв. № НТУ–НВМ–7), дли-

ной –11,8 см. Его треугольное в сечении лезвие 

плавно переходит в рукоять, имеющую подпрямо-

угольное сечение. Максимальная ширина лезвия – 

1,2 – 1,3 см, толщина по спинке – около 0,3 см. Ко-

нец лезвия заострен. Рукоять плоская, без следов 

дерева. Ширина ее – 1,4 см, толщина около – 0,4 см. 

Конец рукояти скруглен (рис. 4).  

С помощью радиоуглеродного метода по кости 

человека была получена дата – конец III в. до н. э. – 

начало II в. н. э. (рис. 5).  

 

 

                                         
6
 Возраст: 30–35 лет. Рост средний, судя по длинным костям, был в пределах 167 см (по 

К. Пирсону и А. Ли), 172 см (по М. Троттер и Г. Глезер). Антропологические определе-

ния сделаны – к.и.н. Е.П. Китовым. 

Рис. 4. Железный нож 

из погребения 1 

могильной ямы 1 

кургана 6 моигльника 

Кичигино I (фото 
А.Д. Тагирова) 

Рис. 5. Радиоуглеродная дата погребения 2 могильной ямы 1 

кургана 6 

могильника Кичигино I 
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Определение более точной хронологической позиции в данном случае 

затруднено отсутствием хорошо датируемого инвентаря. Однако, можно 

предположить, что данное захоронение близко вышеописанному погребе-

нию 1 из кургана 5 в хронологическом и культурном планах, также впуск-

ное, также с северной ориентировкой (не считая небольшого отклонения к 

северо-западу) и с напутственной пищей слева у головы.  

Таким образом, можно утверждать, что в могильнике Кичигино I за-

фиксирован гунно-сарматский (позднесарматский) хронологический гори-

зонт. Радиоуглеродные даты «рисуют» довольно широкий диапазон, из ко-

торого, вероятней всего, следует исключить промежуток III в. до н. э. – I в. 

н. э., не находящий соответствий в среднесарматском погребальном обря-

де. Следует отметить и то, что среднесарматская эпоха в Южном Зауралье 

почти не являлась предметом специальных исследований, поэтому сделан-

ные нами выводы носят предварительный характер, с возможными по-

правками и корректировками в будущем. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20–09–00205 (К.Г. Маргарян) и научного проекта 

№ 20-49-740011 (И.В. Грудочко). 

 
Библиографический список 

1. Боталов, С. Г. Гунно-сарматские памятники Южного Зауралья III–V вв. 

н. э. / С. Г. Боталов, Н. А. Полушкин // Новое в археологии Южного Урала: сб. 

науч. трудов. – Челябинск: Изд-во «Рифей», 1996. – С. 178–193. 

2. Боталов, С. Г. Гунно-сарматы урало-казахстанских степей / С. Г. Боталов, 

С. Ю. Гуцалов. – Челябинск: Изд-во «Рифей», 2000. – 268 с. 

3. Боталов, С. Г. Историко-культурные горизонты в эпоху раннего железного 

века и средневековья лесостепного Зауралья / С. Г. Боталов // Археология Юж-

ного Урала. Лес, лесостепь (проблемы культурогенеза). Серия «Этногенез ураль-

ских народов». – Челябинск: ООО ЦИКР «Рифей» 2016, С. 468–531. 

4. Грудочко, И. В. Впускное средневековое погребение из кургана 4 могиль-

ника Кичигино I / И. В. Грудочко, А. Д. Таиров // Вестник Южно-Уральского го-

сударственного университета. Серия: социально-гуманитарные науки. – 2014. – 

№ 1. – Т. 14. – С. 15–19. 

5. Маргарян, К. Г. Каменные жертвенники из могильника Кичигино I / 

К. Г. Маргарян // Этнические взаимодействия на Южном Урале. – Челябинск: 

Рифей, 2013. – С. 154–157. 

6. Таиров, А. Д. Комплекс раннесакского времени кургана 5 могильника Ки-

чигино I в Южном Зауралье / А. Д. Таиров // Сакская культура Сарыарки 

в контексте изучения этносоциокультурных процессов Cтепной Евразии. Сбор-

ник научных статей, посвященный памяти археолога К. А. Акишева. – Алматы: 

НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 2015. – С. 300–319. 

  



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

131 

УДК 9.93.930  

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАВОДОВ  

ЮЖНОГО УРАЛА XVIII ВЕКА 

 

В.М. Свистунов 

 
В статье приведены сведения о двенадцати фортификацион-

ных сооружениях частных заводов Южного Урала XVIII века. 

Владельцы заводов возводили их в соответствии с горным зако-

нодательством периода правления Елизаветы Петровны. Воин-

ские подразделения прибывали на завод только в случае явного 

нападения противника. При невыполнении этого положения со 

стороны государства, для горнозаводчиков и заводских жителей 

могли наступить самые неблагоприятные последствия, что и про-

изошло в период пугачевских событий 1774 года.  

Ключевые слова: частные заводы Оренбургской губернии 

XVIII века, крепостная стена, заплот с бойницами, башни, раска-

ты с пушками.  

 

О фортификации заводов Оренбургской губернии периода 1744–

1781 гг. (Южного Урала) свидетельствуют лишь участники академических 

экспедиций 1768–1774 гг. В силу разных причин они сделали описание за-

водских укреплений не всех металлургических заводов. Сведения 

о крепости при Верхне-Кыштымском заводе взяты из других письменных 

источников.  

П.С. Паллас, Н.П. Рычков к теме заводских фортификаций обращались 

эпизодически. И. Лепехин сделал их краткое, но емкое описание как ми-

нимум восьми заводов Южного Урала. Среди них он называет оборони-

тельные сооружения Воскресенского, Верхоторского, Богоявленского, Ар-

хангельского медеплавильных и Каслинского, Катав-Ивановского, Сим-

ского, Белорецкого чугуноплавильных заводов. При описании Воскресен-

ского завода он особо подчеркивает, что «Укрепление на нем сходствует 

с… помянутыми заводами» [1, с. 50]. Описание Архангельского завода, с 

которым сравниваются вышеуказанные предприятия им дано таким обра-

зом: «Бывшия башкирския неспокойства заставили заводчиков быть всегда 

в осторожности: почему завод сей [Архангельский], укреплен деревянным 

оплотом с башнями и раскатами, которые снабдены пушками» [1, с. 18–

19]. Когда же он приводит описание Белорецкого завода, то также отмеча-

ет, что «Завод сей, по обыкновению… укреплен деревянным оплотом» 

[1, с. 136]. В случае, когда завод, к примеру, как Преображенский не имел 

стандартных оборонительных сооружений, то автор отмечал и этот факт 

[1, с. 70]. Другими словами, наличие укреплений в виде заплота в столбы с 
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башнями и раскатами с пушками при заводах Оренбургской губернии 

XVIII в. для И. Лепехина являлось обычным и даже рутинным делом.  

П.С. Паллас, проезжая через Симский завод в мае 1770 г. отмечал, что 

«Для безопасности от могущих произойти со стороны башкирцев беспо-

койствий, все место укреплено некоторым ограждением из лежащих 

брусьев; оное в длину до трех сот, а в ширину до 150 саженей простирает-

ся» [2, с. 34]. В отношении фортификаций Юрюзаньского завода он оста-

вил следующую заметку: «Заводские строения поставлены на низком ле-

вом берегу плотины, прочее ж жилье числом до 120,… лежат на плоском 

бугре, окруженном с одной стороны прудом, который почти на версту 

длиною простирается, с другой оплотом с бойницами…» [2, с. 45–46].   

Н.П. Рычков, следуя по реке Ик от Мензелинска до ее верховий, сделал 

описание оборонительных укреплений Троицкого (Верхнего) медепла-

вильного завода. «Сей завод укреплением своим превосходит многие уезд-

ные города, − говорится в его путевом журнале, − ибо вокруг его обнесена 

крепкая деревянная стена, где находится несколько башен и довольное 

число пушек на них поставленных. А вне заводского строения есть поря-

дочно построенные батареи, и также снабденные артиллериею. Причина 

сему укреплению была объявленная и ныне еще продолжающаяся война с 

турками. Жители сего завода, находясь в великой опасности… от магоме-

танских народов, вокруг их обитающих, запаслись всеми орудиями, дабы в 

случае нужды могли защищать себя от… неприятелей» [3, с. 103]. В сущ-

ности, это тот же деревянный заплот, что и в описаниях И. Лепехина, но 

имевший замкнутую прямоугольную форму, как, к примеру, у Троицкой 

пограничной крепости. Примечательно, что П.С. Паллас, Н.П. Рычков и 

И. Лепехин, указав причину строительства заводских фортификационных 

сооружений, ни словом не обмолвились о законодательной стороне их воз-

ведения.  

Анализ горных законов начального периода строительства заводов 

в Оренбургской губернии свидельствует, что правительство Елизаветы 

Петровны предписывало горнозаводчикам в указном порядке строить во-

круг своих «плавильных заводов» оборонительные сооружения. «Те заво-

ды с их строением надлежит для опасности в случай неприятельского на-

падения, − говорится по этому поводу в сенатском указе от 16 апреля 

1744 г., − укрепить по регулу фортификации небольшим валом, палисада-

ми и рвом» [4, № 8921, с. 81]. Если сопоставить выявленные описания и 

планы заводов Оренбургской губернии допугачевского периода с выше-

приведенными требованиями сенатского указа, то прослеживается сле-

дующая закономерность. Оборонительные укрепления большинства «пла-

вильных заводов» указанного периода не имели оборонительных вала и 

рва, а только крепостную стену в виде заплота − палисада с башнями и 

раскатами. Причем, принцип устройства этого деревянного заплота был 
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идентичен крепостным стенам Воздвиженской, Кизильской, Троицкой, 

Верхнеяицкой линейным крепостям. «При хорошем земляном грунте огра-

ды укреплений получали профиль обыкновенных земляных окопов, − го-

ворится в третьей части материалов для истории инженерного искусства, − 

при песчаном грунте насыпь одевали… плетнем и фашинами. В местах 

изобиловавших лесом, предпочтительно возводили деревянные ограды, в 

виде заплотов, то есть бревенчатых заборов, забранных между столбами 

или палисадных стен (л. 9, изобр. 10, 15, 19)» [5, с. 105]. Учитывая тот 

факт, что практически все заводы Южного Урала XVIII в. возводились «в 

местах изобиловавшим лесом», то и заводские крепостные стены строили в 

большинстве случаев из того, что было под рукой. 

По Ф. Ласковскому деревянные стены Кизильской, Троицкой, Верхне-

яицкой крепостей имели следующие параметры: «Деревянные ограды име-

ли от 9 до 10 футов высоты и иногда помещались на невысоком валике. В 

них проделывались боевые отверстия, на сторонах ограды – для ружейной 

обороны, а в выступах − для стрельбы из орудий. Бойницы отстояли от ме-

стного горизонта на грудную высоту и располагались, смотря по свойству 

деревянных оград, в виде одиночных или общих отверстий… Орудия по-

мещали на невысокие деревянные или земляные барбеты (изобр. 24, 26). 

Деревянные ограды не имели впереди себя рва и для предохранения их от 

эскалады, на вершине их располагались рогатки или штурмфалы, в виде 

полурогаток» [5, с. 105].  

Вышеуказанные условия и принципы возведения деревянных стен ли-

нейных крепостей поддаются экстраполяции по отношению к заводским 

фортификациям Оренбургской губернии. К примеру, при строительстве 

Каслинского завода местность перед крепостной стеной была вырублена 

от леса и кустарника на одну версту. Поэтому поводу в заводской январ-

ской ведомости 1747 г. говорилось: «около оного заводу Коробкова, дво-

ров … с опасных сторон обнесено оплотом…, к озеру, топкому болоту в 

заборе там сделаны троя ворот з батареей…, около того завода всего жила 

з двух сторон опасности очищено лесу на версту» [6, л.78
 об 

].  

Справедливости ради следует сказать, что в возведении заводских ук-

реплений в указанный период были и исключения. В качестве характерно-

го примера имеет смысл назвать крепость, построенную Демидовыми для 

обороны Верхне-Кыштымского завода. Воспользовавшись пожаром 

1757 г., они отстроили из камня не только завод, но и возвели под видом 

каменно-кирпичного господского дома, каменной заводской конторы и хо-

зяйственного каменного двора настоящую крепость с двумя дозорными 

башнями и подземным ходом сообщения между ними. Последние военно-

инженерные сооружения, по понятным причинам, на планах и чертежах 

XVIII в. не обозначались [7, с. 168].  
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Принципиальным же отличием охраны заводских фортификационных 

сооружений Оренбургской губернии от аналогичных укреплений, распо-

ложенных на пограничных линиях являлось то обстоятельство, что они не 

имели постоянно действующих воинских гарнизонов. Вышеупомянутый 

указ разрешал заводчику иметь лишь «собственное ружье» и запас пороха 

от 10 до 25 пудов. Воинское подразделение прибывало на тот или иной за-

вод только в случае явного нападения противника. Дословно это положе-

ние указа от 16 апреля 1744 г. было прописано следующим образом. «Что 

же касается до охранения заводов и рудников от воровских набегов, − го-

ворится в его 14-м пункте, − в то время по потребности из ближних оных 

мест и откуда пристойно, командировать туда из регулярных и нерегуляр-

ных людей, которых должен он за то охранение на своем коште содержать, 

как им из казны платится, к тому ж и на заводских мастеровых и работных 

людей позволится содержать ему собственное ружье и пороху пуд от 10 до 

25» [4, № 8921, с. 84]. На это законодательное положение следует обратить 

особое внимание. В случае его не выполнения со стороны государства для 

частных горнозаводчиков и заводских жителей могли наступить самые не-

благоприятные последствия, что собственно и произошло в период пуга-

чевских событий 1773–1774 гг. 
 

Прежде чем переходить к их освещению, необходимо кратко сказать 

о Башкирском восстании 1755 г. Важно отметить, что решительное приме-

нение военной силы в начале восстания со стороны царской администра-

ции края внесло раскол в ряды восставших. Поэтому большинство баш-

кирских старшин заняло выжидательную позицию и не приняло участия в 

набегах на мирные мещерякские деревни, русские крепости и заводы. 

Только, отдельные военные отряды непримиримо настроенных башкир, 

сумели обойти крупные военные соединения царских войск и в августе 

1755 г. напасть на ряд заводов. Особенно уязвимыми оказались вновь 

строящиеся заводы, на которых еще не было никаких оборонительных со-

оружений. Так Покровский завод графа А. И. Шувалова, находившийся в 

стадии строительства, башкиры выжгли дотла, убив при этом около 

200 человек работных людей [8, с. 133]. Действующие же заводы, оказав-

шиеся в центре военных событий, пострадали в меньшей степени. Оборо-

нительные сооружения, построенные при заводах, и оснащенные артилле-

рией, а также вовремя прибывшее военное подкрепление, тогда уберегли 

их от полного уничтожения. Причем, Преображенский медеплавильный 

завод, у которого не было стандартных укреплений, также остался невре-

димым.  

В связи с вышеизложенным и возникает резонный вопрос. Почему че-

рез неполные два десятка лет в разгар пугачевских событий те же и вновь 

выстроенные частные заводы Оренбургской губернии (Южного Урала) 

были в большинстве своем сожжены башкирскими военными отрядами? 
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Неужели к этому времени перестали строить и обновлять заводские фор-

тификационные укрепления? Но опубликованные письменные источники 

противоречат этому предположению. И. Лепехин, П.С. Паллас и 

Н.П. Рычков свидетельствуют, как минимум об одиннацати укрепленных 

металлургических заводах. Из выявленных архивных данных также следу-

ет, что серьезные оборонительные сооружения имел и Верхне-

Кыштымский завод. Они-то должны были уцелеть!?  

Для получения ответа на поставленные вопросы имеет смысл просле-

дить обстоятельства перехода жителей «плавильных заводов», имевших 

фортификационные сооружения, на сторону Е. Пугачева − Петра III. Также 

важно установить факт захвата или не захвата их башкирскими военными 

отрядами в мае – июне 1774г. При этом необходимо подчеркнуть, что в 

нападении на заводы Южного Урала принимали участие не случайные 

гражданские лица, а башкирские воины, собранные в отдельные боевые 

отряды и имевшие на вооружении помимо сайдаков, сабли, пики и кремне-

вые ружья (турки), турецкого или иранского производства.  

Воскресенский медеплавильный завод остановлен в первых числах 

октября 1773 г. 12 октября на завод прибыл отряд пугачевцев 

под предводительством Зарубина-Чики. Заводские жители предались ему 

добровольно. Пугачевцы забрали пушки, порох, ружья и «поверстали 

большую часть заводских крестьян в казаки». Завод сожжен башкирами 

после шестидневной осады 8 июня 1774 г. и бездействовал два года восемь 

месяцев [9].  

Преображенский медеплавильный завод остановлен в первой поло-

вине октября 1773 г. В середине октября с этого завода к Пугачеву − Пет-

ру III пришли 83 крестьянина. Д. Кашинцев сообщает, что при них было 

«много денег, пять пушек, порох». Завод сожжен при нападении башкир в 

июне 1774 г., бездействовал два года девять месяцев [9]. 

Богоявленский медеплавильный завод остановлен в октябре 1773 г. 

Добровольно предался пугачевцам. «С мая месяца по октябрь 1774 г. нахо-

дился от башкирцев в беспрестанных атаках и нападениях». Пожара на за-

воде не было, но здания и установки пострадали. Бездействовал один год 

одиннадцать месяцев [9]. По мнению А. Ф. Мукомолова Богоявленский за-

вод удалось отстоять потому, что в его обороне участвовали верные та-

бынские казаки [10, с. 125]. 

Архангельский медеплавильный завод остановлен в конце октября 

1773 г. Добровольно предался пугачевцам. Выжжен до основания 

«с крестьянским строением» при нападении башкир в июне 1774 г. Дере-

вянная часть плотины сгорела. Уцелели печи. Бездействовал два года во-

семь месяцев [9]. 

Верхоторский медеплавильный завод остановлен в первых числах 

октября 1773 г. Сожжен после осады башкир 8 июня 1774 г. Медеплавиль-
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ные фабрики и прочее заводское строение сожжено. Деревянные части 

плотины сгорели. Остались три горна и три печи. Бездействовал три года 

[9].  

Каслинский чугуноплавильный железоделательный завод останов-

лен 2 января 1774 г. Добровольно предался пугачевцам. 12 марта 1774 г. 

был взят штурмом правительственного войск, 29 июня 1774 г. выжжен 

башкирами дотла. Бездействовал два года [9, 11, л. 12].  

Катав-Ивановский чугуноплавильный железоделательный завод 

остановлен в ноябре 1773 г. Добровольно предался пугачевцам. Разруше-

ние умеренное. Остались целы плотина, стены домен и молотовых фабрик. 

Сами печи, зыбки у доменных мехов, валы молотовые и станы, чугунные 

бочки, шесть двойных горнов и мучная мельница не повреждены. Бездей-

ствовал два года. [9]. А.Ф. Мукомолов отмечает, что Катав-Ивановский за-

вод стал камнем преткновения для военных отрядов Юлая. Благодаря ор-

ганизованной самими жителями охране и обороне фортификационных со-

оружений, они не смогли его захватить и сжечь. В тоже время, неодно-

кратные обращения заводских приказчиков к подполковнику Михельсону 

оказать военную помощь в сражении против отрядов Юлая, так и остались 

без ответа [10, с. 127, 128].  

Белорецкий чугуноплавильный железоделательный завод останов-

лен в октябре 1773 г. Осада длилась шесть недель. Завод сдался пугачев-

цам в декабре 1773 г. под угрозой поголовного истребления. Был разграб-

лен, деньги и продовольствие захвачены, дела уничтожены. В апреле 

1774 г. сам Пугачев вербовал в заводе людей. В июне 1774 г. Белорецкий 

завод окончательно выжжен окрестными башкирами вместе с поселком. 

Бездействовал три года [9].  

Симский железоделательный завод остановлен в ноябре 1773 г., доб-

ровольно предался пугачевцам. Захвачен башкирами в мае 1774 г. разграб-

лен и сожжен. Жители выгнаны в Кунгурский уезд. Бездействовал три года 

девять месяцев [9].  

Троицкий (Верхний) медеплавильный завод остановлен 23 ноября 

1773 г. Разграблен. Крепость вокруг завода «разрушена и сожжена», но 

была восстановлена в 1774 г. Вновь пущен в действие 15 сентября 

1774 г. [9].  

Юрюзаньский чугуноплавильный железоделательный завод оста-

новлен в ноябре 1773 г. Вторично подвергся нападению башкир в мае 

1774 г. разграблен и сожжен. Жители выгнаны в Кунгурский уезд. Сильно 

поврежден. «Совсем развалились три печи и три горна». Бездействовал три 

года [9].  

Верхне-Кыштымский чугуноплавильный железоделательный за-

вод остановлен 2 января 1774 г. В марте 1774 г. был занят правительствен-

ными войсками. Частично пущен в ход 1 января 1775 г. [9]. Из воспомина-
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ний Я. Сырейщикова − очевидца Пугачевского восстания в Кыштымском 

заводе следует, что его жители перешли на сторону пугачевцев «не без 

спора» [12, лл. 2–9]. При нападении башкирского войска в марте 1774 г. 

они сумели организовать оборону завода и, находясь в осаде, трижды по-

сылали гонцов за военной помощью к премьер-майору Гагрину, стоявшего 

с отрядом в 12 верстах от Каслей. Только третий посол уговорил майора 

оказать помощь осажденным жителям Кыштыма. Путь его отряда прохо-

дил через Каслинский завод. Утром 12 марта солдаты штурмом взяли за-

вод и, оставив незначительную команду, ушли в Кыштым, где без особого 

труда отогнали нападавших башкир. За что премьер-майор Гагрин был от-

дан под суд [12, л. 3–9].  

Из перечня событий, которые произошли в период с конца 1773 

по ноябрь 1774 гг., прослеживается четко выраженная закономерность. За-

воды, жители которых добровольно перешли на сторону Е. Пугачева, 

с весны по осень 1774 г. неоднократно подвергались нападению башкир-

ских отрядов. Причем, из двенадцати заводов с фортификационными со-

оружениями, которые были способны защитить от противника, не имевше-

го артиллерии, только четыре остались относительно невредимыми. Ос-

тальные заводы, как имевшие, так и не имевшие эффективных оборони-

тельных сооружений, вместе с окрестными деревнями были выжжены дот-

ла. При этом правительственные войска, наводнившие Оренбургскую гу-

бернию к весне 1774 г., так и не были использованы для их охраны. Только 

Богословский и Благовещенский медеплавильные заводы по воле случая 

оказались под их защитой.  
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УДК 94 (470.55) «19» 

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ  

В РОССИИ В НАЧАЛЕ ХХ В.  

(НА ПРИМЕРЕ УЕЗДНОГО ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК) 

 

И.В. Сибиряков 

 
Работа посвящена анализу процессов интеллектуальной ми-

грации, которые проходили на Южном Урале в начале ХХ века. 

В статье дана краткая характеристика историографической си-

туации, сложившейся при изучении такого явления, как «интел-

лектуальная миграция». Основное внимание автор статьи уделяет 

определению тех центров, откуда прибывали в Челябинск меди-

цинские работники и преподаватели учебных заведений в иссле-

дуемый период, а также тем проблемам с которыми сталкивались 

представители отечественной интеллигенции, приехавшие в го-

род в начале ХХ в. В статье приводится важная статистическая 

информация, позволяющая понять масштабы такого явления, как 

интеллектуальная миграция на Южном Урале в исследуемый пе-

риод. 
Ключевые слова: врачи, интеллектуалы, миграция, препода-

ватели, Челябинск.   

 

Феномен «интеллектуальной миграции» в последние годы привлекает 

все более пристальное внимание не только социологов, экономистов, де-

мографов, но и историков [1, 2, 3 и др.]. Анализ масштабных перемещений 

представителей интеллектуальной элиты по территориям нескольких стран 

или даже одной страны с точки зрения ученых представляет сегодня не 

только теоретический, но и практический интерес, так как позволяет луч-

ше понять механизм взаимоотношений политической и культурной элиты 

разных стран, процессы формирования научных школ, роль интеллектуа-

лов в развитии не только отдельных государств, но и целых регионов зем-

ного шара.  

Для значительной части американских и европейских исследователей 

«интеллектуальная миграция» связана в первую очередь с переездом 

в США в начале немецких, а затем и английских ученых накануне, в ходе 

и особенно после II мировой войны [4, 5 и др.]. Очень небольшая группа 

исследователей полагает, что «интеллектуальная миграция», как масштаб-

ное и социально значимое явление появляется еще в начале ХХ в. и связа-

но с миграционными потоками не только из Западной, но и из Восточной 

Европы, особенно после трагических событий 1917-1918 гг. [6,7 и др.]. И 

совсем немногие исследователи считают, что термин «интеллектуальная 

миграция» может быть применим при изучении процессов перемещения 
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представителей отечественной интеллигенции в пределах границ россий-

ской империи начала ХХ в.  

На наш взгляд, применение понятия «интеллектуальная миграция» 

к внутрироссийским перемещениям отдельных представителей интеллек-

туальной элиты страны, является корректным, так как не противоречит 

традиционным с точки зрения социологии или демографии подходам к 

изучению миграционных процессов. Более того, использование понятия 

«интеллектуальная миграция» в российском культурно-историческом кон-

тексте, дает возможность гораздо глубже, чем прежде проанализировать 

процессы, происходившие в российской провинции начала ХХ века, а зна-

чит лучше понять феномен Великой российской революции. 

Особый интерес для исследования процессов внутрироссийской про-

винциальной интеллектуальной миграции начала ХХ в. представляют та-

кие города, как Челябинск. Природа этого «особого интереса», по-нашему 

мнению, определяется 3 главными факторами. Во-первых, типичностью 

организации социального пространства города рубежа XIX-ХХ вв., кото-

рая позволяет увидеть «уездный уровень» развития сотен российских го-

родов, где проживала очень важная, с точки зрения специфики российской 

культуры, хотя и не самая большая часть населения страны. Во-вторых, 

динамикой изменений, происходящих в городе в исследуемый период, ко-

торую абсолютное большинство историков связывают со строительством 

знаменитой Транссибирской магистрали [8]. В-третьих, становлением в 

городе нового культурно-исторического пространства, которое сумело вы-

держать «перегрузки», связанные с первой мировой войной, но оказалось 

не в состоянии противостоять революционным потрясениям 1917 г.  

Цель данной статьи – это анализ (на примере города Челябинск) фено-

мена провинциальной «интеллектуальной миграции» в России в начале ХХ 

в. Для достижения, поставленной цели, предполагается решение 3-х клю-

чевых задач: определение тех центров из которых пребывали в Челябинск 

представители отечественной интеллектуальной элиты в начале ХХ в., оп-

ределение масштабов этой миграции и исследование процессов адаптации 

интеллектуальных мигрантов к челябинским реалиям в исследуемый пери-

од. 

Следует подчеркнуть, что понятия «интеллектуальная элита» 

и «интеллектуальные мигранты» не содержат негативных коннотаций, но 

лишь выявляют область основной профессиональной деятельности 

и уровень профессиональной подготовки челябинских врачей, учителей, 

инженеров. Исключение из этого перечня, представителей судебной сис-

темы, журналистов, части государственных чиновников 

и священнослужителей, связано в первую очередь с особенностями источ-

никовой базы данного проекта и его «стартовым» характером.  
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Изучение доступных для исследования источников (в первую очередь, 

это материалы: Государственного исторического музея Южного Урала, 

ОГАЧО, центра историко-культурного наследия г. Челябинска и т. д.) по-

зволили нам составить базу данных «Врачи и преподаватели Челябинска в 

начале ХХ в.» и сделать следующие выводы: 

1. Основные центры откуда приезжали в Челябинск представители ин-

теллектуальной элиты в начале ХХ в., определились еще в XIX в., 

и никаких радикальных изменений в направлении движения интеллекту-

альных мигрантов строительство Транссибирской железной дороги не 

принесло. Особое место среди этих центров занимали города Казань и 

Оренбург. Выпускники казанских и оренбургских учебных заведений (в 

первую очередь Казанского университета, Оренбургской духовной семи-

нарии и Оренбургского учительского института) составили своеобразный 

кадровый «костяк» челябинских медицинских и многих образовательных 

учреждений начала ХХ в. Фактор географической близости этих научных 

и учебных центров к Челябинску был одним из решающих при выборе 

места учебы многими представителями южно-уральской молодежи. После 

получения образования некоторые из них возвращались назад. Но абсо-

лютное большинство "челябинских" врачей и преподавателей начала ХХ в. 

родились не в Челябинске, а приехали в город по решению государствен-

ных органов. Среди других центров подготовки высококлассных специа-

листов, оказавшихся в дальнейшем в Челябинске, следует назвать Москву 

(и Московский государственный университет), Киев, Санкт-Петербург, 

Харьков. Обучение в университете, как правило, оказывало заметное влия-

ние на формирование не только профессиональных навыков выпускников, 

но и на становление мировоззренческих установок. В 1897г. по данным 

Всероссийской переписи населения в Челябинске проживало 67 человек, 

получивших университетский диплом. Из них 54 являлись выходцами из 

дворян. 19 горожан закончили иные высшие учебные заведения. Среднее 

специальное образование получили 59 человек. Военное образование имел 

31 челябинец. В этих группах также существенно преобладали дворяне. 

674 жителя города закончили средние учебные заведения. Половина из них 

принадлежала к купеческому сословию. Можно заметить, что 

в Челябинске число лиц с высшим и средним специальным образованием 

было больше, чем в Оренбурге и Троицке [9, с.27].  

При этом следует подчеркнуть, что в начале ХХ в. в Челябинске доста-

точно часто оказывались врачи и преподаватели, которые после окончания 

учебных заведений уже поработали в различных регионах Урала, а иногда 

и страны. Выбор Челябинска в качестве нового места работы или службы 

определялся целым комплексом обстоятельств важнейшими из которых 

были: перспективы карьерного роста, лучшие социально-бытовые условия, 

обстоятельства личной жизни. Но при этом, важно помнить, что, стреми-
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тельный рост численности населения в Челябинске в начале ХХ в. (самый 

мощный по признанию профессора Н.Н. Алеврас , в дореволюционной ис-

тории города демографический скачок, когда численность населения с 

1897 г. по 1908 г., увеличилось в три раза, достигнув 60 тыс. человек [10, 

с.30.]), осуществлялся не за счет отечественной интеллигенции, а во мно-

гом за счет крестьянского населения, переезжавшего в город на постоян-

ное место жительства, жителей других городов, и естественного воспроиз-

водства городского населения.  

В условиях отсутствия в городе высших учебных заведений, процесс 

формирования интеллектуальной элиты города, полностью зависел 

от интенсивности потоков интеллектуальной миграции. Доступные нам 

источники позволяют говорить о постепенном росте такой интенсивности 

в исследуемый период. Так, например, подсчеты, проведенные по «Адрес – 

Календарю и памятной книжке Оренбургской губернии на 1897г.» позво-

лили выявить 7 человек, которые работали в это время в городе Челябин-

ске в городской больнице, а так же на участке, и 21 преподавателя (жен-

ской прогимназии и духовного училища) [11, с.18, 38, 39 и др.]. Аналогич-

ные подсчеты, проведенные по «Адрес – Календарю и памятной книжке 

Оренбургской губернии на 1905 г.» позволили выявить 8 врачей, работав-

ших в городской больнице и на участках, 3 врачей, работавших 

в структурах, связанных с железной дорогой и 7 врачей ветеринаров. 

В различных учебных заведениях Челябинска (духовном училище, город-

ском училище, реальном училище, женское прогимназии, низшей ремес-

ленной школе) работали уже 55 преподавателей [12, с. 81-84 и др.].  

В 1912г. по данным того же источника в Челябинске уже работало 10 

обычных врачей и 7 ветеринарных, а так же 85 преподавателей в 6 учеб-

ных заведениях. Если прибавить к ним преподавателей мужских и женских 

народных (приходских) училищ, 2-х классного железнодорожного учили-

ща, частной школы 3-горазряда, то число преподавателей достигнет 152 

человек [13, с.122-128 и др.]. В потоке «интеллектуальных мигрантов» в 

1908г. в Челябинск переводом из Оханской гимназии прибыл выпускник 

Казанского учительского института В.Н. Август. В 1910г. в город приехал 

выпускник Оренбургского учительского института И.П. Александров [14, 

с. 5,12]. В том же году в Челябинск прибыла выпускница Казанского уни-

верситета, врач Е.П. Бакина и многие др. представители отечественной ин-

теллигенции. Общее число высоко профессиональных медиков в начале 

ХХ века (по нашим подсчетам) так и не превысило 30 человек. Общая чис-

ленность преподавателей всех учебных заведений г. Челябинска в начале 

ХХ в.по экспертным оценкам не превышала 220 – 250 человек. 

2. Адаптационные процессы для интеллектуальных мигрантов 

в Челябинске в начале ХХ в. шли очень непросто. Условно, эти процессы 

можно разделить на четыре главных направления.  
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Первое – это решение социальных проблем достаточно традиционных 

не только для Челябинска, но и для многих городов российской империи 

(жилье, заработная плата и т. д.). Заработная плата врача челябинской го-

родской больницы еще в конце XIX в. составляла 1200 руб. в год (столько 

же получал в качестве жалования директор Челябинского реального учи-

лища в 1910г.), у смотрителя больницы – 420 руб., а у фельдшера 360 руб. 

[9, с.272]. Эти деньги позволяли врачу иметь комфортное по меркам уезд-

ного города жилье (дом врача П.А. Агапова до сих пор находится в центре 

Челябинска) и вести соответствующий статусу образ жизни. Не случайно, 

когда в 1900 г. место врача Челябинской городской больницы стало ва-

кантным, на замещение этой должности было подано 10 заявлений, врачи 

из самых разных городов и регионов страны, в том числе и из Москвы [15, 

л. 18].    

Второе – это проблемы, связанные с профессиональной деятельностью 

(возможность профессиональной самореализации и дальнейшего профес-

сионального роста). Надо сказать, что в начале ХХ в. число медицинских и 

учебных заведений в Челябинске выросло по мере роста численности на-

селения города, но уровень этих учреждений не претерпел радикальных 

изменений. Несмотря на то, что некоторые челябинские врачи и препода-

ватели продолжали заниматься научными исследованиями, в целом потен-

циал научного роста в уездном городе, где не было ни одного высшего 

учебного заведения был очень ограничен. Это стало особенно заметно по-

сле того, как неудачей закончилась попытка создать в Челябинске город-

ское отделение Уральского общества любителей естествознания.  

Третье – это проблемы интеграции в существующую или формирова-

ния собственной социокультурной среды. В любом случае для типичного 

уездного города российской империи, расположенного далеко от столиц, 

это была очень непростая задача. Для решения данной задачи использова-

лись самые разные приемы и инструменты: от музыкально-драматического 

общества при Народном доме, до семейных вечеров, в рамках которых 

встречались только самые близкие друзья и коллеги по работе. О распро-

страненных среди челябинской элиты «карточных вечерах» очень инте-

ресные воспоминания оставил К.Н. Теплоухов [16, с.36-37]. В городе рабо-

тали 4 библиотеки. Издавались две ежедневных газеты «Голос Приуралья» 

и «Приуралье». Среди благотворительных и культурно-просветительных 

организаций, работавших в Челябинске в начале ХХ века можно назвать: 

комитет «Красного Креста», попечительство о народной трезвости, попе-

чительство о тюрьмах, общество попечения о народном образовании, об-

щество попечения о доме трудолюбия, общество вспомоществования не-

достаточным ученикам и ученицам средних учебных заведений города, ев-

рейское благотворительное общество и детский приют [17, с.55]. Боль-

шинство из них не проявляло особой активности, но сами по себе они соз-
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давали необходимый для формирования особой социокультурной среды 

провинциальной интеллигенции организационный фон.  

Четвертое – это возможность участия в работе органов управления или 

занятия политической деятельностью. Примером успешной самореализа-

ции в этой области принято считать административную карьеру врача А.Ф. 

Бейвеля, который трижды избирался челябинским городским головой, а 

после отставки с этой должности, успешно занимался предпринимательст-

вом [18]. Но и другие представители интеллектуальной элиты города про-

бовали свои силы в общественно-полезной деятельности. Так врач П.А. 

Агапов состоял членом попечительского совета женской гимназии, изби-

рался гласным Городской Думы, «избирался мировым судьей по Челябин-

скому уезду с 1909 по 191 год» [9, с.292]. 

3. Интеллектуальные мигранты, прибывшие в Челябинск в начале ХХ 

в., по-разному выстроили свои жизненные стратегии. Часть из них покину-

ла город в ходе революции и гражданской войны (например, покинули го-

род известные врачи П.А. Агапов и В.П. Арнольдов, уехал бывший дирек-

тор реального училища П.М. Андреев и др.), часть сумела найти свое особе 

место уже в новых социально-политических и экономических условиях ре-

волюционной и постреволюционной советской России [19].  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного 

задания Минобрнауки Российской Федерации, проект № FENU-2020-0021 

«Изучение региона в контексте глобально-исторических связей с помощью 

методов цифровой гуманитаристики (на примере Челябинска 

и Челябинской области)». 
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ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

УДК 004.056 + 378.016 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАТИКЕ В ЮУРГУ 

 

Е.Ю. Алексеева  

 
В работе рассматривается особенность преподавания дисцип-

лины «Информатика» иностранным слушателям. Обозначен 

учебный процесс, который  способствуют скорейшему погруже-

нию  слушателей  в русскоязычную среду для  изучения дисцип-

лины «Информатика». 

Ключевые слова: информатика, иностранные слушатели, 

учебная программа. 

 

Введение. Курс «Информатика» для предвузовской подготовки в Ин-

ституте лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ ориенти-

рован на усвоение иностранными слушателями материала обязательного 

минимум. Особенность образовательного процесса   иностранных слуша-

телей проявляется в наличии в одной группе, во-первых, представителей 

разных стран и религий, во-вторых, разных уровней подготовки слушате-

лей (от вчерашних школьников до магистрантов и аспирантов). При этом в 

процессе преподавания курса «Информатика» иностранным слушателям 

возникает ряд трудностей, связанных не только с несовпадением программ 

обучения этой дисциплине в разных странах, но и с недостаточной языко-

вой подготовленностью студентов-иностранцев. Это накладывает опреде-

ленные требования к организации учебных занятий и учебного материала. 

Выделенные особенности необходимо учитывать при к организации учеб-

ных занятий и учебного материала. При этом целесообразно использовать 

концепцию минимизации учебного материала. 

Учебная программа  данного курса составлена на основе Госстандарта
7
 

и учитывает требования преемственности в обучении на этапе предвузов-

ской подготовки. 

                                         
7
 Образовательная программа предвузовского обучения иностранных студентов. Мини-

стерство общего и профессионального образования Российской Федерации. М., 1997 

(Утверждена Координационным советом центров предвузовской подготовки иностран-

ных студентов Минобразования Российской Федерации); Требования к минимуму со-

держания и уровня подготовки выпускников факультетов и отделений предвузовского 

обучения иностранных граждан (отраслевой стандарт). Утв. Приказом Минобразования 

России от 08.05.97 № 866. 
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Концепция минимизации учебного материала состоит в следующем. На 

начальном этапе обучения дисциплины даётся простейший материал с ми-

нимальным набором наиболее употребляемых слов и словосочетаний. На-

пример, устройства компьютера. Максимальный упор делается на изуче-

ние специальных терминов, способов их правильного использования в раз-

говорном и научном языке, выполнение грамматических и лексических 

упражнений.  

Слушатель должен владеть языком предмета как средством получения 

учебной информации. Система контроля в этом случае имеет свои особен-

ности. Контроль уровня усвоения материала иностранными слушателями 

дисциплины «Информатика» в большинстве случаев осуществляется уст-

но, что требует информационно-коммуникационных технологий (напри-

мер, тестовых систем [1]). 

Методологические основы процесса обучения. Поскольку учебная  

дисциплина «Информатика» проводится  для иностранных слушателей в  

начале  второго  семестра  обучения,  то занятия  по   курсу начинаются с  

изучения вводно-предметного курса «Информатики» с учетом  языковой  

подготовки  учащихся: 

1) объяснение и закрепление лексических единиц, наиболее часто упот-
ребляемых в текстах по курсу «Информатика»;  

2) овладение необходимыми грамматическими конструкциями, с кото-
рыми студенты ещё не познакомились на уроках по нейтральному стилю 

речи.  

Преимущество использования подобных программ – индивидуализация 

процесса закрепления учебного материала и контроль за усвоением зна-

ний. 

Тематически курс состоит из трех частей: первая часть посвящена уст-

ройству компьютера, вторая часть посвящена основам программирования, 

третья часть посвящена основам работы в программах Microsoft Office. 

Основные содержательные линии курса охватывают следующие груп-

пы вопросов:  

1) вопросы, связанные с пониманием сущности информационных про-
цессов;  

2) вопросы, охватывающие представления о передаче информации, ка-
нале передачи информации, количестве информации;  

3) способы представления информации, методы и средства формализо-
ванного описания действий исполнителя;  

4) этапы решения задач на ЭВМ, использование программного обеспе-

чения разного типа для решения задач, представление о современных ин-

формационных технологиях, основанных на использовании компьютера. 

Заключение. Посредством преподавания информатики иностранным 

слушателям возможно построить процесс обучения, позволяющий повы-
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сить не только уровень освоения информатики, но и помочь освоение рус-

ского языка как иностранного. Это позволит облегчить период адаптации 

иностранных студентов к учебному процессу в России.  
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ВЕБСАЙТ СЛОВАРЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:  

ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

 

О.И. Бабина, Е.А. Кабиольский, А.В. Зайцев, А.Б. Кукшинова 

 
Представлен опыт разработки вебсайта для репрезентации 

мультимедийного энциклопедического словаря культурного на-

следия, организованного по принципу «гений места». Определены 

функции вебсайта, в соответствии с которыми указана специфика 

формирования контента для данного типа сайта. Установлены тре-

бования к контенту и архитектуре сайта такого рода. Предложены 

внешняя и внутренняя структуры вебсайта. Обоснован выбор ин-

струментальных средств для разработки сайта словаря. Показаны 

этапы разработки контента вебсайта словаря культурного наследия 

на примере словаря «Челябинск в жизни и творчестве замечатель-

ных людей». 

Ключевые слова: вебсайт, контент, архитектура сайта, веб-

разработка, словарь культурного наследия, биографический сло-

варь, genius loci. 

 

Сохранение культурного наследия, транслирование культурных ценно-

стей обществу, стимулирование культурного туризма становится одной из 

доминант современной социальной политики на государственном уровне.  

Под культурным наследием понимается сохранившиеся от предыдущих 

поколений и выдержавшие испытание временем культурные артефакты, 

включающие объекты материальной (картины, скульптуры, монеты, зда-

ния, археологические памятники и т. д.) и нематериальной (ритуалы, 

фольклор, исполнительские искусства и прочее) культуры [1]. 

С целью охраны и популяризации культурного наследия появляются 

многочисленные цифровые версии музеев и галерей, виртуальные выстав-

ки, электронные библиотеки и архивы онлайн [2], которые, по сравнению с 

традиционным форматом, предоставляют дополнительные возможности и 

преимущества, обеспечивая доступность, динамичность, многофункцио-

нальность, эргономичность и интерактивность экспозиций [3].  

Одним из способов популяризации ценностей материальной и немате-

риальной культуры становятся электронные словари культурного насле-

дия. Современная лексикография в целом претерпевает сегодня значитель-

ные изменения, что проявляется в том, что демаркационные линии между 

классификационными типами словарей становятся размытыми в силу по-

явления новых гибридных типов словарей [4], к которым можно отнести и 

представляющие собой сравнительно новый тип лексикографических ре-
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сурсов словари культурного наследия, построенные по принципу «гений 

места» [5;6].  

Словник данного типа словарей представляет собой ономастикон, со-

держащий антропонимы, отсылающие к конкретным персоналиям. В соот-

ветствии с применяемым при отборе словника такого словаря принципом 

genius loci («гений места»), в словарь включаются имена людей, жизнь и 

деятельность которых связана с определенной локацией, находящейся в 

фокусе внимания при составлении конкретного словаря. Тело словарной 

статьи представлено текстовой информацией энциклопедического харак-

тера о персоналии из словника, имеющей фиксированную композицион-

ную и информационную структуры, и иллюстрациями, дополняющими 

лингвистический контент.  

В данной работе мы предлагаем разработку электронной версии слова-

ря культурного наследия «Челябинск в жизни и творчестве замечательных 

людей» в формате вебсайта. Формат предопределен прагматической целью 

разработки словарей культурного наследия, состоящей в сохранении и 

распространении культурных ценностей. 

Локация, составляющая фокус внимания создаваемого словаря, постро-

енного по принципу genius loci, – город Челябинск, что предопределяет со-

став словника, включающего знаменитых жителей и гостей города. Созда-

ваемая нами электронная версия словаря направлена на выполнение сле-

дующих функций: 

1. Информационно-справочная: словарь создается с целью предостав-

ления сведений биографического характера о персоналиях, акцент при 

этом ставится на фактах биографии и творчестве, ассоциируемых с Челя-

бинском.  

2. Учебная: словарь может использоваться в гуманитарном образова-

нии и служить основой для формирования культурной компетенции на 

информационном, технологическом, эвристическом и аксиологическом 

уровнях [7].  

3. Навигационная: словарь может использоваться для планирования ту-

ристических маршрутов, включающих городские локации, связанные с 

представленными в словнике персоналиями. 

4. Систематизирующая: реализуется посредством унификации компо-

зиционной структуры словарной статьи. Систематизирующая функция 

также включает упорядочение словника по алфавитному принципу, и, 

кроме того, возможность формирования подмножеств словарных статей по 

идеографическому принципу путем реализации фильтров и поиска по сай-

ту. 

5. Коммуникативная: статьи словаря представляют собой речевые ак-

ты, определяющие взаимодействие между автором статьи и читателем. 

Коммуникативная функция словаря реализуется на этапе составления про-
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филя адресата и включает учет его интересов при определении структуры 

и содержания словаря. 

Функции электронного словаря предопределяют требования к контенту 

его веб-версии, включающие антропоцентричность, информативность, 

структурированность, достоверность информации, мультимедийность, 

многоязычность, прагматическую адаптацию контента и необходимость 

соблюдения авторских прав при его подготовке.  

Ключевым компонентом контента вебсайта словаря культурного насле-

дия выступают словарные статьи о персоналиях. С учетом выполняемых 

функций вебсайта словаря и требований к контенту, нами определена ин-

формационная и композиционная структура словарной статьи. Компози-

ционная структура статьи инвариантно представлена разделами Биогра-

фия, Творчество/Достижения, <Персоналия> и Челябинск, Путешествие 

по Челябинску, Ассоциации и Источники, тем самым реализуется система-

тизирующая функция словаря. Первые три раздела выполняют, преимуще-

ственно, информационно-справочную и учебную функции; разделы о Че-

лябинске (третий и четвертый) направлены на выполнение навигационной 

функции. Коммуникативная функция, хотя и рассредоточена по всем раз-

делам статьи, уникальным образом реализуется в разделе Ассоциации, где 

автор словарной статьи делится впечатлениями и личными ассоциациями, 

связанными с персоналией. В отличие от остальных разделов словаря, где 

коммуникация односторонняя и осуществляется через передачу информа-

ции в формате монолога, предполагая лишь перцепцию со стороны реци-

пиента, раздел ассоциаций эксплицитно вовлекает читателя в диалог, апел-

лируя к его оценочным суждениям. 

Единицами информационной структуры энциклопедического словаря 

выступают концепты, представленные именованными сущностями (выра-

женными, преимущественно, антропонимами, топонимами, эргонимами, 

хрематонимами, идеонимами) и таксонами в отдельных классификацион-

ных системах (представленные апеллятивами, называющими характери-

стики персоналий, таких как сфера деятельности, звания, уровень образо-

вания персоналии и т. п.).  

Принимая во внимание функции вебсайта, требования к контенту, за-

данные компоненты информационной и композиционной структур, мы 

разработали веб-версию словаря.  

Для выбора средств разработки вебсайта были проанализированы ха-

рактеристики наиболее популярных систем управления содержимым сай-

тов (CMS). По состоянию на 2021 год лидерами среди CMS общего назна-

чения по числу обслуживаемых сайтов являются свободно распространяе-

мые WordPress, Joomla!, Drupal, платная проприетарная 1C-Bitrix. Рас-

смотрев характеристики указанных CMS, мы пришли к выводу, что CMS 

WordPress обладает наилучшими показателями по таким характеристикам, 
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как простота установки и настройки, дружественность интерфейса пользо-

вателя и администратора, расширяемость и настраиваемость, число сво-

бодно распространяемых модулей и тем оформления, чем и был обуслов-

лен выбор этой CMS для разработки вебсайта словаря.  

Архитектура вебсайта определяется CMS, используемой для создания 

вебсайта. Любой программный код, написанный разработчиком, должен 

взаимодействовать с CMS, использовать ее интерфейсы, должен стать 

компонентом системы управления контентом. В противном случае про-

граммные модули, созданные разработчиком, останутся вне жизненного 

цикла программного обеспечения вебсайта и рано или поздно перестанут 

исправно работать. Так, реализуются пользовательские типы записей. В 

нашем проекте персоналии реализованы отдельным типом записи Personel, 

и добавлены собственные поля, разделенные на вкладки для удобства ре-

дакторов. Это делает ввод данных максимально простым, так как верстка 

страницы с текстом осуществляется посредством заполнения формы с со-

ответствующими полями. Реализованы ограничения по типам вносимых 

данных во избежание ошибок.  

Поддержка многоязычности вебсайта осуществляется посредством 

плагина CMS, который создает связанные структуры внутри CMS и позво-

ляет оформить каждую страницу на нескольких языках.  

На вебсайте словаря реализован полнотекстовый поиск. При вводе по-

следовательности символов выполняется просмотр базы данных статей и 

страниц и поиск вхождения запроса в тексте полей записи. Результатом 

является список ссылок на страницы сайта, где встречается подстрока за-

проса. Кроме того, реализован отбор словарных статей по комбинации 

фильтров, заданных лексическими репрезентантами элементов информа-

ционной структуры словаря. 

С целью реализации навигационной функции сайта и моделирования 

туристических маршрутов, при формировании базы статей активно ис-

пользуются географические метки. Ряд картографических сервисов пре-

доставляют доступ к своему прикладному интерфейсу (API), что позволяет 

вставить карту на сайт, пользуясь готовым решением. В некоторых случа-

ях у пользователя есть возможность провести некоторые настройки внеш-

него вида (например, Google Maps, MapBox, Яндекс.Карты).  

При использовании свободно распространяемых картографических 

библиотек обеспечивается независимость от проприетарных решений и 

возможность гибкой настройки карт в соответствии со своими нуждами. 

Недостатком подобного метода являются более высокие требования к ква-

лификации пользователей, создающих карты, а также бо льшая трудоем-

кость в ряде случаев. При создании веб-карт наиболее часто используются 

JavaScript-библиотеки OpenLayers и Leaflet, позволяющие отобразить кар-

ту, содержащую несколько слоев, а также обеспечить взаимодействие с 
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ней посетителя сайта. Для поставленной задачи отображения масштабной 

карты с маркерами возможностей библиотеки Leaflet вполне достаточно. 

Посетители сайтов используют различные устройства: стационарные и 

мобильные компьютеры (ноутбуки и планшеты), мобильные телефоны и, в 

редких случаях, телевизоры. В связи с этим, одним из требований к сайту 

была его адаптивность при отображении на различных устройствах. Учи-

тывая, что доля мобильных посетителей сайтов неуклонно растет, при соз-

дании дизайна сайта мы придерживались принципа mobile first, который 

подразумевает создание, в первую очередь, упрощенной версии сайта с пе-

реходом на более сложные при улучшении устройств посетителей. Для 

реализации принципа мы прибегли к возможностям языка описания стилей 

CSS, который позволяет при помощи медиазапросов получить разный 

внешний вид (рис. 1), используя одну и ту же HTML-разметку.  

 

 

На любом вебсайте под управлением CMS информация формируется в 

страницы и предоставляется пользователю динамически по запросу. Даже 

статический контент, например, медиафайлы, имеет ссылки на себя в базе 

данных. Поэтому справедливо утверждать, что редактор сайта не будет 

иметь дело с HTML-кодом или создавать стили страниц. Основной функ-

цией редактора является создание контента вебсайта – внесение текстовой, 

Рис. 1. Отображение главной страницы сайта на разных устройствах 
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графической и прочей информации в соответствующие разделы интерфей-

са управления CMS. Для этого редактору предоставляется доступ к консо-

ли управления вебсайта, где он может создавать статические страницы и 

наполнять базу статей о персоналиях.   

  

Подготовленный интерфейс редактора (рис. 2) обеспечивает унифи-

кацию структуры статей и применение к ним одинаковых стилей оформле-

ния.  При открытии статьи (записи) редактору предоставляется возмож-

ность заполнить поля, загрузить фотографии и прочее. Основной текст 

статьи вносится в окне редактора текста, который позволяет выполнять ба-

зовое оформление текста и использовать «шорткоды» – макросы, обработ-

ка которых приводит к выполнению каких-либо процедур. Так, в окне ре-

дактора на рис. 2 вставлен макрос [leaflet-map] для загрузки карты с указа-

нием масштаба. Для удобства редактора структура записи повторяет 

структуру страницы, которая предъявляется посетителю вебсайта. Фото 

персоналии автоматически используется при формировании элемента 

«слайдер» на главной странице сайта (см. рис. 1). 

Рис. 2. Редактирование записи о персоналии 

 

 

http://рис.хх/
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CMS WordPress, помимо базового администрирования, разграничения 

прав доступа и ролей, позволяет вести учет редактируемого контента: 

кто, когда, что создал или изменил, а также хранит историю версий кон-

тента. Так можно «откатиться» на предыдущую правку или посмотреть, 

кто и какие изменения внес. При этом также реализуется связь редактор–

администратор. В данном случае информацию на сайт вносит множество 

редакторов, но возможность опубликовать ее и сделать доступной для по-

сетителей сайта у редактора отсутствует. Администратор выставляет соот-

ветствующие атрибуты только после проверки информации. 

Подготовительная работа с контентом сайта словаря ведется с соблю-

дением требований к контенту и включает этапы: 

1. Подготовка русскоязычной версии статьи о персоналии, в том числе, 
авторского текста (включая языковое и техническое редактирование тек-

ста, фактчекинг), иллюстративного ряда, мультимедийного контента, ги-

перссылок на внешние источники. 

2. Перевод текста словарной статьи на английский язык, включая про-
верку конечного текста носителем языка, адаптация гиперссылок.  

3. Извлечение ключевых слов (ономастической лексики, апеллятивов) 
из корпуса текстов словарных статей и построение тезауруса, включающе-

го репрезентанты единиц информационной структуры словарной статьи 

(на русском и английском языках). 

4. Составление текстов краткой информации о персоналии (на русском 
и английском языках), представляющих собой преимущественно номина-

тивные конструкции, соотнесенные с категориями, сформулированными 

для фрейма краткой справки о персоналии. 

5. Разработка маршрута путешествия по местам в Челябинске, связан-
ным с персоналией. 

Работа редакторов сайта состоит в создании связанных записей персо-

налий на русском и английском языке и перенос подготовленного контента 

на сайт средствами интерфейса редактора в CMS WordPress. Далее, CMS 

берет данные из базы данных, компонует их по заданной процедуре и вы-

водит на экран пользователя по заранее сверстанному шаблону. Фрагмент 

предъявляемой пользователю статьи энциклопедического словаря куль-

турного наследия показан на Рисунке 3. 

Вебсайт словаря «Челябинск в жизни и творчестве замечательных лю-

дей» представляет собой информационный ресурс, направленный на ре-

шение задачи сохранения и диссеминации культурного знания, и обеспе-

чивает выполнение информационно-справочной, учебной, навигационной, 

систематизирующей и коммуникативной функций. Контент вебсайта сло-

варя культурного наследия отобран в соответствии с принципом genius 

loci, при этом применяется антропоцентричный подход как в части отбора 

словника, так и при наполнении разделов словарной статьи, где прослежи-
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вается сильный личностный авторский компонент. Разработка вебсайта 

словаря осуществляется с применением CMS WordPress, обеспечивающей 

формирование базы данных о персоналиях через подготовленный интер-

фейс редактора. Вебсайт словаря культурного наследия ориентирован на 

гидов и туристов, посещающих Челябинск, и должен способствовать соз-

данию положительного образа города и развитию туризма в регионе. 

 

Рис. 3. Фрагмент статьи словаря культурного наследия на вебсайте 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской 

области, грант № 20-412-740011. 

 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

157 

Библиографический список 

1. Грибовская, Н.Н. Виртуальный музей как форма приобщения молодежи 

к историческому наследию и национальной культуре / Н.Н. Грибовская, 

О.А. Гуринович // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 

2020. – №3-2. – С. 16–24. 

2. Карпова, О.М. Новые вызовы современной английской лексикографии / 

О.М. Карпова // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуни-

кация. – 2018. – №3. – С. 24–28. 

3. Карпова, О.М. Словари культурного наследия. Проект словаря «Florence 

in the Works of World Famous People» / О.М. Карпова // Вестник ВГУ. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2014. – №1. – С. 23–29. 

4. Хомутова, Т.Н. Словари культурного наследия "гений места": интеграль-

ная модель / Т.Н. Хомутова, М.Г. Денисенко // Вестник ЮУрГУ. Серия: Лин-

гвистика. – 2020. – №3. – С. 43–52. 

5. Сараф, М.Я. Формирование культурной компетенции как необходимое 

условие сохранения целостности культурного пространства и его креативного 

потенциала / М.Я. Сараф // Культура и образование: научно-информационный 

журнал вузов культуры и искусств. – 2017. – №2 (25). – С. 22–29. 

6. What is meant by "cultural heritage"? UNESCO. – Режим доступа: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-

property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-

questions/definition-of-the-cultural-heritage/ (дата обращения: 05.05.2021 г.)  

7. J. Marden, C. Li-Madeo, N. Whysel and J. Edelstein, “Linked open data for 

cultural heritage: evolution of an information technology,” Proceedings of the 31st 

ACM international conference on Design of communication, pp. 107–112, 2013.  

 

 

 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/


Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

158 

УДК 82 + 811.161.1 

ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКИ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ О ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

О.С. Бернат 

 
В статье говорится о месте топонимической лексики в про-

странстве поэтического текста о Южном Урале, их специфике, 

функционировании и стилистическом потенциале.  

В работе представлен лингвистический анализ поэтических 

текстов Л.К. Татьяничевой о Южном Урале. 

Ключевые слова: топонимы, топонимическая лексика. Юж-

ный Урал, поэтический текст. 

 

Одно из основных положений современной лингвистики базируется на 

мысли о взаимодействии культуры и языка, взаимосвязи фактов языка и 

фактов культуры. Лингвокультурологическое осмысление основных объ-

ектов языкового пространства направлено, по мнению А.Т. Хроленко, на 

поиск связей между языком, культурой и этническим менталитетом [5]. 

В рамках лингвокультурологического направления исследуется само-

бытность языковой картины мира, в том числе и национальной, к которой 

относится топонимика как дисциплина, анализирующая культурный фак-

тор в языке. Изучение различных способов именований географических 

объектов (топонимических типов) и их происхождение дает возможность 

выявить этническую специфику культуры. 

Исследование стилистического потенциала топонимов является акту-

альным на протяжении нескольких тысячелетий, поскольку, функционируя 

в полифонической системе художественного текста, географические име-

нования «семантически осложняются, аккумулируя новые и новые прира-

щения смысла» [1]. 

Южный Урал представляет в своей топонимике лингвокультуру разных 

этносов, формируя поликультурную специфику топонимической среды, 

поэтому огромный интерес у лингвистов вызывают географические назва-

ния, включенные в качестве своеобразного культурного кода в текстовое 

(словесное) пространство.   

Словесное искусство – это совмещение логического и образного эмо-

ционального способа постижения действительности, так как художествен-

ный текст в качестве сложного взаимодействия элементов, организован-

ных особым способом, является «образным образованием, соответствую-

щим пониманию» посредством воздействия «совокупности языковых 

средств» [2]. 

Поэтический текст как разновидность художественного представляет 

особую системно-структурную организацию, которая характеризуется 
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связностью и обладает набором универсальных качеств (антропоцентрич-

ностью, диалогичностью, социологичностью и интерпретируемостью). 

Топонимы в такой сложной системно-структурной организации, на-

правленной на формирование особого, условного мира, из «немотивиро-

ванного» компонента трансформируются в мотивированный компонент 

посредством взаимодействия с другими текстовыми знаками, а также с 

общей тематикой произведения. Сохраняя определенную информацию, 

географическое именование «с присущим ему специфическим значением 

указывает на некоторый сюжет, который может стать вводным, инород-

ным» в текстовом пространстве, «меняя местами план реального и ирре-

ального» [1]. Особенностью такого текста будет являться недоговорен-

ность, рациональная непроясненность, экспрессивность высказывания для 

передачи неявного, тайного, нового. 

«Общим смысловым полем для уральских поэтов поколения является 

тема южноуральской природы и связанные с нею мотивы и образы» [3].  

Так, например, в поэтическом тексте «После грозы» (1961 г.) Л.К. Тать-

яничевой гидроним Кисегач становится основным инструментом создания 

условного мира. Выражение бескрайней свободы, стихийного начала, без-

граничного простора, первозданной красоты вербализуется в данном про-

изведении именно с помощью топонима, поскольку в своеобразной поэти-

ческой системе данная лексическая единица, взаимодействуя с другими 

элементами, приобретает символическое значение.  

Для усиления художественной экспрессии Л.К. Татьяничева использует 

различные тропы: олицетворения (дождь и ветер переспоря, отдыхает 

Кисегач), сравнение (своенравнное, как море), эпитеты (каменные глыбы, 

серебряные рыбы). Примечательно, что данные средства выразительности 

поэт применяет в определенной комбинации: 

 

Своенравное, как море, 

В стороне от светлых дач, 

Дождь и ветер переспоря, 

Отдыхает Кисегач. 

 

Лишь о каменные глыбы 

Еле слышно волны бьют, 

Да серебряные рыбы 

Возле берега снуют…[4]. 

 

План выражения поэтического произведения представляется порази-

тельно отобранным. Воспевая красоту родного края, Л.К. Татьяничева для 

усиления художественной экспрессии пользуется разностилевой лексикой. 

Взаимодействие эмоционально нейтральных слов (волны, каменные, море 
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и т. д.) со стилистически окрашенными лексическими единицами (свое-

нравный, переспоря, снуют и т. д.) позволяют поэту поведать читателям о 

своей любви к Родине.  

В поэтическом произведении «Козы шли к водопою», написанном Л.К. 

Татьяничевой в 1981 г., смысловая насыщенность топонимов – гидронимов 

Тургояк и Инышко – увеличивается за счет метафоры «разрослись в океа-

ны», которая усиливает впечатление о бескрайнем просторе, о дивной кра-

соте природы Южного Урала. Не случайно звучание текста по форме на-

поминает народную лирическую песнь (на что указывает обилие повторов, 

свойственных русским народным песням: что творится со мною, что со 

мною творится; все на сказку похоже, все похоже на правду и т. д.; ис-

пользование различных форм местоимения «я»: со мною, мне; употребле-

ние лексических единиц с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

копытца, дорожек), простую и светлую, вызывающую улыбку, помогаю-

щую человеку поверить в чудо. 

 

Что творится со мною, 

Что со мною творится! 

Козы шли к водопою — 

Растеряли копытца. 

А еловые шишки 

Превратились в тюльпаны. 

Тургояк и Инышко 

Разрослись в океаны. 

По тайге без дорожек 

Я иду, как по саду. 

Все на сказку похоже, 

Все похоже на правду. 

Сердце будто хмельное. 

Мне ночами не спится... 

Козы шли к водопою — 

Растеряли копытца [4].   

 

Этот поэтический текст, как и многие другие произведения Л.К. Татья-

ничевой, – гимн природе: безграничному и беспредельному простору, где 

озера становятся океанами, тайга – дивным садом, а реальный мир преоб-

ражается в сказочное пространство, в котором еловые шишки «превраща-

ются в тюльпаны». 

Топоним Урал в произведении Л.К. Татьяничевой (1945 г.) «Когда-то 

над хребтом Урала…» приобретает символическое значение за счет проти-

вопоставления, смысловой оппозиции, эксплицитно выраженной в тексте 
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посредством лексем «море», «горы», «малахит», которые в системе поэти-

ческого совпадают в семе «водное». 

 

Когда-то над хребтом Урала, 

Соленой свежести полна,  

С ветрами запросто играла 

Морская вольная волна. 

 

Ей было любо на просторе 

С разбегу устремляться ввысь. 

Отхлынуло, исчезло море, 

И горы в небо поднялись.  

 

Но своенравная природа 

То море в памяти хранит: 

В тяжелых каменных породах 

Волной играет малахит. 

 

Он морем до краев наполнен, 

И кажется: слегка подуть –  

Проснутся каменные волны 

И морю вновь укажут путь [4]. 

  

Композиционно текст строится очень естественно. Шестнадцать со-

ставляющих его строк семантически связаны лексическими единицами 

«море», «морской», «волна». Состав языковых элементов, характер их се-

мантики и употребления в тексте целиком и полностью определяется ее 

общим идейным и художественным замыслом, специфическими особенно-

стями непосредственного отражения желания поэта воспеть родной край, 

который связывает две стихии, два мира (в тяжелых каменных породах 

волной играет малахит).   

Формирование семантического потенциала топонима Урал как символа 

невиданной красоты (горы в небо поднялись), стихийной силы (своенрав-

ная природа), безграничной свободы (морем до краев наполнен) реализует-

ся в пространстве поэтического текста соединением слов в единую образ-

ную систему (каменные волны). 

Следовательно, условный мир, созданный посредством словесного 

символа Урал, очень таинственный и загадочный, огромный и безгранич-

ный. 

Таким образом, топонимы в системе поэтического произведения стано-

вятся основополагающими элементами формирования символического 

пространства.  
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В СОВРЕМЕННОМ 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Д.С. Гудкова 

 
В статье дается определение термина цифровая образователь-

ная среда. Приводятся данные о сравнении цифровых образова-

тельных сред отечественных и зарубежных вузов. Рассматривает-

ся вопрос о развитии взаимодействия в образовательной среде 

вуза по трем направлениям: вуз-абитуриент, вуз-студент и вуз-

выпускник. Затрагивается вопрос использования открытых обра-

зовательных ресурсов при создании электронных курсов обуче-

ния и барьеры в их использовании. 

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обуче-

ние, онлайн курсы, открытый образовательный ресурс (ООР), 

цифровая образовательная среда (ЦОС), цифровые технологии,  

цифровизация учебного процесса, электронный учебный курс 

(ЭУК). 

 

В настоящее время в России реализуется ряд проектов и инициатив, на-

правленных на развитие цифровой экономики. В ответ на экономическое 

развитие страны меняется и направленность профессионального образова-

ния. Цифровизация жизни современного человека приводит к новым за-

просам и в образовании. Будущий специалист должен отвечать современ-

ным требованиям рынка труда и свободно владеть цифровыми техноло-

гиями, быть активной личностью, способной к самообразованию и само-

развитию. Сформировался и прямой запрос молодежи на переход от тра-

диционной формы образования к цифровой или гибридной моделям [5]. 

Современные цифровые технологии позволяют вузам взаимодействовать 

по сетевой форме и внедрять учебные программы других вузов, повышать 

доступность и качество образования [4]. 

Государство не может оставаться в стороне от цифровизации образова-

тельного процесса. Законопроект Минобрнауки о применении интернета 

для дистанционного обучения был разработан в рамках государственного 

проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-

дерации». Паспорт проекта был утверждён в ноябре 2016 года [4]. 11 апре-

ля 2019 года на Московском международном салоне образования (ММСО) 

состоялось подписание многостороннего соглашения о развитии совре-

менной цифровой образовательной среды (СЦОС) в Российской Федера-

ции между 30-ю организациями высшего образования, включая столичные 

и региональные университеты. Данный проект направлен на развитие он-
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лайн-обучения и создание единого информационного ресурса, обеспечи-

вающего доступ к онлайн курсам различных учебных заведений в режиме 

одного окна. Большое внимание уделяется и созданию онлайн-курсов по 

программам высшего образования и экспертной оценке качества создан-

ных курсов. 

Примечательно, что определение цифровой образовательной среды 

(ЦОС) в научно-педагогической литературе трактуется по-разному. Тер-

мин ЦОС возник на стыке педагогики и компьютерных технологий. Чаще 

всего под ЦОС в компьютерных технологиях понимают «открытую сово-

купность информационных систем, предназначенных для обеспечения раз-

личных задач образовательного процесса». Слово «открытый» означает 

возможность и право использовать разные информационные системы в со-

ставе ЦОС, заменять их или добавлять новые по собственному усмотре-

нию. «Среда» при этом может включать в себя совершенно разные элемен-

ты, как согласованные, так и дублирующие или даже антагонистичные, что 

позволяет среде динамично развиваться. Блинов В.И. дает педагогически 

ориентированное понимание цифровой среды как «системы условий и 

возможностей, подразумевающей наличие информационно-

коммуникационной инфраструктуры и предоставляющей человеку набор 

цифровых технологий и ресурсов для самореализации, личностно-

профессионального развития, решения бытовых и профессиональных за-

дач» [2]. 

Цифровые технологии в высшем образовании используются уже давно, 

а вот уровень сформированности ЦОС современных университетов на-

глядно показала ситуация с пандемией 2020 года. Достаточно широкое оп-

ределение ЦОС в педагогической науке позволяет вузам не создавать циф-

ровые образовательные среды, а подменять их набором площадок и инст-

рументов. [1] Во время экстренного перехода к онлайн обучению многие 

университеты предоставили преподавателям самим выбирать способы он-

лайн взаимодействия со студентами. И лишь немногие наиболее подготов-

ленные к цифровизации университеты обеспечили ведение учебного про-

цесса на базе систем электронного дистанционного обучения «Moodle» 

или набора цифровых сервисов, таких как «Microsoft 365». [5] Надо учесть, 

что при оценке эффективности вузов России, не учитывается такой пара-

метр, как качество ЦОС, что снижает мотивацию администрации вуза по 

развитию данного направления работы [1]. ЦОС учебных заведений стра-

ны зачастую носит формальный характер. 

Единой структуры ЦОС не существует, не выделены обязательные 

компоненты, что позволяет вузам самим решать, как создавать свои обра-

зовательные среды. Тем не менее, анализ сайтов современных зарубежных 

и российских вузов показал три основных направления взаимодействия 
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университетов в образовательной среде – взаимодействия с абитуриента-

ми, студентами и выпускниками.  

Знакомство молодых людей с образовательной средой вуза начинается 

до начала учебного процесса, а именно с выбора этого университета среди 

перечня других университетов и с поступления именно в этот вуз. Взаимо-

действие с абитуриентами является одним из первых и наиболее важных 

взаимодействий, так как именно оно помогает будущему студенту решить, 

какой именно вуз он выберет для получения высшего образования. На сай-

тах большинства российских вузов взаимодействие с абитуриентами сво-

дится к перечню специальностей и вступительных испытаний, что не толь-

ко не помогает с выбором будущей специальности, а скорее еще больше 

запутывает и сбивает с толку. Дни так называемых «открытых дверей» 

проходят зачастую в очном формате и носят скорее информативный харак-

тер. Больше цифрового взаимодействия стало во время пандемии. Лишен-

ные возможности проводить встречи в очном режиме университеты при-

бегли к цифровым способам взаимодействия с будущими студентами. При 

этом встречи онлайн, безусловно, охватили более широкую аудиторию, 

хоть и носили по-прежнему больше информативный характер. Довольно 

небольшое количество вузов организуют вебинары – лектории для абиту-

риентов (19,2%) онлайн-консультации преподавателей и сотрудников вуза 

(38,5%), онлайн форумы для поступающих (46,2%) . [1] Но, как правило, 

не обеспечивается доступ к библиотечным электронным ресурсам вуза, не 

предоставляется возможность падать документы на поступление онлайн. 

Зарубежные учебные заведения активно взаимодействуют с абитуриента-

ми, оповещают своих абитуриентов о специальных мероприятиях, таких 

как интервью с профессорами вуза, консультации по использованию ре-

сурсов библиотеки. Более того 100% зарубежных вузов принимают доку-

менты на поступление в электронном виде, что в нашей стране пока не 

практикуется [1]. 

Взаимодействие со студентами начинается с началом учебного процес-

са. Большинство вузов предоставляют студентам возможность создания 

личного кабинета (ЛК) в электронной среде вуза и открывают доступ к на-

бору определенных электронных учебных курсов. К сожалению, наличие 

ЛК ведёт скорее к деперсонализации обучения, так как содержание этих 

кабинетов стандартно для всех студентов и не предполагает построения 

индивидуальной траектории обучения каждого студента. Не все универси-

теты готовы предоставить своим студентам элективы по выбору или какие-

то дополнительные электронные курсы. Зарубежные учебные заведения 

предоставляют своим студентам возможность самим строить свою инди-

видуальную траекторию образования. Проект СЦОС должен в некоторой 

степени решить эту проблему, ведь курсы представление на информацион-

ном ресурсе можно будет пройти онлайн, а сертификаты засчитать в своём 
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вузе. Более того все сертификаты о прохождении онлайн курсов будут 

храниться на портале в личном кабинете студента. 

На учебных сайтах размещаются: 

˗ учебные материалы; 

˗ задания и упражнения для слушателей; 

˗ комментарии преподавателей; 

˗ журнал успеваемости. 

На усмотрение преподавателя в курсе могут быть представлены допол-

нительные Интернет ресурсы и список дополнительной литературы для 

самостоятельного изучения. [4] В доступных электронных учебных курсах 

(ЭУК) следует отметить дефицит цифровых следов учебного процесса, 

прежде всего – видеозанятий. Наши вузы предоставляют студентам доступ 

к учебным программам и учебным  пособиям через библиотеки вузов, но 

нет оцифрованных и размещенных видео занятий и лекций в свободном 

доступе. Возможно, это связано с тем, что есть определенное непонимание 

аспектов свободного использования интеллектуальной собственности. На-

полняемость ЭУК является обязанностью преподавателя. Материалы ЭУК 

должны соответствовать рабочим программам, но подбор и актуализация 

этих материалов находится в зоне ответственности каждого преподавателя. 

Электронный курс всегда является авторским, так как преподаватель стро-

ит его в соответствии с педагогическими принципами и рекомендациями, 

но опираясь на собственный опыт, практику и личные предпочтения. [4] 

Следует отметить, что подготовка онлайн лекций и занятий с использова-

нием цифровых технологий является достаточно энергозатратной и требу-

ет использования дополнительных образовательных ресурсов. Источника-

ми таких ресурсов во время дистанционного формата обучения стали от-

крытые образовательные ресурсы (ООР). ООР обеспечивают академиче-

скую свободу преподавателей в выборе учебных материалов. [5] Препода-

ватели используют в своей деятельности 1-2 ООР, что связано с необходи-

мостью тщательного изучения содержания этих ресурсов. Общие для пре-

подавателей барьеры в использовании ООР: непонимание аспектов сво-

бодного использования интеллектуальной собственности, недостаток вре-

мени, недостаток финансирования, отсутствие политики университета в 

области ООР. И хотя у молодого поколения уже сформирован приоритет 

сети Интернет, как главного источника информации, большинство студен-

тов больше доверяют тем источникам, которые предоставляет сам препо-

даватель [3]. 

Электронные ресурсы открыты для обучающихся, но почти всегда за-

крыты от абитуриентов и выпускников. Выпускники большинства отече-

ственных университетов теряют доступ к цифровой образовательной среде 

вуза сразу по окончании своего обучения и не имеют более доступа к элек-

тронным ресурсам или базам потенциальных работодателей. Тем не менее, 
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ведущие вузы страны содержат на сайтах полноценные методические раз-

работки по написанию резюме, правила поведения на собеседовании. Спе-

циально организованного онлайн-канала взаимодействия выпускников с 

работодателями на сайтах наших университетов нет.  Зарубежные вузы 

продолжают работу с выпускниками, предоставляя им онлайн курсы для 

построения индивидуальной карьерной траектории.  Так на сайте Нью-

Йоркского университета личный кабинет выпускника предоставляет ему 

возможность автоматизированного поиска работодателей по ряду критери-

ев, предъявляемых к месту работы [1].  

Опыт работы в дистанционном формате 2020 года наглядно показал не-

обходимость развития цифровых образовательных сред вузов нашей стра-

ны по всем трём направлениям взаимодействия: вуз-абитуриент, вуз-

студент и вуз-выпускник. Взаимодействие со студентами должно начи-

наться ещё до их поступления в вуз и носить не информативный, а комму-

никационный и таргетированный характер. Наполнение личных кабинетов 

студентов должно носить личностно-ориентированный характер и помо-

гать студенту в построении индивидуальной траектории получения им 

высшего профессионального образования. Получившие образование выпу-

скники учебных заведений должны иметь возможность дальнейшего взаи-

модействия с вузом для построения индивидуальной карьерной траектории 

и поиска будущей работы. Онлайн обучение даёт возможность к формиро-

ванию системы непрерывного образования и индивидуальных образова-

тельных траекторий. Создание эффективной цифровой образовательной 

среды учебных заведений будет способствовать реализации этих возмож-

ностей. 
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УДК 811.111-26 + 811.112 

К ВОПРОСУ О ДИАХРОНИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ТЕРМИНОВ 

РОДСТВА «MOTHER» И «FATHER» 

 

Е.А. Дамман 

 
В данной статье рассматриваются результаты диахроническо-

го исследования основных терминов родства «mother» и «father». 

Рассматриваются семантические изменения данных терминов 

родства, принимая во внимание анализ словарных дефиниций, 

опубликованных в словарях различных столетий. Делается вывод 

о коллективном языковом сознании английского народа, в кото-

ром прочно закрепились такая ценность, как семья. 

Ключевые слова: термины родства, семантические изменения, 

диахроническое изучение. 

 

Введение 

В процессе исторического развития языка лексика представляет собой 

наиболее подверженный изменениям слой языка. Подходить к вопросу о 

диахронических изменениях в лексике можно, сравнивая словари разных 

эпох для выяснения закономерностей развития состава языка как в количе-

ственном, так и в качественном отношениях. Диахроническое развитие 

лексики имеет огромное значение для оценки современного состояния 

словарного состава языка. 

Материал исследования 

Цель настоящего исследования состоит в анализе результаты диахро-

нического исследования выбранной части основных терминов родства, а 

именно, лексических единиц «mother» и «father». 

Объектом исследования в нашей работе выступают основные англий-

ские термины родства «mother» и «father». Предметом исследования явля-

ются семантические изменения данных терминов родства. Материалом ис-

следования послужили словарные статьи из глоссариев древнеанглийского 

языка, словарей средне-, ново- и современного английского языка.  

Исследование велось следующим образом: 

1. Отбор словарей, которые дали бы возможность на достаточно дли-

тельном и вместе с тем обозримом промежутке времени проследить разви-

тие значений выбранных слов. 

2. С помощью методов сплошной выборки, словарных дефиниций ана-

лиз отобранные нами лексические единицы, а именно термины родства 

«mother» и «father». 

3. Вывод относительно закономерностей диахронического развития, 
связи синхронии и диахронии и конструкции терминов родства. 

Основные термины родства в диахроническом развитии 
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Исконно английская лексика составляет 30 % всего словарного состава, 

но именно она отражает наиболее древние понятия [1]. В нашем исследо-

вании нас интересует первый пласт исконно английской лексики, так как 

именно туда входит группа терминов родства. 

Термины родства – слова, безусловно, составляющие основу словарно-

го фонда каждого языка, поскольку они обозначают фундаментальные по-

нятия человеческого общества. Эти слова, являются словами общеупотре-

бительными. История развития терминов родства – это история развития 

этих слов во всей их исторической ипостаси, от появления в языке до на-

ших дней [2].  

Для детального изучения мы отобрали такие базовые термины родства, 

как “mother” и “father”. В нашей работе мы игнорируем случаи, обозначае-

мые при помощи слова great (например, great grand mother – “двоюродная 

бабушка”) и grand (например, grandmother – “бабушка”). 

Выбор словарей является весьма важным для цели исследования, так 

как с диахронической точки зрения надо ориентироваться на достаточно 

представительный   период   времени, в то   же   время, не   пытаясь   охва-

тить периоды, трудно представимые в словарях. Кроме того, словари для 

рассмотрения должны быть ориентированы на массового потребителя. В 

то же время словари, которые берутся для исследования диахронного пла-

на, должны включать популярные толкования, не будучи энциклопедиями, 

которые дают слишком расширенные толкования. Исходя из этих сообра-

жений, были выбраны следующие лексикографические справочники: 

 Иванова И.П. Хрестоматия по истории английского языка (1973) [3]; 

 Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с VII 

по XVII в. (1998) [4]; 

 Online Etymology Dictionary [5]; 

 Johnson S. Dictionary English Language (1819) [6]; 

 The Practical Standard Dictionary of the English Language (1925) [7]; 

 The Concise Oxford Dictionary of Current English by H. W. Fowler and 

F. G.  Fowler (1951) [8]; 

 A new English dictionary on historical principles (1988) [9]; 

 Longman Dictionary of Contemporary English (2001) [10]; 

 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2004) [11]; 

 Collins Dictionary. Free online dictionary, thesaurus and reference mate-

rials (2021) [12]; 

 Dictionary.com Meanings and Definitions of Words (2021) [13]. 

Диахроническое дерево в исследовании развития слова в диахро-

нии 

Для того чтобы лучше представить себе результаты изучения диахро-

нического развития слова, введем понятие диахронического дерева слова. 

Диахроническое дерево представляет собой конструкцию, представляю-
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щую истоки, промежуточное развитие и современное синхронное состоя-

ние слова, отраженного в виде такого дерева. Большую ценность представ-

ляет данный метод комплексного исторического анализа, предложенный 

О.В. Борхвальдт [15]. 

Диахроническое изучение терминов родства  

Рассмотрим отобранные нами термины родства. 

Mother 

Английское слово mother, корень которого представлен в большинстве 

индоевропейских языков, соотносится с индоевропейским ma – «благопри-

ятный, ранний» и корнем, представленным литовским doras – «хороший, 

годный» (т. е. находящийся в порядке, в гармонии). 

В древнеанглийском слово mōdor (mother) имело только одно значение, 

а female parent. Именно это значение мы и будем считать корнем данного 

слова. В последствии в начале 16 в. форма mōdor была заменена на форму 

mother, что иллюстрирует яркую тенденцию замены сочетания звуков -der-  

на -ther-.  

В среднеанглийский период происходит не только изменения формы 

слова mother, но также начинают появляться различные синонимы данного 

слова. В 1375 году впервые было зарегистрировано слово matron (значе-

ние – married woman, mother), произошедшее от латинского matrona и 

древне французского matrone; в 1297 году появилось слово dam (dame) 

употребляющееся в значении animal mother, lady, mother; в 1579 впервые 

зарегистрировано слово mamma, образовавшееся в результате повтора сло-

га ma, данное слово является универсальным и встречается практически во 

всех индоевропейских языках (латинский – mamma, русский, литовский – 

mama, французский – mamen, немецкий – Muhme). Начиная с 19 века были 

зарегистрированы и другие синонимы: mum с 1823, mummy 1839, momma 

1884, mom 1894 и mommy с 1902 года. В 1440 году появилось слово mother-

in-law, обозначающее mother of one’s spouse, stepmother.  

Изменение формы слова mother, появление различных его синонимов 

приводят и к возникновению новых значений данного слова, составляю-

щих ствол его диахронического дерева. В 1557 году к первоначальному 

значению слова mother присоединяется значение female manager of school, 

hospital, etc., а в 1580 значение aged woman. С конца 16 века слово mother 

употребляется также в сочетании с другими словами в том случае, если го-

ворящий хочет подчеркнуть особую привязанность и любовь к какому-

либо предмету или явлению, например, Mother Nature (1601), Mother Earth 

(1586), Alma Mater (1710) в значении one’s university or school.  

В соответствии с составленными нами сводными таблицами 19, 20 и 21 

вв. проследим как изменились значения слова mother за последние 200 лет. 

В выбранных нами словарях 19 века представлены следующие значения: 

1. A female parent, 
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2. A woman who has given birth to a child, 

3. That which has proceeded in time: as a mother church to chapels. 

Анализируя словари 20 века, можно прийти к выводу, что именно в это 

время было зарегистрировано самое большое количество значений слова 

mother: 

1. A female parent, 

2. That which has given birth to anything, 

3. An abbess or other nun of rank and dignity, 

4. An elderly woman or matron, 

5. God, divine and eternal Principle, Life, Truth and Love, 

6. Apparatus for rearing chickens, 

7. Hysteria. 

Следует отметить, что 57% значений были зарегистрированы в начале 

20 века впервые, и лишь 43% значений уже были представлены в словарях 

прошлых столетий. 

В словарях 21 века, где представлена крона диахронического дерева 

слова mother, прослеживается четкая тенденция к генерализации значений: 

1. A female parent of a child or animal, 

2. Used to address the woman who is the head of the convent, 

3. (old use) Used by a man to address the old woman, 

4. А  female substituting in the function of a mother, 

5. The origin or cause of something, 

6. A very bad or severe type of something, 

7. Motherly qualities, such as maternal affection, 

8. A female or thing that creates, nurtures, protects, etc, something. 

За последние 50 лет слово mother приобрело несколько новых значений 

(выделены жирным шрифтом), и три значения (выделены жирным шриф-

том), зарегистрированные в словарях начала и середины 20 века, не пред-

ставлены в словарях 21 века.  

Как мы видим, слово, символизирующее начало любой жизни, прошло 

огромный путь развития, оно приобрело новые значения и стало употреб-

ляться в различных контекстах, не только в значении “female parent”. Те-

перь, имея перед собой полноценную картину диахронического дерева 

слова mother, рассмотрим какова история развития еще одного слова, тер-

мина родства, сочетающего в себе одновременно мужество, нежность, лю-

бовь и непоколебимые устои общества. 

Father 

Слово, обозначающее отца в индоевропейских языках, можно соотне-

сти со словом, состоящим из корня, представленного английским pith 

«сердцевина, внутренность» (женская символика) и корнем ar «внешний» 

(мужская символика). Таким образом, перед нами слово со значением «ан-

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/substitute
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/function
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дрогин», то есть соединение мужского (неба) и женского (земля) начал, как 

воплощение божественного творения. 

Древнеанглийское слово fæder (father), первоначальное значение кото-

рого male parent, произошло от латинского pater, греческого pater и древне 

персидского pita. Данное слово иллюстрирует классический пример закона 

Грима, когда начальная буква «p-» меняется на «f-», в начале среднеанг-

лийского периода буква «æ» исчезает из английского алфавита и в слове 

father она заменяется на букву «a», таким образом, появляется форма fader. 

Как и в слове mother в слове father в 16 в. происходит замена сочетания 

звуков -der-  на -ther-.  

В среднеанглийский период у слова father начинают появляться раз-

личные синонимы: слово dad было впервые зарегистрировано в 1500 году, 

но некоторые ученые считают, что это слово появилось в английском язы-

ке гораздо раньше, так как сочетание таких букв и звуков обычно произно-

сят младенцы, которые еще не умеют говорить;  слово papa от французско-

го papa, латинского papa, греческого pappa датируется 1681 годом, но 

данное слово не употреблялось в разговорной речи вплоть до конца 18 ве-

ка, а использовалось только вежливых и учтивых формах обращения; pa 

сокращенная форма от слова papa стало употребляться с 1811 года, а pop 

также сокращенная форма от papa с 1838 года. 

Изменение формы слова, появление различных его синонимов приво-

дят и к возникновению новых значений данного слова, составляющих 

ствол его диахронического дерева. В 1584 году к первоначальному значе-

нию слова father добавилось значение priest, chaplain, приблизительно в 

1134 году слово father стало употребляться в значении God, Trinity, с 1578 

появилось значение aged man. С конца 16 в. слово father употребляется 

также в сочетании с другими словами в том случае, если говорящий хочет 

подчеркнуть особую привязанность и любовь к какому-либо предмету или 

явлению, например, fatherland от немецкого Vaterland, и латинского patria 

terra появилось в 1623 году. 

В соответствии с составленными нами сводными таблицами просле-

дим, как изменялись значения слова father в 19, 20 и 21 веков. 

Сводные значения словарей 19 века представляют следующие значе-

ния: 

 

1. A male parent, 

2. He by whom the child is begotten, 

3. Rarely applied to animals, 

4. The first ancestor, 

5. The appellation of an old man, 

6. The title of any man reverend, 

7. One who gas given origin to anything good or bad, 
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8. One who acts with paternal care and tenderness. 

Таким образом, в среднеанглийский период слово father помимо своего 

основного значения приобрело дополнительно еще как минимум 7 значе-

ний. 

В словарях начала и середины 20 века прослеживается более полная 

картина значений слова father: 

1. The male parent of a child, 

2. One who has adopted the child, 

3. Any male ancestor, forefather, 

4. The Deity, God, the First Person in the Trinity, 

5. An author, founder, 

6. The oldest member of a class or body, doyen, 

7. Eternal Life, the One Mind, the divine Principal, commonly called God, 

8. A member of the ancient Roman Senate, 

9. One standing towards another in a paternal position, 

10. Christian writer of the first 5 centuries, 

11. Religious teacher, 

12. Confessor, 

13. Priest belonging to religious order, superior of monastic house, 

14. pl. Leading men, elders, 

15. A patriarch, an aged and reverend man or honored official. 

Как мы видим, за такой короткий промежуток времени около 47% но-

вых значений слова father было внесено в словари 20 века по сравнению со 

словарями 19 века, и только одно значение (выделено жирным шрифтом) 

словарей 19 века не представлено в словарях 20 века. 

В словарях 21 века, где представлена крона диахронического дерева 

слова father, также, как и в случае слова mother, прослеживается четкая 

тенденция к генерализации значений: 

1. Male parent, 

2. Ancestor, 

3. Founder or the first leader, 

4. Father God, 

5. Title of a priest especially the Roman Catholic and Orthodox Churches, 

6. A respectful term of address for an old man, 

7. The eldest or most senior member in a society, profession, etc. 

В словарях 21 в. уже не представлены значения слова father зарегист-

рированные в словарях середины 20 века (выделены жирным шрифтом). 

Анализируя все сказанное выше, следует отметить и тот факт, что сло-

во father в отличие от всех остальных терминов родства, даже в настоящее 

время порой употребляется в тех значениях, которые не зафиксированы в 

современных словарях. Это еще раз подтверждает то, что термины родст-

ва – это слова, безусловно, составляющие основу словарного фонда каждо-
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го языка, это фундаментальные понятия человеческого общества, без кото-

рых невозможно наше полноценное общение. 

Диахроническое изучение системы ценностей в национально-

культурном английском языковом сознании 

На основе отобранных нами терминов родства и составленных нами 

диахронических деревьев, мы можем проследить и выделить то набор 

жизненных правил и ценностей, которыми руководствуются англичане, и 

которые занимали и по сей день, занимают важное место в их языковом 

сознании.  

Английская семья 

Рассматривая диахроническое развитие терминов родства, в первую 

очередь следует сказать об отношении англичан к такой культурной цен-

ности как семья.  Семью можно причислить к самым важным английским 

ценностям. Рассмотрим особенности значений различных терминов родст-

ва: 

Mother 

 A female parent, 

 A woman who has given birth to a child. 

Father 

 A male parent, 

 He by whom the child is begotten, 

 One who acts with paternal care and tenderness, 

 One standing towards another in a paternal position. 

На основе вышеперечисленных значений мы можем сделать вывод, что 

термины родства широко используются англичанами не только в обраще-

нии к кровным родственникам, но и по отношению к приемным родите-

лям. Причем, если первоначально данные термины родства употреблялись 

только по отношению к родным родителям, то, начиная с 19 века, начали 

появляться такие значения как «One who acts with paternal care and tender-

ness». Это свидетельствует о том, c с этого времени стали усыновлять и 

удочерять все больше детей, хотя раньше это встречалось довольно редко. 

Изучив и проанализировав различные значения данных слов, опубли-

кованных в словарях различных столетий, мы можем сделать вывод о кол-

лективном языковом сознании английского народа, в котором прочно за-

крепились такие ценности как семья, религия, дружба, уважение к стар-

шим, предкам, к подрастающему поколению, к своим согражданам; англи-

чан отличает и особое отношение к своей стране, к работе, к техническому 

прогрессу, к негативным словам и значениям. Вся история жизни англий-

ского народа, все экономические, политические и социальные влеты и па-

дения ярко отражены в словарных дефинициях терминов родства. Таким 

образом, диахроническое изучение терминов родства позволяет нам про-
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никнуть и познать все глубины английского национально-культурного 

языкового сознания. 

Работа показала также важную роль диахронических исследований в 

лексике, которые имеют огромное значение для преподавания языка, глав-

ным образом с точки зрения того, что они позволяют, при объяснении зна-

чения слова, базировать рассуждения на истории его развития, позволяют 

понять культуру другого народа, и его национально-культурное языковое 

сознание. Ведь язык – это зеркало, в котором отражается языковое созна-

ние народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, тради-

ции, система ценностей, мироощущение, видение мира. 
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В статье рассматривается понятие дискурса интеллектуально-

го туризма. Приводится определение дискурса интеллектуально-

го туризма с позиций интегрального подхода. Впервые предпри-

нимается попытка представить интегральную типологию жанров 

дискурса интеллектуального туризма. Намечаются перспективы 

дальнейшего исследования дискурса интеллектуального туризма 

и его жанров. 

Ключевые слова: дискурс, туризм, интеллектуальный туризм, 

дискурс интеллектуального туризма, интегральный подход, жанр, 

интегральная типология жанров. 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена растущим интере-

сом лингвистов к исследованию различных типов туристического дискур-

са, в частности дискурса интеллектуального туризма.  

Понятие «интеллектуальный туризм» является новым и недостаточно 

изученным. Оно часто используется для обозначения того же содержания, 

что и понятие «образовательный туризм». Как показал наш анализ, в науч-

ной литературе не существует единого определения исследуемого понятия. 

Анализ определений интеллектуального туризма [5] показывает, что 

данный термин многогранен и включает в себя следующие составляющие: 

•  экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным горо-

дам, природным зонам и странам; 

• учебные поездки с целью изучения иностранного языка или общеоб-

разовательных и специальных предметов; 

• ознакомительные поездки в учреждения, организации и на предпри-

ятия; 

• научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и на 

предприятиях; 

• участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, мастер-

классах, цель которых обмен опытом и получение новой профессионально 

важной информации. 

В настоящем исследовании мы понимаем «интеллектуальный туризм» 

как культурно-познавательный туризм, основной целью которого является 
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знакомство с культурой и культурным наследием определенной местности, 

и отграничиваем это понятие от понятия образовательного туризма. 

Мы рассматриваем дискурс интеллектуального туризма с позиций ин-

тегрального подхода. Интегральный подход в лингвистике был разработан 

Т.Н. Хомутовой [2]. Согласно данному подходу, любой лингвистический 

объект, в том числе дискурс интеллектуального туризма, представляет со-

бой интегральное единство четырех секторов: когнитивного, языкового, 

социального и культурного. Единицы всех секторов взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и актуализуются с помощью пятой составляющей – 

коммуникативной деятельности [2].  

Интегральный подход позволяет рассматривать дискурс интеллекту-

ального туризма как интегральный рассредоточенный объект, процесс со-

пряжения коммуникативных деятельностей представителей туристическо-

го сообщества: гидов, туристов, авторов каталогов, брошюр, путеводите-

лей и других справочных материалов, экскурсоводов и т. д., в ходе которо-

го вербализуются фрагменты знания культурного наследия определенного 

локуса, языка, национальных культур локуса назначения и локуса отправ-

ления, а также социального пространства в их глобальном единстве и 

взаимообусловленности, и происходит управление неречевой деятельно-

стью коммуникантов. 

При описании типологии дискурса интеллектуального туризма мы опи-

рались на интегральную типологию дискурса, предложенную Т.Н. Хому-

товой [3]. 

В когнитивном секторе дискурс интеллектуального туризма представ-

ляет собой фрагмент знания предметной области «культурное наследие» и 

может быть представлен разными видами в зависимости от темы, напри-

мер, скульптура, живопись, литература, и т. д. По способу получения зна-

ния дискурсы интеллектуального туризма могут быть как научными (на-

учно-гуманитарными), так и ненаучными (бытовыми). 

В языковом секторе дискурсы интеллектуального туризма могут быть 

вербальными (русскоязычными, англоязычными и т. д.) и невербальными 

(фотографии, скульптуры, музыкальные произведения и т. д.). По форме 

представления дискурсы интеллектуального туризма делятся на письмен-

ные (путеводитель), устные (экскурсия) и смешанные (экскурсионные ту-

ры онлайн). По грамматической структуре дискурсы интеллектуального 

туризма могут быть описаниями, повествованиями, рассуждениями, а так-

же дискурсами смешанной грамматической структуры. По степени стерео-

типизации – жесткими, полужесткими, гибкими.  

В культурном секторе по принадлежности к той или иной культуре и 

культурным ценностям дискурсы интеллектуального туризма могут быть 

универсальными (туристическая поездка) и культурно-специфическими 
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(экскурсии по местам, которые нашли отражение в произведениях того или 

иного писателя, например, «По следам героев М. Шолохова»). 

В социальном секторе мы вслед за Т.Н. Хомутовой выделяем следую-

щие основания: 

 По количеству участников коммуникации дискурсы интеллектуаль-
ного туризма могут быть монологами (путеводитель), диалогами (индиви-

дуальная экскурсия), полилогами (общая экскурсия); 

  По гендерному составу дискурсы интеллектуального туризма могут 

быть женскими, мужскими и нейтральными;  

 В зависимости от возраста участников коммуникации дискурсы ин-
теллектуального туризма могут быть детскими, молодежными, взрослыми 

(школьная, студенческая экскурсия, экскурсия для ветеранов; путеводи-

тель для аудитории разных возрастов и т. д.);  

 По географической принадлежности участников коммуникации дис-
курс интеллектуального туризма – это локальный дискурс, так как связан с 

определенным местом, локусом (Санкт-Петербург, Барселона, Флоренция, 

Челябинск и т. д.);  

 По ролевым отношениям дискурсы интеллектуального туризма мо-

гут быть институциональными и персональными; 

 По целевой аудитории дискурсы интеллектуального туризма делятся 
на специальные (экскурсии на АЗС), учебными (школьная экскурсия), по-

пулярными и неспециальными (экскурсионно-ознакомительное путешест-

вие); 

 По жанровой принадлежности дискурсы интеллектуального туризма 
могут быть представлены такими жанрами, как экскурсия, путеводитель, 

брошюра, каталог, листовка и др. Следует отметить, что жанр, вслед за 

Т.Н. Хомутовой, мы трактуем, как динамическую категорию, совокупность 

дискурсов (сходных текстов в сходных социальных контекстах), отра-

жающих сходные социальные действия [4]. 

Как указывалось выше, понятие дискурса интеллектуального туризма 

является новым и не достаточно изученным. Нам не встретилось лингвис-

тических исследований, посвященных жанрам дискурса интеллектуально-

го туризма, однако, как показал наш анализ, существуют исследования 

жанров туристического дискурса в целом. 

Так, Н.В. Филатова выделяет следующие жанры туристического дис-

курса:  

 экскурсия (включая общение экскурсанта и экскурсовода), 

  диалог с продавцом услуги (офисный или внеофисный диалог меж-

ду представителем турфирмы и клиентом), 

  диалог с представителем принимающей стороны (между клиентом / 

сопровождающим группы и служащим гостиницы / шофером экскурсион-

ного автобуса), 
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  диалог между туроператором и контрагентом (бронирование гости-

ниц, авиабилетов и т. п.), 

 речевое взаимодействие в особых обстоятельствах (переговоры с 
консульством) (устная разновидность непосредственного общения), 

  видеопутеводитель – обзорно-географический документальный 

фильм, аудиогид (устная разновидность опосредованного общения), 

  путеводитель, туристический проспект, каталог, статья, брошюра, 

листовка (письменная разновидность в форме печатных текстов), 

  виртуальная экскурсия, 

  вебстраница туристического бюро, 

  электронное письмо клиента в туристическое бюро, 

  электронная переписка служащих туристической сферы (компью-

терно-опосредованная письменная разновидность) [1]. 

Анализ указанных жанров показывает, что ряд из них могут быть отне-

сены к жанрам интеллектуального туризма, основной целью которого яв-

ляется знакомство с культурой и культурным наследием определенной ме-

стности, а функциями - культурно-познавательная и эстетическая. Это уст-

ные жанры актуальной экскурсии и аудиогида, письменные жанры путево-

дителя, туристического проспекта, каталога, статьи, брошюры, листовки, а 

также смешанные жанры виртуальной экскурсии, видеопутеводителя, веб-

страницы туристического бюро и др., то есть те жанры, которые выполня-

ют культурно-познавательную и эстетическую функции. Жанры диалога с 

туроператором, переписки служащих туристической сферы и др., которые 

являются вспомогательными, не несут таких функций и могут встречаться 

в любом типе туристического дискурса, исключаются нами из жанров соб-

ственно дискурса интеллектуального туризма.   

К жанрообразующим характеристикам мы относим участников комму-

никации, коммуникативные цели дискурса, в частности, культурно-

познавательную, просветительскую и эстетическую, а также тематическую 

структуру данного типа дискурса (предметная область), его лексическую, 

композиционную и культурную структуры. 

В интегральной типологии жанров дискурса интеллектуального туриз-

ма, мы выделяем следующие основания: 

1. Когнитивный сектор 

Сходная тематика: тематическая область - культурное наследие того 

или иного локуса. Тематическая область затем подразделяется на темы и 

подтемы, например, тема «музыка» (музыкальные экскурсии, музыкальные 

вечера и т. д.), тема «скульптура» (экскурсии «Скульптуры на Кировке», 

«Как рождается скульптура» и т. д.). 

2. Языковой сектор 

Сходная композиционная структура: каждый жанр дискурса интеллек-

туального туризма имеет свою, характерную для него структуру, напри-
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мер, экскурсия, путеводитель (хотя единого алгоритма составления путе-

водителя не существует, как правило,  он включает подробную информа-

цию о менталитете, культуре, исторические сведения и т. д.), брошюра (из-

быточность в представлении информации: многочисленные повторы, 

большое количество исторических, культурологических, географических 

справок, развернутые синтаксические конструкции), проспект (маленький 

объем, информация подается в сжатом концентрированном виде, характе-

рен упрощенный синтаксис, сокращенные слова, отбор наиболее значимой 

информации) и т. д. Сходная лексическая структура, характерная для дис-

курсов, принадлежащих к одному жанру, сходные клишированные фразы 

и т. д. 

3. Социальный сектор 

Сходные социальные действия, например, индивидуальная экскурсия 

(взаимодействие гида и интеллектуального туриста), школьная экскурсия 

(взаимодействие гида и учащихся школы с целью образования и просвети-

тельства), путеводитель (непрямое взаимодействие автора путеводителя и 

интеллектуального туриста) и т. д. 

4. Культурный сектор 

Сходные культурные концепты и ценности, например, для русской 

лингвокультуры «Дом-музей А.С. Пушкина» (брошюра), «Дворцы Санкт-

Петербурга» (путеводитель), «Эрмитаж» (экскурсия) и т. д. 

5. Коммуникативная составляющая 

Сходные коммуникативные цели: повышение культурной грамотности, 

привлечение интеллектуальных туристов, воспитание чувства прекрасного 

и т. д. 

В заключение следует отметить, что дискурс интеллектуального туриз-

ма и его жанры требуют дальнейшего изучения и являются перспективной 

темой междисциплинарного исследования, что обусловлено происходя-

щими в мире процессами глобализации. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛЕНГА КАК ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

А.А. Ловчикова 

 
В данной статье рассматриваются особенности китайского 

сленга. Актуальность обусловлена глобализацией китайского 

языка, вследствие чего становится важным изучение разговорной 

речи китайской молодежи.  

Ключевые слова: китайский язык, сленг, заимствование, лек-

сика, англицизмы.  

 

Базовым уровнем любого естественного языка как определенной взаи-

мосвязанной системы является лексический уровень. По объему вокабуля-

ра можно судить о языковой компетентности конкретного носителя. Лек-

сика представляет тот языковой пласт, который в первую очередь диффе-

ренцирует языки и целые лингвокультуры [1]. Интересной сферой изуче-

ния лексики выступает анализ единиц языка, не являющихся его литера-

турными составляющими, например сленговые выражения.  

В настоящее время существует достаточно большое количество опре-

делений сленга. В данном исследовании под термином «сленг» понимается 

совокупность слов и выражений, употребляемых представителями опреде-

ленных групп, профессий и т. п. и составляющих слой разговорной лекси-

ки, не соответствующей нормам литературного языка [2]. 

В современной онлайн-культуре Китая сленг занимает важное место. 

Сленговые выражения начали широко употреблять с момента запуска пер-

вых социальных платформ QQ, WeChat и Weibo. Сленг охватывает почти 

все сферы жизни, благодаря изучению сленга, можно понять изменения 

общества, а именно языка и культуры. Значительную роль в создании 

сленговых слов играет иероглиф 族 zú (род, клан, народность, группа). Его 

употребляют для обозначения определенного типа людей, объединенных 

увлечениями или действиями. В качестве примера можно привести такие 

выражения как 低头族 dītóuzú (Заядлые любители мобильных устройств), 

拇指族mǔzhǐzú (Клан большого пальца, мобиломаны), 啃老族 kěnlǎozú 

(Живущие за счёт родителей; поколение людей, которые не работают и не 

учатся), 闪婚族 shǎnhūnzú (Клан «Молниеносного брака).  

Следующей особенностью китайского сленга является классическая иг-

ра слов. Популярное выражение 雨女无瓜 yǔ nǚ wú guā. При дословном 
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переводе в нем нет никакого смысла雨дождь, 女женщина, 无нет, 瓜дыня. 

На самом деле это омофон, выражение созвучное другому, в данном слу-

чае: 与你无关 yǔ nǐ wú guān, которое переводится как «не твое дело».  

你怎么还单着呢? – 雨女无瓜.  Nǐ zěnme hái dān zhe ne? – Yǔ nǚ wú guā. По-

чему ты еще не замужем? – Это не твое дело.  

Несмотря на сложность языка, китайцы склонны к сокращению. В ки-

тайском языке набор цифр может означать целое выражение. Например, 

цифровое выражение 996 jiǔ jiǔ liù обозначает график работы с 9 утра до 9 

вечера 6 дней в неделю. В последние годы по такому расписанию в стране 

работают многие крупные компании. 工作如果996，生活就会886? 

Gōngzuò rúguǒ 996, shēnghuó jiù huì 886? Работая в графике 996, ты мо-

жешь попрощаться с остальной жизнью. 886 bābāliù является еще одним 

примером омофонов. Выражение звучанием подражает фразе 拜拜了 

báibáile, что значит «пока!» и является омофоном уже английского «bye-

bye».  

Китайский молодежный сленг, как и весь китайский язык, развивается 

посредством языковых заимствований, причем молодежная среда куда бо-

лее активно впитывает и использует иностранные слова, чем классический 

китайский язык [3]. Иностранные слова среди китайской молодежи при-

живаются гораздо проще и являются основным источником пополнения 

китайского молодежного сленга. В китайский язык интенсивнее всего про-

никают англицизмы, так как в высших учебных заведениях в качестве ино-

странного языка преподают в большинстве случаев английский язык. 

«Англицизм – слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствован-

ные из английского языка или созданные по образцу английского слова 

или выражения» [4]. Примеры англицизмов: 粉丝 fěnsī – fans фанат, 酷 kù – 

cool  крутой, 拜拜 bàibài – Good bye пока, 欧也 ōuyĕ – Oh yeah! клѐво. От 

производной лексемы 秀 – show, шоу образовались такие жаргонные слова 

и выражения, как 模仿秀 шоу- пародия, 脱口秀 ток-шоу, 做秀 делать шоу, 

сниматься в шоу.  

Активные процессы в подсистемах современного китайского жаргона 

отражают лексикографические источники, фиксирующие состояние дел в 

этой языковой области. Так, в 2009 г. из печати вышел «Словарь совре-

менного китайского сленга», составленный китайскими лингвистами Ли 

Шуцзюнь и Янь Лиган [5], содержащий 1500 новейших слов и выражений, 

которые принадлежат различным жаргонам и отобраны по принципу наи-

большей употребительности в последние годы. 

В «Справочник по новокитайскому сленгу», составленный русским ки-

таеведом А. А. Щукиным [6], включено более 700 слов и выражений, мар-

кирующих городской сленг современного Китая. Структура справочника 

включает: 1) фонетическую транскрипцию («пиньинь») и иероглифиче-
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скую запись. 2) вариант перевода на русский язык. 3) примеры употребле-

ния данной сленговой единицы в контексте. 4) перевод данного контекста 

с китайского языка на русский. Пример сленговых выражений из справоч-

ника А.А. Щукина: 1. bān搬 – огрести, грести деньги в азартной игре. 

今天他运气不错，搬了不少钱 – Сегодня он был удачлив, огреб немало де-

нег [6]. 2. yóu 油 – хитрый, изворотливый, «лиса». 

他很油，他干一件事儿，你很少能抓住他什么把柄 – Он очень хитер, ты 

редко сможешь «ухватить» (понять), что он собирается сделать [6]. С 2007 

года в Китае популярно выражение剩女shèngnǚ, 剩остаток, 女женщина. 

Отрицательно-иронический смысл несет употребление слова 剩в качестве 

характеристики человека. Если девушка к 27 годам не вышла замуж, то ее 

называют термином «женщины-остатки» или «женщины-объедки». Не-

смотря на негативный характер номинации, возможны и употребления в 

позитивном ключе – «женщина, сосредоточенная на карьере». Существуют 

также целые выражения, которые имеют свою историю происхождения. 

Например, 打酱油dǎ jiàngyóu. Буквально переводится как «покупать со-

евый соус», переносное значение  – «не моего ума дело, это меня не каса-

ется, я просто мимо проходил». В 2008 году одна телекомпания города Гу-

анчжоу брала интервью у прохожих на улице. Корреспондент поймал од-

ного молодого человека, и спросил его мнения об одном сенсационном со-

бытии. Молодой человек с безразличным видом совершенно равнодушно 

ответил: 我只是打酱油的 «А при чём тут я? Я вообще за соусом вышел». 

Фраза используется для выражения своего безразличия 

и незаинтересованности к какому-либо делу. 

Кроме большого количества заимствований из английского языка и вы-

ражений с искажённым смыслом, можно выделить такой способ образова-

ния сленга как словосложение. Подобные выражения употребляются часто 

с самоиронией. 房奴fángnú – ипотечный раб. Люди, которые купили квар-

тиру в кредит и теперь тратят почти весь заработок на выплату кредита. 

孩奴háinú – раб детей. Тот, кто тратит все свои деньги или время на детей.  

Заключение. Сленговые слова и выражения используются молодежью 

для характеристики, описания и названия различных объектов, чувств, 

эмоций как отрицательных, так и положительных. Проанализировав осо-

бенности словообразования в сленге китайского языка, можно сделать вы-

вод, что самым актуальным и продуктивным способом образования сленга 

является заимствование из английского языка. Данный факт обусловлен 

тем, что английский язык, являясь языком межнационального общения, ак-

тивно проникает в китайский молодежный язык. Изучение сленга необхо-

димо для лучшего понимания и освоения китайского языка. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ БЛОГОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM) 

 

Е.В. Попова, О.С. Бернат 

 
В рамках данной работы были подробно рассмотрены блоги с 

точки зрения их лексических и стилистических особенностей.  

Приводятся результаты анализа 28 медиатекстов различной 

тематики, взятых из блогов социальной сети Instagram.  

Ключевые слова: медиатекст, язык блогов, средства вырази-

тельности (заимствования, эпитеты, метафоры, фразеологизмы).   

 

Научно-техническое развитие дошло до той стадии, когда невозможно 

представить современный мир без постоянного использования гаджетов и 

компьютеров. Интернет-технологии заняли важное место в жизни: благо-

даря глобальной сети Интернет люди могут получить информацию со все-

го мира о различных событиях, предметах, их отношениях и т. д. Интернет 

стал тем информационным пространством, без которого трудно предста-

вить жизнь современного человека. 

Популярность Интернета и желание взять от него лучшее привели к 

тому, что люди стали активно использовать новые средства общения. Поя-

вились такие формы интернет-коммуникации, как блоги, видео- и аудио-

сообщения, мессенджеры и т. д. Однако, несмотря на широкое использова-

ние вышеперечисленного, интернет-коммуникация как объект лингвисти-

ки до сих пор обладает низким уровнем изученности и разработанности. 

С развитием интернет-технологий, когда у каждого имеется свободный 

доступ к Интернету, блоги обрели большую популярность. Блог – это не 

просто онлайн-площадка для публикации текстовых записей, изображе-

ний, мультимедиа и т. д., это еще и место, где люди могут свободно об-

щаться на интересующие их темы. В настоящее время блог дает возмож-

ность не только делиться своими мыслями с другими людьми, но и зарабо-

тать на любимом деле, не случайно основополагающей функцией блога 

является прагматическая. 

Медиадискурс, как новый вид дискурса, и медиатексты в целом стали 

объектом исследования многих ученых (социологов, журналистов, лин-

гвистов), представляющих различные научные направления и школы.  

Согласно Т.Г. Добросклонской «медиадискурс» – это «совокупность 

процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуни-

кации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [1]. Важнейшей 

задачей медиадискурса являются способы описания различных процессов 
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и передачи знания о них, а не само описание этих процессов. Среди основ-

ных характеристик медиадискурса можно выделить пространственность, 

темпоральность, публичность, однонаправленность, дистантность. Глав-

ными функциями, которые выполняют массмедиа и медиадискурс, явля-

ются информационная и воздействующая. 

Как пишет И.М. Кобозева, при изучении языка СМИ с позиций лин-

гвистической прагматики важно принимать во внимание, что высказыва-

ния в данной сфере речевой деятельности – это больше действие, нежели 

повествование, поэтому и акцент стоит делать на тех языковых средствах и 

техниках, которые были использованы, чтобы запланированное воздейст-

вие на сознание адресата [3]. В любом медиатексте важен «фактор адреса-

та». 

При создании медиатекста перед автором встает ряд вопросов: «о 

чем?», «что?», «как?», «кому?», «зачем?». Согласно положениям совре-

менной теории текста и психолингвистики, можно предположить, что этот 

процесс происходит в несколько этапов [4]. На первом этапе автор, полу-

чив какую-либо информацию, которая выступает в качестве импульса, по-

будительного мотива, чувствует необходимость создания медиатекста [4]. 

После этого он начинает выстраивать замысел высказывания, обдумывая 

эту информацию, выделяя тему (данное) и рему (новое) своего сообщения 

[4]. «На следующем этапе осуществляется процесс последовательного 

формирования и формулирования замысла, продумывания содержательной 

стороны текста. Именно на этом этапе автор должен учитывать «фактор 

адресата» и решить вопросы, кому и для чего предназначен текст и как бу-

дут строиться его отношения с адресатом» [4]. 

Манипуляционный характер медиатекстов подкрепляется тем фактом, 

что функция воздействия практически вытеснила все другие функции (ин-

формирования, социализации личности, эмоциональной разрядки или ре-

лаксации). «Манипуляцией можно считать целенаправленное воздействие 

на сознание адресата, формирующее его ценности, взгляды и даже поведе-

ние» [2]. К способам воздействия можно причислить языковое манипули-

рование («скрытое языковое влияние на аудиторию, преднамеренно вво-

дящее её в заблуждение в связи с целью или содержанием текста») [2].  

В рамках данной работы были подробно рассмотрены блоги с точки 

зрения их лексических и стилистических особенностей, с помощью кото-

рых оказывается влияние на читателя. В ходе исследования было проана-

лизировано 28 медиатекстов различной тематики, взятых из блогов соци-

альной сети Instagram.  

Для языка блогов характерна разностилевая лексика (научные термины, 

клише официально-делового стиля), благодаря которой автор демонстри-

рует свое отношение к кому-то или чему-то, оказывая влияние на читателя. 
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Разговорная лексика является преобладающей, т. к. она дает возможность 

пишущему передать мысли и эмоции таким образом, понятные аудитории.  

Заимствованная лексика также позволяет авторам выразить свое отно-

шение, показаться «своим» в определенном кругу читателей и блогеров, 

иногда – чтобы ввести в заблуждение. 

В отобранных для анализа примерах можно выделить всевозможные 

англицизмы по типу «кул» (от англ. cool – крутой), «селебы» (от англ. 

celeb – знаменитость) и т. д. Англицизмом называют «слово или оборот 

речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или 

созданные по образцу английского слова или выражения» [5]. Употребле-

ние таких слов в большей степени содержится в блогах, связанных с изу-

чением английского языка.  

 (katie_sapegina) Вся неделя в огне, поэтому я, пожалуй, выпью бокальчик 

из своих новых креманок, которые приехали сегодня (на видео не они, по-

казала в сторис и дала ссылку), выдохну и пойду смотреть очередной 

фильм Тарантино из своего списка… 

(crown_of_britain) ДИАНА И СЕКРЕТ ЕЁ КЛАТЧЕЙ 

(its_asammuell) ASAMMUELL «Идеал» на 80 месте в чарте ВКонтакте 

(its_asammuell) Готовится новый релиз, вы будете оооочень удивлены  
(kristushalin) …Теперь мои инсайты… 

(johnny____b) …Я в честь выходного пришла в Старбакс монтировать ви-

досы. Кул стори… 

Среди факторов, которые обусловливают использования заимствова-

ний, кроме лингвистических (заимствование из-за отсутствия в русском 

языке соответствующего новому понятию слова; например, клатч), можно 

назвать и экстралингвистические: авторы выбирают английские слова (из 

ряда сосуществующих лексических единиц), так как считают их более бла-

гозвучными, привлекающими внимание читателей.  

Еще одним эффектным и эффективным средством воздействия являют-

ся фразеологизмы. Многие фразеологизмы используются в блоговых со-

общениях в «первозданном» виде, кроме того, большая их часть имеет 

устно-разговорный характер, а употребление разговорных средств также 

является одним из условий успешности текста.    

(katie_sapegina) …Да, у меня пробел с этим режиссером, наверстываю 

упущенное. Сегодня на очереди «Город Грехов. 

Фразеологизм «наверстывать упущенное» означает «догонять, в уско-

ренном темпе входить в курс дела». Автор текста эксплицитно сообщает о 

своем желании посмотреть все фильмы, снятые режиссером, но имплицит-

но он призывает читателя сделать то же самое, присоединиться к просмот-

ру, чтобы потом обсудить эту тему. 
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(peri.english) Я знаю, что эти фото сделаны не в Великобритании. А я обе-

щала себе, что буду выкладывать фото, сделанные только в Туманном 

Альбионе. 

Как видно из примера, автор использовал не название страны (Велико-

британия), а устойчивое сочетание «туманный Альбион». Такой прием до-

бавляет тексту поэтичности и способствует привлечению внимания чита-

телей. 

(its_asammuell) «Но меня на послепраздничные дни большие планы — те-

рапия, спорт, различные процедуры и песни конечно же … Держу кулач-

ки, что моей мотивации хватит».  
Фразеологизм «держать кулачки» (за кого-то) подразумевает, что чело-

век переживает и болеет за кого-то, надеется, что у того все получится. В 

тексте автор не только желает удачи самой себе, но и просит поддержки со 

стороны читателей (подписчиков). Можно предположить, что таким обра-

зом пишущий стремится замотивировать себя, показать другим, что он это 

сделает, а также дает свое разрешение на вопросы про это в будущем. 

Фразеологизмы в речи делают ее более интересной, эмоциональной и 

разнообразной. Таким образом авторы текстов стараются проявить себя и 

привлечь как можно больше потенциальных подписчиков. И их желание 

вполне объяснимо – каждый человек хочет, чтобы другие его заметили и 

обратили внимание на его достоинства. 

Тексты блогов, будучи одной из разновидностей медиатекстов, сочета-

ют в себе черты публицистического, художественного и разговорного сти-

лей. Они направлены на то, чтобы как можно проще, понятней и интерес-

ней донести до читателя какую-либо информацию.  

Подача материала в большинстве текстов выстроена логически, прак-

тически все они имеют следующую композицию: заголовок (название по-

ста), вступление, основная часть и заключение, которое в основном выра-

жено обращением к читателю, желанием «пообщаться». Чтобы убедиться в 

этом, следует рассматривать пост полностью. 

(kristushalin) 

послевкусие после Петербурга. глава первая и последняя 

я была в Петербурге в 2014 

мы ездили с коллективом на танцевальный конкурс 

и спустя шесть лет я вернулась туда вновь 

как это произошло? 

⁃  очень спонтанно, как и многие события последних месяцев. мне кажет-
ся, я только сейчас начинаю жить по принципу своей первой татуировки 

‘carpe diem’ (лови момент). были дешёвые билеты: тур с перелетами и 

проживанием стоил 4.300 рублей. а это, можно сказать, поездка даром  

в пятницу мы с подругой улетели в Питер из Казани и были там до вос-

кресенья. 
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достижения за два дня: 

  сходила в клуб второй раз в жизни, натанцевались на год вперёд 

  была в театре на мюзикле ‘Гэтсби’ 

  посетила Казанский и Исаакиевский соборы 

  купила новогодние подарки близким 

  попробовала вкусные поке и вообще наслаждалась едой 

  очень много смеялась 

но самое главное, эта поездка была встряской для меня. в эмоциональном 

плане 

и как же хорошо было в Петербурге, даже несмотря на холод или отсут-

свие солнца 

мы получили стоолько удовольствия 

и да, в этот раз город показался мне другим. мне хочется туда вернуться, 

потому что я почувствовала такой уют, будто меня обнимает бабушка 

 �  

думала, уже никогда не напишу о своих впечатлениях, но видимо этому 

посту быть! 

если вы были в Питере, буду рада вашим рассказам и впечатлениям. 

Уже на уровне заголовка автор пытается привлечь внимание к своему 

посту. Метафора «послевкусие после Петербурга» делает речь выразитель-

ной и яркой, у пользователя сразу же появляется желание продолжить чте-

ние. В посте также имеется вступление, основная часть, в которой автор 

сообщает новую информацию о себе и пытается наладить общение с по-

тенциальными читателями, и заключение, в котором содержится побужде-

ние к конкретному действию: открытому диалогу.  

В анализируемом тексте также встречаются разговорные слова: натан-

цевались, встряска, вообще, Питер, даром. Они добавляют экспрессив-

ность и эмоциональность, помогают наладить контакт с читателем. Можно 

также отметить полное отсутствие деепричастий и причастий, что свойст-

венно разговорной речи. Простые предложения как будто нанизаны друг 

на друга, особенно это заметно в той части, в которой автор перечисляет 

то, чем занимался в Санкт-Петербурге: «сходила в клуб, натанцевались на 

год вперёд, была в театре на мюзикле «Гэтсби», посетила Казанский и 

Исаакиевский соборы…» Они не нагружают текст, делают его максималь-

но простым и запоминающимся. 

Художественные средства, тропы не являются редкостью в текстах 

блогов. В рассматриваемом примере для лучшей передачи смыслового от-

тенка используется сравнение: «…потому что я почувствовала такой 

уют, будто меня обнимает бабушка».  
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Во многих текстах также встречаются эпитеты, которые помогают об-

разно охарактеризовать предмет, создать атмосферу, передать отношение 

автора. Например, 

(alisa_arapova) взять клубничный круассан с собой и устроить ему фото-

сессию дома – было лучшим решением. только послушайте этот божест-

венный хруст!  
(its_asammuell) Сейчас я вспоминаю хруст снега под ногами, когда гуляла 

по огромному полю в свитере молодого человека и делала фото на ста-

ренькую камеру для инста контента (смотри сторис)… 

(kristushalin) …Если хочется клубнику или лимон, который сейчас дороже 

клубники, не отказывайте себе в этом маленьком счастье. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в блоговом сообщении 

могут иметься различные средства выразительности (например, эпитеты и 

сравнения, заимствования, фразеологизмы), позволяющие автору, с одной 

стороны, разнообразить речь, а с другой – повлиять на читательское вос-

приятие. 
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УДК 811.161.1(470.55) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПОНИМОВ В ДЕЛОВЫХ 

ДОКУМЕНТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVIII ВЕКА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

М.В. Раевская 
 

Статья посвящена анализу структурных, семантических и 

функциональных особенностей топонимов в скорописных дело-

вых документах второй половины ХVIII века.   

Ключевые слова: топонимика, топоним, деловой язык. 

 

Материалом для нашего исследования послужили скорописные тексты 

деловых документов, хранящиеся в Объединенном Государственном архи-

ве Челябинской области (ОГАЧО), в том числе и впервые вводимые в на-

учный оборот рукописные деловые тексты южноуральской письменности 

второй половины ХVIII века.  

В скорописных деловых документах второй половины XVIII – начала 

XIX веков, хранящихся в Областном государственном архиве Челябинской 

области содержится деловая переписка местных органов государственного 

и городского самоуправлений, документы духовных ведомств, сиротского 

суда, южноуральских заводских контор.  Они представлены жанровым 

многообразием: приказы, регламенты, указы, рапорты, прошения. В иссле-

дуемых документах представлены различные пласты лексики. Южно-

уральские скорописные документы являются хорошей базой для изучения 

системы топонимов в деловых документах второй половины XVIII века.  

Топонимия Челябинской области характеризуется определенным по-

рядком наименования: иранские, угро-финские, тюркские, русские топо-

нимы. Каждый народ внес свои индивидуальные формы именования в об-

щую топонимическую систему.  

Славянский пласт топонимов наиболее поздний по времени образова-

ния, так как русские стали появляться на территории области только в 

конце ХVII века. Самыми популярными являются топонимы, включающие 

в себя имена и фамилии русских первопоселенцев.  

В исследуемых документах представлены  ойконимы, образованные от 

фамилий: Казанцева, Кирсанова, Коновалова, Малышева, Шигаева, Юнае-

ва, Синеглазово, Прохорово. 

Синеглазово – старинное поселение, основанное в 18 в. Название дано 

по фамилии первопоселенца Синеглазова.  

…сего 1800 года генваря 7 числа подлинно онъ священникъ комаровъ 

челябинскихъ христорождественскаго прихода деревни Синеглазовой го-

сударственнаго крестьянина ( И-33.Оп.1.Л.1630.Л.3). 
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Прохорово – деревня, известная с 18 века. Название дано по фамилии 

первопоселенца Прохорова. 

…непристо но изображенныя стыя образа и какия именно значит под 

симъ а имянно в деревне Прохоровой ( И-33. Оп.1. Д.16б. Л.125-129). 

Наличие топонимов, образованных от этнонимов, доказывает пребыва-

ние тюркоязычных и других народов,  населявших  территорию края. В 

ходе исследования было выявлено, что большинство топонимов образова-

но от названий башкирских племен. 

Например, «Катайская волость» носит именование древнего башкир-

ского племени «катай». Это племя в древности проживало на Южном 

Урале и в центральной Башкирии.   

…федор Шестаковъ, показывая межу против купчей крепости 1751 го-

да, отъ Катаиской волости башкирцов, и идучи с вершины Малои Курта-

сы (Повседневной журнал, Л.38). 

 «Сатка» – башкирский родоплеменной термин, который упоминался в 

документах XVIII в. в номенклатуре родовых делений. Термин относится к 

именованию древней башкирской родовой группы, входившей в состав 

племени «кувакан», проживающего в горнолесных районах рек Белой, 

Юрюзани и Ая. 

…заводу за чем либо строиться не будетъ то воленъ онъ заводъ строить 

на речкахъ Куваше или Сатке с лесами и сенными покосы ( фонд И-172, 

опись I, дело 4, Л.42об) 

При изучении деловых документов второй половины ХVIII века были 

также выделены ойконимы, которые произошли от тюркских языков. 

К таким ойконимам можно отнести: 

Верхнеуральск ранее назывался Верхояицкой крепостью (башк) 

..верхоуральска 200х аотъ заводовъ онаго ж господина стоящинъ на за-

пад (И-227-1-138. Л.5). 

В число оронимов также входит немалое число названий, образованных 

от тюркских языков: 

Топонимы финно-угорского происхождения на территории Челябин-

ской области  незначительны, так как во время массового переселения ре-

гион уже был освоен башкирами, которые развили свою топонимию. То-

понимы  финно-угорского происхождения относятся примерно к VIII – 

XIX веку, когда на Южном Урале появились данные этнические группы.  

Многие гидронимы Челябинской области не имеют однозначных тол-

кований и трактуются по-разному. Исследование гидронимии позволяет 

заглянуть в далекое прошлого. К числу крупных рек Челябинской области 

относят Урал, Яик, Миасс и др.  

Память о первых южноуральцах оставлена в древнем названии реки 

Урала (Яик). Екатерина II в наказании казаков за участие в пугачевском 
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бунте изменила название реки, чтобы оно стерлось в их памяти. Гидроним 

Яик не менялся до этого более 2 тысяч лет. 

..к оному Белорецкому моему заводу заявленных отведенных и не отве-

денных состоящихъ в разныхъ местах и за рекою Уралом которая прежде 

название имела Яиком (фонд И-227, опись I, дело 44, Л.12) 

Бедерыш. От североиранского слова «баз» -открытый, светлый; 

«ар,ер» – земля,почва, прах; еш, иш, ин-суффикс относительного прилага-

тельного. 

..и тою ж непокупною трухменской волости башкирцовъ землею пере-

ходя речки Лели и Бедерышъ (фонд И-227, опись I, дело 44, Л.16) 

Киалим имеет 2 этимологии: от башкирского диалектного слова 

«кыя»-скала и от мужского имени арабского происхождения Кэлим. 

..без остатку съ речкою Киалимомъ съ всеми лесами съ рудными мес-

тами и съ сенными покосы и съ протчими угодьи по нижеписанным межам 

(фонд И-172, опись 1, дело 52, Л.3об). 

Теча от североиранского слова «тез,тиз»- быстрый, резвый, стреми-

тельный; «ча»- суффикс уменишительности. Некоторые топонимисты счи-

тают окончание самостоятельным словом «ча,са»-вода, река. Н.И.Шувалов 

[1] допускает русское происхождение от слова теча - текущая вода, речка. 

В деловых документах второй половины ХVIII века функционируют 

географические названия, которые  по своему составу делятся  на  простые 

(однокомпонентные), сложные (двухкомпонентные) и трехкомпонентные. 

Простые топонимы подразделяются на неаффиксальные (корневые) и 

аффиксальные. 

К корневым топонимам относят: 

– имена существительные в единственном числе: 

Деревни: Иляк, Иткуль, Каштак, Куганак. 

.въ деревне Каштакъ у крестьянина нифантья опокина об-

раза:воскресения всех скорбящих радость, ильи пророка (И-33. Оп.1 Л.16 

б. Л.125-129). 

Реки: Ай, Арта, Воронка, Куса, Лели, Лужа, Назь, Мияс, Шань, Сим 

…отводною линиею и тою ж некпокупною трухменской волости баш-

кирцев землею переходя леечки Лели и Бедерышъ с Л.16). 

– имена прилагательные  в единственном числе: 

Деревни: Белая, Долгая, Новая, Щучья.  

..в Тулскомъ в деревне стрекалове деревня Новая блисъ валу (фонд И-

172, опись I, дело 4, Л.32об). 

К простым аффиксальным топонимам относят:   

– имена прилагательные, образованные с помощью  аффиксов – 

-ов/-ова; -ев/-ева:  

Деревни: Березовая, Выползова, Гороховая, Губанова, Жукова, Калма-

кова, Кирсанова, Коновалова, Мочалова, Паровая, Петуховая, Пировая, 
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Плотниковой, Пороховая, Соснова, Таузакова, Воробьева, Казанцева, Кюл-

зялева, Тузялева. 

…а что вышего сего в части моеи Ирины Бекетовои при железномъ 

симскомъ заводе показаны деревни Муратово иляк и Малаязъ (фонд И-

227, опись I, дело 44, Л.20об). 

– топонимы, образованные с помощью суффикса –ск/ -к 

Деревни: Кременкулская, Редутская, Тавранкулская, Шарташская   

Села: Единское, Спасское 

Реки: Маналку, Топкая.  

– с помощью суффиксов –ов/ова +к/ск 

Доновская  

..крестьянскои сынъ jванъ jвановъ мезенцовъ деревни доновской съ 

крестьянской дочерью…(И-33.Оп.1.Д.197.Л.15-15 об) 

Карауловка  

..с устья катавскаго и с принадлежащих к ним деревень Карауловки 

мужеска 524, женска 542 (И-227, опись 1,дело 44,Л.18). 

      Масловка  

…и переведенныхъ на те заводы въ деревню Ломовку алатарскаго уезу 

изъ деревни Масловка то жъ Матвей Иванов копылов (И-227, опись 

1,дело 44,Л.20) 

Таловская  

..прошлого 1785 года марта 31го числа оной таловской слободы и де-

ревни таловскои жъ крестьянинъ (И-33.Оп.1.Д.219.Л.1-2.). 

Села Далматовское, Долговское, Коневское, Огневское, Петровское  

Реки: Вязовка   

..идено по показанию Мякотинской волости поверенныхъ вверх по реч-

ке Вязовке по левую сторону (Повседневной Журналъ, Л.16). 

В исследуемых документах отмечаем географические названия, образо-

ванные от башкирского суффикса –ал –ял, -ул. 

Озера:  Куръжали, Арыткуль, Иткуль, Урускуль 

…дорогою Кошевою, и влеве идено подле озеро Куръжали, оно жъ и 

Малые Репенды (Повседневной Журналъ, Л.9). 

..дровосекомъ, при конце ромба вправо до речки 10 т.Сажень. Отъ кон-

ца сего ромба влево до озера Арыткуля или Сухова (Повседневной Жур-

налъ, Л.22) 

…от речки кузеньтыелги прямо-линеино,на озеро Иткуль, и по берегу 

онаго до устья узюлги (Повседневной Журналъ, Л.37. 

Аффикс -лы образует имена прилагательные со значением того, что 

указано в исходной основе, означают принадлежность к какой-либо терри-

тории. 

Реки: Миугашлы, Иртышлы  
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…по отводному журналу состоит под №26 а по заводской описи под 

13м шестой блись устья реки Миугашлы она жъ называетца Бахтиярскии 

ключь(И-227,опись 1, дело 44, Л.9об) 

…на том же заводском плане под №6м углом между речки Иртышлы 

по течению на правои стороне к дороге (И-227,опись 1, дело 44, Л.13) 

Озера: Аржалы  

…дорогою Кошевою, при конце ромба вправо до озера Аллак 10т влево 

до Аржаловъ 5т сажен(Повседневной Журналъ, Л.9) 

Горы: Бачалы, Екалы  

…под 9м третеи на склонах Бачалы блись Баландинскаго Рудника за-

явлен и отведен по отводному журналу (И-227,опись 1, дело 44, Л.14об) 

…и чрез вершину речки месякъ и доидя до горы Екалы где прежняя 

отводная уничтоженная указом оренбургскаго началства (И-227,опись 1, 

дело 44, Л.8) 

 Двусоставные топонимы включают определяемое и определяющее 

слова, построенные по модели прилагательное+существительное.  

Деревни: Кандышле александрово, Руская караболка 

…в деревнях кандышле александрово то ж мужеска 313 женска 309 

(И-227,опись 1, дело 44, Л.18) 

…и по обе стороны оной степными местами, и на 245и саженяхъ пере-

идена дорога, изъ деревни алабуги в деревню Русскую караболку при 

конце сего румба влево… 

Озера: Большие Аллаки, Большей Кисягач, Малая Нанога, Малой Кися-

гач, Малые Аллаки 

  …от оставленного знаку вчерашняго числа и идучи сею линею по бе-

регу озера болшева Аллаков, по показанию башкирских поверенных (По-

вседневной Журналъ, Л.10) 

Большей Кисягач  

…саженях идено покосными местами при конце сего ромба влево до 

озера болшова Кисягача 15т саженъ(Повседневной Журналъ, Л.31об) 

…от истока текущаго из озера булдыгула во озеро жъ малои наноги, 

где оныи исток пересекает дорога(Повседневной Журналъ, Л.40) 

…и проидя три с половиною версты, против устья речки текущеи изъ 

озера малыхъ Аллаковъ, и впадающаго в речку Караболку (Повседнев-

ной Журналъ, Л.28). 

Реки: Малая Везовка, Меншеи булзи, Малой Кугаша, Малои Мясяды, 

Куртаиди малые  

…на кошевую лежащую в назепетровскои завод дорогу по близости 

речки малои Вязовки (Повседневной Журналъ, Л.26) 

…при конце ромба вправо до вершины речки называемои Малои Ку-

гаша (Повседневной Журналъ, Л.21об) 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

197 

…к оному Ерюзянскому заводу линии к горе суке и перешед вершины 

речки Малои Месяды и отошед три версты до граннаго столба (И-227, 

опись 1,дело 44,Л.7об). 

Определяющее слово также может быть выражено: именем прилага-

тельным. 

Фабрики,заводы: Сысерский казенный,  Катав ивановской 

…со стороны Госпожи Турчаниновои здетьми Сысерскаго и Полев-

скаго заводов Повереннои Григореи Лабутин(Повседневной Журналъ, 

Л.36об) 

…при нем мужеска 371 женска 452 на перевод с катавъивановскаго 

железнаго завода (И-227, опись 1,дело 44,Л.18). 

Церкви: Градоекатеринбургская богоявленская, Коелская михаилархан-

гелская  

…в том они въ дховном правлении обязаны под штрафом подписками а 

женка федосия въ градоекатеринбургской богоявленской церкви заказ-

щиком священником  (И-33.Оп.1.Д.16в.Л.112-113 ) 

…с православнои девкои аграфенои федоровых без увещевания и не 

привеля в раскаяние в коелскои михаилаархангелскои церкви обвенчал 

(И-33.Оп.1.Д.220.Л.80-80 об) 

Трехкомпонентные топонимы: 

Завод: Казенный Абдуловский винокуренный 

...в работу отправить в казеннои Абдуловскои винокуреннои завод 

(И-15,1,53 по регистру №151, Л.17) 

      Церкви: Градочелябинская Соборная Христорождественская  

…минувшаго октября 12, дня сего 1789 года в поданномъ в чилябин-

ское дх: правление градочилябинской соборной церкви дьячекъ степан 

бирюков (И-33-1-520-1). 

Учреждения: Государственная военная коллегия, Екатеринбургское ду-

ховное правление, Екатеринбурсгкая верхняя расправа, Куртамышская 

мирская кантора. 

…изъ чилябинскаго духовнаго правления въ екатеринбургское духов-

ное правление сего ноября, 18, дня въ поданном (И-33.Оп.1.Д.15в.Л.89-89 

об) 

…а куртамышской мирской канторы билетъ под №59м, в котором и 

свидетельствуется что он напред сего еще женат (И-33.Оп.1.Д.12в.Л.29-29 

об.). 

В деловых документах второй половины ХVIII века широко представ-

лена вариантность топонимов. Топонимический вариант – это различные 

формы именования одного и того же географического объекта, включая 

случаи его переименования. 

Причины вариантности топонимов заключаются в незнании русских 

народов казахского и башкирского языков, их звукового состава, несовер-
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шенство восприятия, записи и передачи труднопроизносимых тюркских 

слов. 

При анализе модификации в географических названиях следует обра-

тить внимание на фонетические варианты. 

Фонетическая вариативность широко представлена в исследуемых до-

кументах:  Миаский- Мияский, Назепетровский-Нязепетровский, Челяба – 

Чиляба, Увельга –Увелга, Еманжелгинская – Еманжелинская. 

В исследуемых документах отмечается вариативность топонимов, при 

которой в отношения соименования вступают полная и усеченная формы 

топонима, обозначающего один денотат: Челябинск - Челяба 

В варьировании также выделяется активное употребление заглавных 

букв наряду со строчными без какого-либо принципы: А(а)ракуль. 

Изученные топонимы функционируют прежде всего в межевых доку-

ментах. 

Межевые документы подразделяются на трафаретизированные (доку-

менты о разводах, присяга понятых и поверенное письмо), шаблонные (по-

вседневный журнал и межевая книга). полевой журнал 

Ценность документов в тот, что в них содержатся исконно-тюркские 

топонимы, данные коренным народом и их русские варианты (Уртатамак 

(она же Теча), крепость Сорокъ Сосенъ, а по татарски крыкъ карагаи, речка 

Сылачь (она же Вязовка), травянное озеро (сыгрянские поверенные назы-

вают Тугурякъ,  болото бурули (волчье). 

Гидронимы являются наиболее многочисленной группой топонимов, 

встречающихся в данных документах. Далее идут хоронимы учреждения и 

ойконимы. 

Активно функционируют топонимы и в документах Челябинского ду-

ховного правления. 

Самой многочисленной группой топонимов являются «учреждения», 

второй группой по многочисленности являются «церкви, соборы и мона-

стыри», также широко представлены ойконимы. 

В зачине документов представлена информация об учреждении, кото-

рое отправляет сообщение челябинскому духовному правлению. 

..от войсковых казачьих делъ в челябинское духовное правление… 

..из челябинской ратуши в челябинское духовное правление… 

В скорописных текстах из фондов южноуральских заводских контор 

отражается история, жизнь, культура и язык людей в далекие времена. 

Например, по поводу деления наследства велась переписка с государст-

венными органами (челобитная императору о разделе Юрюзанского завода 

с руднками и прийсками между наследнками ). Также в исследуемых до-

кументах речь идет о предприятиях, размещавшихся на Урале. 

Самой частотной  группой топонимов являются гидронимы и ойкони-

мы. 
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В скорописных текстах из фондов южноуральских контор встречается 

большое количество наименований заводов и фабрик, так как история 

Урала 18-19 веков неразрывно связана с развитием промышленности, пре-

жде всего металлургии. 

В документах, относящихся к деятельности городового сиротского су-

да, учрежденного в Челябинске в 1782 году, самой большой группой топо-

нимов являются учреждения. 

Южноуральские скорописные деловые документы являются ценным и 

лингвистически информативным источником изучения топонимов Южно-

го Урала. 
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УДК 81’255.2:621 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТЕРМИНОВ В ЯЗЫКЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

 

Е.А Телешова, М.С. Гладкий 

 
В статье рассматриваются особенности языка для специаль-

ных целей, описываются типы лексических единиц, использую-

щихся в языке для специальных целей, представлен анализ пере-

водческих соответствий узкоспециальных терминов на примере 

технического текста предметной области «Машиностроение». 

Данная работа будет в первую очередь интересна студентам, пре-

подавателям перевода и переводчикам, которые занимаются пе-

реводом научно-технических текстов. 

Ключевые слова: язык для специальных целей, термин, узко-

специальные термины, перевод, переводческие соответствия. 

 

С развитием технического прогресса перевод специальных текстов ста-

новится все более востребованным. Изменяются требования к переводу та-

ких текстов, что связано, в том числе и с изменениями подходов к иссле-

дованию профессиональных языков или языков для специальных целей. 

Описание принципов, которые отражают научную картину мира, тре-

бует специального профессионального языка. Таким кодом является язык 

для специальных целей, который используется в определенной среде и 

применяется не всеми носителями национального языка, а лишь теми, кто 

обладает определенным уровнем образования и специализации. Обще-

употребительный язык, называемый также языком повседневного общения 

или языком для общих целей, отражает и формирует обыденную картину 

мира, а профессиональные языки отвечают рационально-логическим – на-

учным знаниям [2]. 

Т. Кабре также выделяет специальные профессиональные языки, говоря 

о языке для специальных целей (ЯСЦ) как о специальном субкоде обще-

употребительного языка. Каждый такой субкод может быть охарактеризо-

ван определенными особенностями, такими как предметная область, реци-

пиент, ситуация, намерения говорящих, контекст, в котором происходит 

обмен, тип обмена и т. д. [6]. 

По мнению исследователя, язык для специальных целей отличается от 

общеупотребительного языка по следующим критериям:  

1. Язык для специальных целей обслуживает специальные предмет-

ные области, которые не являются частью общих знаний говорящего. Они 

являются объектом конкретного процесса обучения.  
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2. Лица, владеющие этими знаниями, являются пользователями языка 

для специальных целей, иными словами, специалистами в предметных об-

ластях.  

3. Коммуникация на специальных языках, как правило, носит фор-

мальный характер и осуществляется в ситуациях, регламентируемых про-

фессиональными или научными критериями. 

4. Специальный язык не является чем-то монолитным, и допускает 

следующие вариации в зависимости от использования и коммуникативной 

ситуации:  

 степень абстракции, которая зависит от предметной области, ре-

ципиентов и коммуникативной цели; 

 коммуникативная цель, которая определяет тип текста; 

 географические, исторические и социальные факторы; 

 личный стиль автора. 

5. Являясь субкодом общеупотребительного языка, ЯСЦ делит с ним 

ряд прагматических и языковых характеристик. ЯСЦ является частью язы-

ка в целом. Он пересекается с общим языком, с которым он не только име-

ет общие черты, но и поддерживает постоянный обмен языковыми едини-

цами и правилами.  

6.  У языка для специальных целей есть ряд языковых и речевых осо-

бенностей [6]. 

Охарактеризуем эти особенности на лингвистическом и внелингвисти-

ческом уровнях. Важным внеязыковым аспектом, который следует упомя-

нуть, является использование невербальных графических элементов, таких 

как таблицы, рисунки, графики, фотографий, верстка и т. д.). Тем не менее, 

интерпретация или объяснение этих невербальных объектов дискурса яв-

ляется вербальной. 

На языковом и речевом уровнях Д. Кристал отмечает высокую плот-

ность информации, которая достигается преобладанием знаменательных 

слов и многочленных словосочетаний [7]. Согласно М. Хэллидею, в повсе-

дневной речи, как правило, приходится 2–3 знаменательных слова на 

предложение, в специальном техническом тексте это число достигает 10-

13. [8] Кроме того Д. Кристал отмечает, что в специальных текстах отдает-

ся предпочтение очень точным и однозначным выражениям, что приводит 

к повторам, к частому использованию относительных местоимений (which, 

that, of which) или наречий (where, when). Кроме того, следует отметить 

частое использование союзов, описывающих уступку, причину и следст-

вие. (and, although, though, since, as), предлогов (despite, during) или наре-

чий (usually, meanwhile, firstly, secondly). Приоритет отдается полным раз-

вернутым предложениям со сложной внутренней структурой. Помимо син-

таксических особенностей, в ЯСЦ используются морфологические формы 

не распространенные в общем языке (например, множественные формы 
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неисчисляемых существительных), особые валентные глаголы и повторы, 

а не стилистическая вариативность.[7] В специальных текстах технической 

направленности на английском языке часто используется пассивный залог, 

что позволяет говорящему/пишущему быть более объективным, отказаться 

от своей роли исполнителя и сделать акцент на эксперименте или феноме-

не, который был проведен или представлен.  

Характеризуя лексические особенности языка для специальных целей, 

исследователь отмечает использование терминов с латинской или грече-

ской этимологией, создание неологизмов. Слова в специальных текстах 

гораздо сложнее понять большинству носителей языка, они требуют по-

гружения в специальную среду, предполагают наличие образования в кон-

кретной предметной области. В специальных текстах существуют сле-

дующие группы лексем:  

 общеупотребительные лексемы.  

 специфические лексические единицы, которые могут быть отнесе-

ны к пограничной области между общеупотребительным и специальным 

языком  

 лексические элементы, специфичные для специальных текстов, так 

называемые терминологические элементы [7]. 

Мотос П.М., говоря о лексических единицах, использующихся в ЯСЦ, 

делит их на несколько типов: узкоспециальные, полутермины (к ним также 

часто относят профессионализмы) и общеупотребительные лексические 

единицы.  

Термины характеризуются однородностью и точностью; они подлежат 

более высокой степени стандартизации. «Известные также как узко-

специальные термины, они относятся к тем лексическим единицам, кото-

рые используются исключительно данным сообществом знаний в опреде-

ленной области» [9].  

Полутермины подвержены полисемии и часто создаются на основе 

расширения их значения посредством аналогии. Их использование не ог-

раничивается техническим или научным контекстами; напротив, они могут 

быть общими для нескольких областей. Полутермины – это лексические 

единицы, «которые приходят из общего языка, но при использовании в 

конкретной области приобретают одно или несколько различных значе-

ний» [9]. 

Общеупотребительные лексические единицы – это слова из общего 

словарного запаса языка, которые используются в специализированном 

контексте, не теряя при этом своего первоначального значения.  

При переводе специальных текстов, будь это научные или технические 

тексты, самая главная проблема с которой сталкивается переводчик – это 

нахождение правильного эквивалента для перевода того или иного терми-
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на. Особенно когда один термин имеет несколько переводческих соответ-

ствий.  

Вопросами эквивалентности и поиска переводческих соответствий за-

нимались многие отечественные и зарубежные ученые: В.Н. Комиссаров, 

А.В. Федоров, Л.С. Бархударов, А.Д. Швейцер и др. [3]. Однако наше ис-

следование строится на теории закономерных соответствий Я.И. Рецкера, 

так как он рассматривает переводческие соответствия не только с точки 

зрения перевода, но и с точки зрения лексикографии, что соотносится с це-

лью и продуктом образовательного проекта, в рамках которого проводи-

лось наше эмпирическое исследование. Я.И. Рецкер выделяет следующие 

типы переводческих соответствий: 

 эквиваленты, установившиеся в силу тождества обозначаемого, а 

также отложившиеся в традиции языковых контактов, иными словами это 

постоянные соответствия между двумя знаками в языке оригинала и пере-

вода, которые не зависят от контекста; 

 вариантные и контекстуальные соответствия; 

 все виды переводческих трансформаций [4]. 

Эмпирическое исследование осуществлялось в рамках образовательно-

го проекта «Лингвистическое обеспечение производственных процессов» 

для нужд крупного промышленного предприятия нашего региона, зани-

мающегося в частности изготовлением насосов для нефтедобычи. Цель 

проекта – перевод текстов и составление на их основе англо-русского тер-

минологического словаря предметной области «Машиностроение». Работа 

проходила в несколько этапов. Для начала был выполнен адекватный и эк-

вивалентный перевод текстов, предоставленных предприятием-партнером: 

стандарта для производства двигателей и руководства по эксплуатации 

ПО. Общий объем текстов составил около 500 страниц. На основе переве-

денных текстов из корпуса текстов с помощью программного комплекса 

LingAssistant был получен список терминологических единиц. Отобранные 

единицы были вручную проверены и отредактированы. В результате был 

составлен терминологический глоссарий разделов, обеспечивающих один 

из технологических процессов производства электродвигателей, на анг-

лийском языке. Он включил в себя 850 записей. Далее с помощью специ-

альных словарей, баз данных и справочной литературы были подобраны 

русскоязычные эквиваленты. Была проведена сортировка по определен-

ным характеристикам различных категорий слов, а также с учетом требо-

ваний к разработке электронного словаря. Все включенные единицы были 

разбиты на категории: общеупотребительные термины, узкоспециальные 

термины, номинативные терминологические устойчивые словосочетания, 

глагольные терминологические словосочетания, слова широкой семанти-

ки.  В конечном итоге на базе программного обеспечения TransDict, обо-

лочки двуязычной лексикографической базы знаний, был составлен элек-



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

204 

тронный словарь терминов предметной области «Машиностроение» с анг-

лийского языка на русский.   

На одном из этапов для выявления используемых типов переводческих со-

ответствий при переводе специальных текстов было проведено пилотаж-

ное исследование, для которого было отобрано случайным образом 50 

терминов из словаря.  

  
Рис. 1. Распределение переводческих соответствий 

 

Как можно видеть на Рис.1 достаточно большой процент лексических 

единиц (40%) занимают эквиваленты, установившиеся в силу тождества 

обозначаемого, а также отложившиеся в традиции языковых контактов. То 

есть это термины, имеющие постоянное переводческое соответствие, не 

зависящее от контекста, а, следовательно, и не вызывающие трудностей 

при переводе.  

В то же время 44% терминов и терминосочетаний имеют вариативное 

либо контекстное соответствие, что может свидетельствовать о специфи-

ческой природе этих терминов, основанной на многозначности, или, свя-

занной со сложной структурой терминосочетания.  

Меньше четверти (16%) составляет третий тип соответствий, связанный 

с отсутствием регулярного эквивалента в языке перевода. Это могут быть 

вновь появившиеся лексические единицы – неологизмы. Создание окка-

зиональных соответствий на языке перевода для таких единиц как правило 

основано на использовании всевозможных переводческих трансформаций. 

Две последние группы составляют в совокупности 60% лексических еди-

ниц и требуют особого внимания при их переводе. 

Рассмотрим некоторые примеры соответствий 2 и 3 группы, вызываю-

щие наибольшие трудности при переводе. 

Например, для термина sleeve словарь ABBYY Lingvo предлагает 8 раз-

личных записей лишь в одной только области машиностроение: «втулка, 

гильза», «стакан»; «обойма»; «муфта»; «рукав»; «ниппель, патрубок, шту-
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цер»; «переходный конус, переходная втулка»; «барабан (микрометра)»; 

«наружная колонна, гильза на колонне (радиально-сверлильного станка)». 

[12] Большой англо-русский толковый научно-технический словарь Кочер-

гина В. И. предлагает три записи: «втулка»; «рукав»; «муфта» [10]. Учиты-

вая многозначность термина можно сказать, что здесь присутствует второй 

тип переводческого соответствия, то есть вариативное соответствие. 

Если рассмотреть предлагаемые записи в словаре ABBYY Lingvo для 

термина ductwork, то мы обнаружим такие варианты как: «система кана-

лов», «система труб», «трубопровод» [12]. Словарь Multitran к вышеупо-

мянутым вариантам предлагает такие варианты как: «воздуходув», «систе-

ма коробов» [11]. В данном случае мы также можем наблюдать вариатив-

ное соответствие.  

Для термина end play на сайте электронного словаря ABBYY Lingvo 

присутствует лишь две записи в словаре в области «Машиностроение и ав-

томатизация производства». Это «осевой зазор» и «осевой люфт». В неко-

тором смысле зазор и люфт синонимичны, поэтому можно рассматривать 

данную пару терминов в качестве примера первого типа соответствия.[12] 

Для другого термина service factor, в том же словаре ABBYY Lingvo при-

водится лишь одна запись – это «коэффициент характера нагрузки». Что 

тоже свидетельствует о присутствии первого типа [12]. 

Иногда, ввиду отсутствия в переводящем языке соответствия первого и 

второго типов, переводчикам приходится прибегать к третьему типу, то 

есть применять различные трансформации для его перевода. Например, 

для термина thermal bow, в процессе работы над переводом не удалось 

найти какого-либо уже существующего эквивалента в специализирован-

ных словарях. Было принято согласованное решение перевести его путем 

калькирования как «тепловой изгиб».  

В настоящий момент, ученые придерживаются мнения, что любая тер-

миносистема стремится к однозначности, но это лишь тенденция, а не обя-

зательное условие. На практике она обычно достигается путем ограниче-

ний, которые накладывает терминологическое поле. [5] 

В.П. Даниленко отмечает, что даже в пределах одного терминологического 

поля у термина может быть несколько значений. [1] 

Преобладание вариативных и контекстуальных соответствий среди 

терминов представляет собой большие сложности для переводчиков, кото-

рые не знакомы с предметной областью, либо только начинают свое зна-

комство с ней. Выбор правильного эквивалента в процессе перевода преж-

де всего зависит от самой области знания, контекста, пользователей этого 

субкода ЯСЦ. Преодолеть типичные трудности перевода соответствий 

можно, используя следующие стратегии.  

Во-первых, для выбора наиболее подходящего вариативного соответст-

вия можно обратиться за консультацией эксперта/специалиста, работаю-
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щего в данной сфере, и знакомого с использующиеся терминологией. Ско-

рее всего он сможет указать на соответствие, которое используется именно 

в его области.  

Во-вторых, можно обратиться к поисковым справочным системам для 

проверки своей гипотезы с целью выбора адекватного соответствия. Так, 

например, при поиске термина «тепловой изгиб», который как мы указали, 

был переведен калькированием, удается найти документы, где этот же эк-

вивалент используется в русскоязычных текстах той же области «Машино-

строение». К сожалению, такой метод работает лишь для проверки перево-

дческого соответствия, а не для его поиска, так как большинство корпусов 

не являются параллельными.  

Для облегчения работы переводчиков, работающих со специальными 

текстами, необходимо чтобы существующие терминологические ресурсы 

предоставляли более исчерпывающую информацию касательно разницы 

между вариантными соответствиями. Также существует необходимость в 

увеличении количества доступных параллельных корпусов текстов специ-

альных областей как для самого перевода терминов, так и для консульта-

ции с целью проверки правильности перевода. Кроме того, с этой задачей 

призваны справится терминологические базы данных и двуязычные слова-

ри, которые являются результатом переводов специальных текстов в той 

или иной области, или даже на конкретном предприятии. Наша работа бы-

ла сосредоточена именно на создании такого словаря. В будущем он смо-

жет помочь переводчикам при переводе специальных текстов.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДИМОСТИ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

«НАДСАТ» В РОМАНЕ Э. БЕРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

 

О.А. Толстых 

 
Статья посвящена проблеме переводимости художественных 

текстов, а также трудностям передачи молодежного сленга «над-

сат» в романе Энтони Берджесса «Заводной апельсин» на рус-

ский язык. Представлены результаты сравнительно-

сопоставительного анализа оригинального текста и двух вариан-

тов его перевода на русский язык, выполненные В. Бошняком и 

Е. Синельщиковым. Проанализированы две противоположные 

переводческие стратегии и сделан вывод о наиболее удачном ва-

рианте перевода романа «Заводной апельсин» на русский язык. 

Ключевые слова: проблема переводимости, сленг, переводче-

ская стратегия, культурная непереводимость. 
 

Роман-антиутопия «Заводной апельсин» знаменитого британского пи-

сателя Энтони Берджесса был написан еще в середине XX века, в 1962 го-

ду. Сюжет романа, основанный на реальных событиях и выстраданный са-

мим писателем, развивается вокруг четырех друзей, которые воплощают 

собой невероятную злобу, жестокость и агрессию. Особенностью произве-

дения является вымышленный молодежный сленг «надсат», который пред-

ставляет собой смешение английского и русского языков, что чрезвычайно 

затрудняет процесс перевода. Синтаксическая структура английского язы-

ка, транслитерация и лексика, заимствованная автором из русского языка, 

как, например, знаменитые droogs – друзья или mesto – место, поднимают 

вновь вопрос о частичной эквивалентности и культурной непереводимости 

художественного текста. 

Равновоздейственность переводного текста оригиналу – это еще не все, 

что требуется от перевода согласно его конвенциональной норме. Перевод 

при этом должен воспроизводить и семантико-структурные параметры 

оригинала, что становится особенно затруднительным, когда на сцену вы-

ходит молодежный сленг. 

Лингвисты были всегда заинтересованы в изучении ненормативной 

лексики, в особенности такого специфического ее вида, как сленг. Данный 

интерес вполне объясним, так как сленг привлекает своей выразительной, 

эмоционально окрашенной и специфичной номинацией. В связи с этим пе-

ревод безэквивалентной лексики, присущей определенным художествен-

ным произведениям, является наиболее сложным, но и одновременно ув-

лекательным процессом, благодаря чему любое произведение может быть 

переведено с максимальным сохранением стилистических особенностей. 
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Сленг, являясь неотъемлемой частью языка, представляет собой одну 

из самых актуальных и противоречивых проблем современной лексиколо-

гии. Поскольку сленгизмы и жаргонизмы – это явления, которые присутст-

вуют повсеместно, то знакомство с ними помогает расширить представле-

ния о лексическом составе языка в целом. 

Язык – это живой организм, живая структура, за изменениями которой 

порой сложно уследить. Появление различного вида сленга и его исполь-

зование может изменить язык до неузнаваемости, придать ему особенно-

сти, характерные для определенных групп и слоев населения. 

Сленг – это слой разговорной лексики, отражающей грубовато-

фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи [1]. 

Один из крупнейших исследователей английского сленга Э. Партридж и 

его последователи определяют сленг как бытующие в разговорной сфере 

весьма непрочные, неустойчивые, никак не кодифицированные, а часто и 

вовсе беспорядочные и случайные совокупности лексем, отражающие об-

щественное сознание людей, принадлежащих к определенной социальной 

или профессиональной среде. Другой не менее известный ученый 

Дж. Хоттен призывает считать сленгом уличный язык, наполненный юмо-

ром [1]. 

Существует несколько точек зрения на проблему выделения или невы-

деления сленга из ряда других терминов у отечественных языковедов. 

Ссылаясь на неопределённость этой категории, И. Р. Гальперин в своей 

статье «О термине «сленг»» вообще отрицает ее существование [1]. Его 

доводы основаны не только на результатах исследований ученых лексико-

графов, но и главным образом на составлении словарей английского языка, 

в которых одно и то же слово в различных изданиях имеет различное лин-

гвистическое признание; одно и то же слово может быть определено как 

«сленг», «просторечие», или существует вообще без всяких пометок, что 

свидетельствует о соответствии литературной норме языка. Поэтому И. Р. 

Гальперин предлагает использовать термин «сленг» в качестве синонима, 

английского эквивалента жаргона.  

«Большой Оксфордский словарь английского языка» определяет сленг 

как «чисто разговорный язык, который считается ниже стандарта речи об-

разованных людей и состоит либо из новых слов, либо из общераспростра-

ненных, употребляемых в специальных значениях" и как "совокупность 

особых лексем, используемых группой лиц, принадлежащих к низшим 

слоям общества и пользующихся дурной репутацией» [2]. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что 

сленг признается антиподом литературного языка и отождествляется час-

тично с жаргоном, а частично с разговорным языком (просторечиями). 

Принимая во внимание всю противоречивость и неоднозначность данного 
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термина, переводчик при этом несет большую ответственность за адекват-

ную передачу художественного текста, в котором встречаются сленгизмы.  

Первый этап, с которого необходимо начать перевод сленга исходного 

языка, – это поиск сленга в языке перевода. Действенность и удобство та-

кого метода состоит в том, что подобными аналогами обладает любой раз-

витый язык. Однако перевод английского сленга может быть усложнен, так 

как не всегда возможно точно определить, к какому пласту сниженной 

лексики относится переводимое слово. Помимо аналогов переводчики 

также используют непрямые способы перевода или так называемые пере-

водческие трансформации, которые В. Н. Комиссаров, как известно, под-

разделяет на три категории: лексические, грамматические и комплексные. 

Лексическими трансформациями исследователь называет любое отсту-

пление при переводе от словарных соответствий, заключающееся в замене 

отдельных лексических единиц исходного языка на лексические единицы 

переводимого языка, которые не являются их эквивалентами [3]: трансли-

терацию, переводческое транскрибирование, калькирование, модуляцию, 

конкретизацию и генерализацию. 

Грамматические трансформации связаны непосредственно с перестрой-

кой предложения и разнообразными заменами как синтаксического, так и 

морфологического плана. К ним обычно относят грамматические замены, 

членение и объединение предложения. 

Лексико-грамматические трансформации – трансформации, при помо-

щи которых преобразуется и лексика, и синтаксические структуры ориги-

нала – включают в себя антонимический перевод, экспликацию или описа-

тельный перевод и компенсацию, при которой части смысла, утраченные 

при переводе слова в оригинале, восстанавливаются в тексте перевода с 

помощью какого-либо другого средства. 

Помимо вышеописанных трансформаций существует и так называемая 

замена образа, которая встречается крайне редко при переводе сленга. 

Обратимся теперь к молодежному сленгу из анализируемого нами ро-

мана «Заводной апельсин». 

«Надсат» – это особый язык, созданный английским писателем Энтони 

Бёрджессом, это язык антиутопии «Заводной апельсин», основной стер-

жень, вокруг которого разворачивалась авторская задумка. Особенностью 

произведения являются вкрапления русского языка, а также других языков 

и диалектов, выполняющие функцию особого стилистического приёма. 

Перевод такого произведения является заведомо непростой задачей, так 

как для русскоговорящего читателя дословный перевод знакомых ему слов 

не сможет передать соответствующую атмосферу преступной жизни глав-

ного героя, а их искажение при переводе может привести к другому вос-

приятия романа. 
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Требование воспроизведения семантико-структурных параметров ори-

гинала зачастую противоречит требованию равноценности воздействия 

исходного и переводного текстов, поскольку принцип равновоздействен-

ности нередко требует некоторой вольности и отхода от языковых парал-

лелей с оригиналом. Разрешаются такие противоречия с помощью опти-

мального (наилучшего для каждого конкретного случая) переводческого 

решения. По той же причине возможно не одно, а несколько оптимальных, 

конкурирующих друг с другом переводческих решений.  

Ниже представлены результаты нашего сравнительно-

сопоставительного анализа двух вариантов перевода – В. Бошняка [4] и 

Е. Синельщикова [5] – с оригиналом романа A Clockwork Orange [6]. Пере-

водческие стратегии в данном случае анализируются нами на примере пе-

редачи сленговых единиц в переводе. 

Согласно классификации А.В. Юровских, сленг «надсат» можно разде-

лить на несколько групп. 

1. Слова, в состав которых входят корни русского происхождения, но 

сохранившие английский грамматический строй: moloko – молоко, peet – 

пить. Однако некоторые окказионализмы были подвержены сокращению, 

например, глаголы, в которых была опущена последняя часть: viddy – ви-

деть, pony – понимать. Некоторые существительные также претерпели из-

менения: veck – человек, biblio – библиотека. 

2. Ко второй группе исследователь относит слова, которые сочетают 

русские и английские морфемы: underveshches – нижнее белье (underwearи 

вещи). Сюда также можно отнести слова, которые были образованы путем 

словосложения: hen-korm – гроши (henи корм) [7]. 

А. В. Юровских также выделяет третью и четвертую группу, но нас бу-

дут интересовать прежде всего две первые группы, поскольку они напря-

мую связаны с русскоязычными заимствованиями. 

Перед читателем предстают две противоположные переводческие стра-

тегии: В. Бошняк выделяет сленгизмы латиницей, использует сниженную 

лексику при переводе, играет с окказионализмами, тогда как 

Е. Синельщиков употребляет англоязычный надсат, выделяя его кирилли-

цей и предлагая читателю большое количество русскозычных жаргониз-

мов. 

 

Рассмотрим примеры: 

Таблица 1 
Original В. Бошняк Е. Синельщиков 

and my three droogs и три моих druga 
а вон те три ублюд-

ка – мои фрэнды 
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Продолжение табл. 1 

Original В. Бошняк Е. Синельщиков 

He looked a malenky bit 

poogly when he viddied the 

four of us. 

Глянул он на нас 

этак puglovato – еще бы, 

четверо таких ambalov. 

Он пугливо лукс эт 

ас четверых. 

This morning I was giv-

en my shirt and 

underveshches. 

В то утро мне вер-

нули мою рубашку, 

нижнее belljo. 

На этот раз они вы-

дали мне мою вольную 

одежду. 

The sun Ludwig van 

himself with thundery litso 

and cravat and wild 

windy voloss. 

Сам Людвиг ван с 

litsom громовержца, с 

длинными волосами и 

развевающимся шар-

фом. 

Поднялось солнце с 

суровым лицом Людви-

га Ивана, старомодным 

галстуком и живописно 

развевающимися воло-

сами. 

in staja в гостюрьме в стае 

crack on the ooko or 

earhole 

треснул по чану или, 

как у нас говорят, v 

tykvu 

двигаю в ухо 

Then with the cutter that 

was left over. 

Потом на оставшую-

ся капусту… 

 

Избавившись таким 

образом от маней… 

 

Сопоставив два перевода романа, мы приходим к выводу, что вариант 

В.Б. Бошняка оказывается все же более выигрышным и удачным. Слова 

надсата, записанные латиницей, отчетливо выделяются в тексте. Понима-

ние здесь затруднено только написанием, а значение ясно и без контекста, 

поэтому можно говорить и о переводческой неудаче. Сниженная лексика в 

качестве компенсации нейтральным авторским русскоязычным словам 

надсата служит отличной речевой характеристикой персонажей, огрубляет 

их с помощью использованных переводчиком жаргонизмов. 

Вариант Е. Синельщикова – «перевод наоборот» – не вполне соответст-

вует изначальным замыслам автора. Англицизмы, написанные по-русски, 

плотно вошли в лексикон современного человека и стали интернациональ-

ными. Переводческие «вольности» ведут в данном случае к потере автор-

ского стиля, роман Энтони Берджесса получился адаптированным для рус-

скоязычного читателя. Безусловно, переводчик «осовременил» роман и 

создал свою версию непереводимого надсата. 

Таким образом, вопрос о переводимости-непереводимости художест-

венных текстов в целом и молодежного сленга «надсат» в романе Э. Берд-

жесса в частности до сих пор остается открытым – какой подход более це-

лесообразен? Как решить поставленную автором задачу? Или оставить 

этот новаторский текст как переводческий прецедент?  
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УДК 81'42 + 811.161.1 

ТОПОНИМИКА ЮЖНОГО УРАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИАДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ОНЛАЙН-ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА»)  
 

М.А. Чернышева 
 

В статье говорится о месте региональных топонимов в совре-

менном медиадискурсе Южного Урала, их специфике и функ-

ционировании.  

В работе представлены результаты анализа заголовков статей, 

опубликованных на сайте официального издания «Южноураль-

ская панорама» за период с декабря 2020 г. по апрель 2021 г.  

Ключевые слова: топонимы, региональная топонимика, Юж-

ный Урал, региональный медиадискурс.  

 

Современный региональный медиадискурс представляет собой инте-

ресный объект лингвистических и междисциплинарных исследований. Ему 

свойственна не только либерализация языковых норм, но и фиксация ми-

ровоззрения определенной группы людей, авторов статей и адресатов, пре-

допределенного территориальными и социальными факторами. Более того, 

по мнению Ю.Б. Пикулевой, «именно в региональных СМИ отражаются 

нормативные ментальные установки публицистического дискурса» [1].  

Реперными точками, позволяющими провинциальному читателю как 

основному адресату не только определить локализацию описываемого со-

бытия, но и соотнести публикуемую информацию с фоновыми знаниями о 

своем регионе, служат топонимы. Топонимические единицы содержат 

важную этнолингвистическую и историческую составляющие, создают 

«историко-культурный облик страны» (по высказыванию Д.С. Лихачева).   

Топонимике Южного Урала посвящены работы А.К. Матвеева [2], 

С.А. Питиной [3], Давлеткуловой Л.Н. [4] и др., однако функционирование 

южноуральских топонимических единиц в современном региональном ме-

диадискурсе представляется недостаточно изученным. 

Материалом настоящего исследования послужили топонимы в заголов-

ках статей, размещенных с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. на сайте газе-

ты «Южноуральская панорама», официального издания Правительства и 

Законодательного Собрания Челябинской области. Электронный ресурс 

включает 8 основных разделов: Политика, Экономика, Культура, Общест-

во, Спорт, Спецпроекты, Фоторепортажи, Видео [5].  

В ходе анализа заголовков статей выявлены следующие топонимы 

(здесь и далее топонимы Южного Урала выделены полужирным шриф-

том): 
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 раздел «Политика»: Южный Урал, Челябинск, Россия, Бакал, Че-

лябинская область, Чебаркуль, Казахстан, Магнитка (неофиц.); 

 раздел «Экономика»: Челябинская область, Иссык-Куль, Южный 

Урал, Челябинск; 

 раздел «Культура»: Челябинск, Южный Урал, Мальта, Япония, 

Сатка; 

 раздел «Общество»: Жукова Шишка, Симская, Эверест, Урал, 

Южный Урал, Златоуст, Красная скала, Швейцария, Аркаим, Узбеки-

стан, Челябинская область, Калининский район, Металлургический 

район, Азербайджан, Вишневая горка, Будапешт;  

 раздел «Спорт»: Челябинск, Челябинская область, Россия; 

 раздел «Спецпроекты»: региональных топонимов за исследуемый 
период не выявлено в силу ограниченного количества публикаций; 

 раздел «Фоторепортажи»: Челябинск, Россия, Челябинская об-

ласть, Южный Урал, Карабаш, Узбекистан, Кыштым, Малая Соснов-

ка, Европа, Озерск, Тургояк, Троицк, Казахстан, Коркино; 

 раздел «Видео»: Челябинская область, Челябинск, Куйбышева, 

Южный Урал, Танзания, Малая Сосновка, Копейск, Сосновский район, 

Урал, Аркаим, Россия, Кыштым. 

Анализ материала показывает, что заголовки статей «Южноуральской 

панорамы» содержат региональные ойконимы (Челябинск, Чебаркуль и 

др.), административные хоронимы (Южный Урал, Челябинская область 

и др.) и оронимы (Жукова Шишка и др.). Материал содержит по одному 

случаю употребления гидронима-лимнонима (оз. Тургояк), годонима (ул. 

Куйбышева) и дромонима (названия железнодорожной станции Симская). 

Наиболее частотными топонимами предсказуемо являются следующие 

единицы: Челябинск, Челябинская область, Южный Урал, что объясня-

ется региональным статусом издания «Южноуральская панорама». Наи-

большее количество региональных топонимических единиц содержат за-

головки разделов «Общество», «Фоторепортажи» и «Видео».  

Региональные топонимы активно участвуют в словообразовательном 

процессе. Так, в заголовках и текстах статей часто используются произ-

водные от топонимов: копейский, южноуральский, челябинский и т. д. Ос-

новная словообразовательная модель: ойконим – прилагательное. 

Из приведенного корпуса топонимов видно, что среди выявленных 

единиц встречаются топонимические лексемы, относящиеся к другим тер-

риториям, такие как Россия, Казахстан, Иссык-Куль, Мальта и др. Мы 

решили включить такие топонимы в перечень выявленных единиц с целью 

продемонстрировать топонимическое окружение, в котором функциони-

руют южноуральские региональные элементы. Статьи, в заголовках и тек-

сте которых присутствуют подобные топонимы, посвящены участию Юж-

ного Урала в масштабных национальных проектах или описывают эконо-
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мические и культурные связи со стратегическими партнерами, другими ре-

гионами России и странами. В отдельных случаях зарубежные топонимы 

используются в художественных целях. Например, статья с заголовком «У 

Красной скалы. Что на Урале прозвали Русской Швейцарией», опублико-

ванная 29 марта 2021 г., посвящена истории строительства Миньярского 

завода и яркому ландшафту западной части Южного Урала, сравниваемо-

му с живописными пейзажами Швейцарии [5].  

Интересными, с точки зрения региональной топонимики, являются три 

случая употребления оронимов, образованных на основе метафоры: Жуко-

ва Шишка, Красная скала и Казарменный гребень.  

В статье «Вокруг Жуковой Шишки. Почему Прокудин-Горский дважды 

снимал станцию Симскую» от 19 апреля 2021 г. автор рассказывает о фо-

тографе Сергее Прокудином-Горском, посетившем г. Сим Челябинской 

области в начале ХХ в. и запечатлевшем красоту местных пейзажей. В 

объектив фотографа попала Жукова Шишка, коническая гора с реликто-

выми елями и пихтами, являющаяся особо охраняемым природным объек-

том [5]. Гора названа в честь священника Жукова, который проводил здесь 

богослужения.  

Упомянутая выше статья «У Красной скалы. Что на Урале прозвали 

Русской Швейцарией» рассказывает о Красной скале, утесе высотой 60-80 

метров и протяженностью 750 метров, признанной памятником природы и 

также послужившей вдохновением для фотографа Сергея Прокудина-

Горского [5]. Название обусловлено розоватым цветом мергелистых из-

вестняков, образующих скалу.  

В статье «Врата Урала. Как появился город у Казарменного Гребня» от 

15 марта 2021 г. говорится об истории местных поселений и красоте 

Уральских гор. Казарменный Гребень, называемый в народе «Врата Ура-

ла», расположен на восточной окраине г. Аши и «представляет собой чере-

ду притесов – береговых скал высотой около 400 метров, вертикально об-

рывающихся в реку» [5]. Местные казармы служили в конце XIX в. вре-

менным жильем для строителей Самаро-Златоустовской железной дороги 

и первых переселенцев, чем объясняется происхождение оронима.  

Рассмотрим пример употребления другого южноуральского топонима. 

Статья «Стать примером. Какими проектами может гордиться Магнитка», 

опубликованная 22 декабря 2020 г., посвящена визиту в г. Магнитогорск 

губернатора Челябинской области А. Текслера, в ходе которого были про-

инспектированы «транспорт, объекты культуры, реализация нацпроектов и 

обозначены векторы дальнейшего развития» [5]. Использование неофици-

ального сокращенного ойконима Магнитка (вместо Магнитогорск) мож-

но объяснить желанием автора привлечь особое внимание местных читате-

лей, продемонстрировать свою принадлежность к южноуральскому куль-

турно-историческому сообществу. Топоним Магнитка – это, прежде все-
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го, отсылка к славному промышленному прошлому региона, так как Маг-

ниткой называли градообразующее предприятие «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» в годы его строительства. Эффект сопричастности 

усиливается тем фактом, что общеизвестная просторечная единица Маг-

нитка – это также название местного волейбольного клуба и фирменного 

поезда, курсирующего между Москвой и Магнитогорском. Топонимиче-

ская единица Магнитка имеет естественно-географическое происхожде-

ние и является примером топонимической метонимии: она выступает од-

новременно как гидроним (река в Кусинском районе Челябинской области, 

левый приток реки Куса) и комоним (название поселка городского типа в 

Кусинском районе Челябинской области). Следует отметить, что ойконим 

Магнитка известен жителям всего Южного Урала. Город металлургов на-

зывают второй южноуральской столицей, что обусловлено значительным 

местом Магнитки в промышленном арсенале Челябинской области. Кро-

ме того, многие представители современной политической, экономической 

и спортивной элиты Челябинской области родом из Магнитогорска.      

Приведем еще один интересный пример: ойконим Бакал. Этот город в 

Саткинском районе Челябинской области возник в середине XVIII в. как 

поселение при месторождении железных руд в верховье р. Бакал. Ойкони-

мы, образованные от названий рек, считаются «наиболее устойчивым и 

самым древним пластом в топонимии любого региона» [6, с. 15]. В ходе 

анализа заголовков выявлен случай каламбура, основанного на омофонии: 

Бакал – бокал. В статье «Наполнить Бакал. Как моногород вывести из де-

прессии», опубликованной 22 марта 2021 года, речь идет об инициативе 

местных властей, направленной на решение проблем южноуральского мо-

ногорода. В 2014 г. распоряжением правительства РФ г. Бакал был вклю-

чен в перечень моногородов, в которых имеются риски ухудшения соци-

ально-экономического положения. Чтобы «наполнить Бакал» (ср. «напол-

нить бокал»), т. е. возродить город, требуется модернизация теплосетей, 

объектов здравоохранения и городской культуры, а также развитие градо-

образующего предприятия «Бакальское рудоуправление» [5]. Данный при-

мер позволяет согласиться с наблюдением Ю.Б. Пикулевой о том, что ре-

гиональный медиадискурс характеризуется региональным патриотизмом, 

проявляющимся в общем позитивном фоне при освещении любых собы-

тий, т. е. в оптимистичном взгляде автора даже на проблемные вопросы 

[1]. Использование топонимов в каламбурах как «художественно-

изобразительном приеме изящной словесности» [7, с. 18] в публицистиче-

ском дискурсе свидетельствует о значительном функциональном потен-

циале подобных единиц. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что то-

понимика Южного Урала широко представлена в региональном медиади-

скурсе. Данный пласт лексики передает не только естественно-

http://otpusk-info.ru/journey/dictionary/world-geographical-names/fc/slovar-193-1.htm#zag-438
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географическое положение объектов, но и репрезентирует ценностные ус-

тановки местного населения, обусловленные культурно-историческим 

прошлым, участвует в формировании его региональной самоидентичности, 

т. е. отражает языковую картину мира региона.   
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ПРИРОДНЫЕ РЕРУРСЫ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА» В ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ОЦИФРОВАННЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ 

АРХИВОВ 1941-1945 

 

Н.В. Шатрович 
 

В данной статье рассматривается представление в италоязыч-

ном публицистическом дискурсе образа природных ресурсов 

Уральского региона, который являлся источником сырья и полез-

ных ископаемых для военной промышленности, но в то же время 

был недостаточно богат, чтобы обеспечить советское войско всем 

необходимым для противостояния немецкой армии.  

Ключевые слова: военно-публицистический дискурс, оцифро-

ванные архивы, Вторая мировая война, Уральский регион,  La 

Stampa. 

 

Дискурс, особенно военно-публицистический, характеризуется сложно-

стью строения, многообразием форм, репрезентируется специфическими 

элементами и требует углубленного изучения. По мнению некоторых ис-

следователей (Солопова О.А., Салтыкова М.С.), многоплановость и отсут-

ствие четкой дифференциации между разными видами дискурса связаны с 

«гибридностью» военно-публицистического дискурса, который представ-

ляет собой совокупность компонентов различных институциональных 

форматов дискурса (военного, военно-политического, политического, мас-

смедийного и т. д.). 

Военно-публицистический дискурс, на материале которого проводится 

данное исследование, представляет собой гибридный формат институцио-

нального дискурса, который сложился в среде массовой коммуникации 

[Солопова, Салтыкова 2019: 763-765]. Специфику данного вида дискурса 

можно отметить как на уровне участников, которые руководствуются оп-

ределенными целями и ценностями, так и на уровне хронотопов, стратегий 

и дискурсивных формул. [Хомутова, 2017: 49-50]. 

Вслед за Солоповой О.А. и Салтыковой М.С. мы рассматриваем воен-

но-публицистический дискурс как дискурс о войне, агентами которого яв-

ляются представители СМИ, военные и политические структуры, предос-

тавляющие информацию журналистам, клиентами – непосредственная или 

имплицированная аудитория. Хронотопом в военно-публицистическом 

дискурсе в широком смысле могут выступать хронологические рамки и 

география военного конфликта, отдельного сражения или события, связан-

ного с подготовкой и проведением военных операций, в узком – он опре-
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деляется временем и местом появления материала в СМИ [Солопова, Сал-

тыкова, 2019: 765]. 

Т. ван Дейк понимает под дискурсом «специфическое коммуникатив-

ное событие в общем и письменную или устную форму взаимодействия 

или использования языка в частности» и считает, что «дискурс – социаль-

ная практика» [Дейк 1989: 115], следовательно, военно-публицистический 

дискурс отражает, в первую очередь, социальное «лицо» войны. Таким об-

разом, можно сказать, что публицистический дискурс представляет собой 

важное средство, орудие, с помощью которого распространяется информа-

ция, оказывается воздействие на большое количество адресатов, дается по-

зитивная или негативная оценка происходящим событиям, и тем самым 

формируется определенное мировоззрение и «идеологические установки» 

[Гейко, 2013: 138].  

В данной статье отражены промежуточные результаты исследования, 

проводимого в рамках гранта РФФИ «Уральский регион в военно-

публицистическом дискурсе Великой Отечественной войны (на материале 

оцифрованных архивных документов России и стран Западной Европы)», в 

частности в ней рассматривается концепт «Природные ресурсы Уральско-

го региона».  

При проведении исследования мы рассматривали как оцифрованные 

тексты, относящиеся к началу военных действий, так и материалы, харак-

теризующие поздние этапы военного конфликта, что позволило нам про-

следить развитие военной риторики итальянского публицистического тек-

ста в свете военно-политической ситуации, характерной для Италии того 

периода истории. Интерес к ресурсной базу Уральского региона находит 

свое отражение уже в заголовках статей: Il ferro dell’U.R.S.S. (Железо Со-

ветского Союза, 19 августа 1941), Il romanzo dell’elio (Роман о гелии, 30 

июня 1941), Il segreto sovietico delle reserve inesauribili (Секрет неисчер-

паемых советских ресурсов, 25 февраля 1944). Обращают на себя внимание 

пейоративные и негативные коннотации в заголовках, касающиеся как 

возможного истощения ресурсов, так и незнания со стороны СССР и союз-

ников, как использовать данные ресурсы в условиях войны: Le fonti di 

rifornimento della Russia sovietica totalmente inarridite (Источники снаб-

жения советской России полностью истощены, 11 декабря 1941). Hanno 

tutto l’oro del mondo ma non sanno che farsene (У них все золото мира. но 

они не знают, что с этим делать, 15 июня 1942), Preoccupazione degli Stati 

Uniti per la deficienza dei carburanti (Беспокойство Соединенных Штатов 

из-за нехватки топлива, 25 декабря 1942).  

В италоязычном военно-публицистическом дискурсе ресурсная мощь 

одного Уральского региона, без участия других ресурсных центров, оцени-

вается как недостаточная для поддержания функционирования военно-

промышленного комплекса: 
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… nella zona degli Urali non esistono giacimenti di carbone in sfruttamento 

e senza il carbone non c’è officina che possa funzionare …(11 dicembre 1941) 

… в зоне Уральского региона не существует залежей угля, которыми 

можно было бы воспользоваться, а без угля не может работать ни один 

завод…(11 декабря 1941) 

… I russi, già indeboliti dalle perdite subite, non disporranno più che del 

centri dèi Caucaso e degli Urali. Ma sembra certo che i tedeschi faranno un 

grande sforzo affinchè solo il centro degli Urali rimanga ai russi… (15 ottobre 

1941) 

…  У русских, которые и так уже ослаблены понесенными потерями,  

остаются лишь залежи ископаемых на Кавказе и на Урале. Но кажется 

несомненным, что немцы предпримут большие усилия, чтобы в руках рус-

ских остался лишь Урал… (15 октября 1941). 

Следует отметить, что использование концепта «природные ресурсы 

Урала» вербализует в военно-публицистическом дискурсе этого времени 

его значимость не только для Советского Союза и для советского военно-

промышленного комплекса, но и для союзников, стран так называемого 

Asse, стран антифашистского альянса. 

... gli Stati Uniti hanno scoperto del tungsteno nell'Idaho e che se si 

mandassero dei buoni prospettori negli Urali è probabile che qualche altra 

lacuna nel loro corredo di materie prime potrebbe venire colmata ...  (15 giugno 

1942) 

…Соединенные Штаты Америки обнаружили  вольфстрам в Айдахо, а 

поскольку они отправили исследователей в регион Урала, возможно, что 

они так хотят заполнить некоторый недостаток в их ресурсах… (15 ию-

ня 1942) 

…si vuole sperare di trovare nuovi giacimenti di elio converrà dirigere le 

ricerche nell'Europa Orientale, nelle regioni degli Urali e nella 

Mesopotamia...(30 giugno 1941) 

… хочется надеяться, что удастся найти новые залежи гелия, и для 

этого необходимо проводить разведку в Восточной Европе, на Урале и в 

Месопотамии… (30 июня 1941) 

Обращает на себя внимание то. что в италоязычном военно-

публицистическом дискурсе времен ВОВ вербализуется концепт не только 

природных ресурсов, но и человеческих, при этом как название статьи 

(Segreto siovietico delle reserve inesauribili / Советский секрет неисто-

щимых ресурсов), так и сам текст вербализирует ситуацию с природными 

и человеческими ресурсами с оттенком пейоративности по отношению к 

правительству  Советскому Союзу, которое относится к населению, как к 

расходному материалу, и уверенности в скорой победе сил фашисткой 

коалиции: le inaudite perdite di sangue (неслыханные человеческие поте-
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ри), il materiale umano (человеческий материал), racimolare ad ogni costo 

(наскрести любой ценой) 

… al posto dei ragazzi dai 14 ai 16 anni che pure sono ora chiamati sotto le 

armi, Stalin sta facendo intervenire nelle fabbtiche di materiale bellico esistenti 

al di là degli Urali, i giovanissimi dei 12–13 anni... 

… вместо ребят от 14 до 16 лет, которые уже призваны на фронт, 

Сталин отправляет на военные фабрики, которые расположены за Ура-

лом. совсем молодых мальчиков 12–13 лет…   

Таким образом, при вербализации концепта «Природные ресурсы 

Уральского региона» подчеркивалась  их скудность  для обеспечения во-

енной промышленности всей страны без привлечения ресурсов других ре-

гионов, недостаточная разработанность, но при этом вероятное наличие 

ценных полезных ископаемых, что было весьма значимо. 
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Статья постулирует необходимость и предлагает способы ин-

теграции в процесс изучения английского языка аутентичного 

языкового материала, созданного носителями различных регио-

нальных и социокультурных вариантов английского языка, для 

более эффективного формирования аудитивных и социокультур-

ных составляющих иноязычной коммуникативной компетенции 

и, как следствие, более эффективной подготовки обучающихся к 

ситуации реального общения с носителем английского языка в 

рамках осуществления профессиональной коммуникации. 

Ключевые слова: английский язык, методика преподавания, 

иноязычная коммуникативная компетенция, аудитивная компе-

тенция, социокультурная компетенция, аудирование, аутентич-

ный языковой материал, диалект, социолект, акцент, интернет-

технологии в образовании. 

 

Английский язык является государственным языком или широко рас-

пространённым языком, использующимся для повседневного и официаль-

ного общения, в более чем 50 государствах и территориях мира [12]. Этим 

обусловлено широкое разнообразие произносительных норм английского 

языка: разновидности английского языка, на котором говорят жители Ав-

стралии или жители Нигерии, имеют отличительные фонетические осо-

бенности, которые отличаются от аналогичных особенностей разновидно-

стей английского языка, на которых говорят жители Великобритании или 

жители Соединённых Штатов Америки. Более того, английский язык 

внутри одного государства будет отличаться широкой вариативностью 

данных особенностей: жители Техаса говорят не так, как говорят жители 

Нью-Йорка, а жители Шотландии и северных городов Англии говорят 

иначе, чем говорят жители Лондона. И даже внутри одного небольшого ре-

гиона или города будут наблюдаться существенные различия, связанные с 

социокультурным положением говорящего: речь представителя лондон-

ского среднего или высшего класса (например, акцент, называемый posh) 

будет сильно отличаться от речи представителей лондонского рабочего 

класса (например, акцент, называемый cockney). 
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Широкая вариативность произносительных норм современного англий-

ского языка, связанная с существованием обширного разнообразия регио-

нальных и социокультурных вариантов данного языка, является одним из 

ключевых и существенных факторов, обусловливающих сложности, с ко-

торыми сталкивается человек, изучающий английский язык, при попада-

нии в аутентичную языковую среду или при осуществлении коммуникации 

с носителем языка [2]. Данный опыт можно рассматривать как своего рода 

культурный шок (culture shock): ведь часто только непосредственно в мо-

мент осуществления коммуникации с носителем языка, использующим ре-

гиональный или социокультурный вариант языка, отклоняющийся от ус-

ловного « стандарта» произносительной нормы, преподаваемого в учебных 

заведениях, обучающийся осознаёт тот факт, что не существует какого-то 

одного английского языка, а существует чрезвычайно обширный спектр 

диалектов, социолектов и акцентов английского языка.  

В связи с вышеизложенным, а также в связи с чрезвычайно важным ме-

стом, которое аудирование занимает в процессе языковой подготовки [1], 

представляется более чем целесообразным включение в процесс обучения 

английскому языку в рамках университетской подготовки специалистов 

самых разных направлений аутентичного языкового материала, созданного 

носителями различных произносительных разновидностей английского 

языка, для более эффективного формирования аудитивного компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции. Как следствие, это будет, в 

конечном итоге, способствовать более эффективной подготовке обучаю-

щихся к ситуации реального общения с носителем английского языка в 

рамках осуществления профессиональной коммуникации. 

Наиболее эффективным, с методической точки зрения, способом инте-

грации такого языкового материала представляется следующий подход, 

предполагающий сочетание внеаудиторной и аудиторной работы обучаю-

щихся. В рамках подготовки к аудиторному занятию, посвящённому опре-

делённому региональному или социокультурному варианту английского 

языка, обучающиеся самостоятельно выбирают определённое аудио- или 

аудиовизуальное произведение современной культуры, представляющее 

интерес именно для них: песню, фильм, сериал, радиопередачу, подкаст, 

телешоу и т. д. После чего готовят разбор данного произведения или его 

небольшого фрагмента с точки зрения фонетических особенностей речи 

говорящих в данном произведении. Во время непосредственно аудиторно-

го занятия преподаватель анализирует выполненные обучающимися раз-

боры, корректирует, дополняет и систематизирует их, представляя более 

полную картину фонетических особенностей данного регионального или 

социокультурного варианта английского языка, иллюстрируя каждую осо-

бенность примерами, представленными обучающимися. Такой подход 

представляется наиболее эффективным и перспективным в силу большей 
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интерактивности и личной вовлечённости обучающихся в образователь-

ный процесс. 

Также представляется возможным проведение вводного занятия, кото-

рое бы знакомило обучающихся в принципе с самим феноменом разнооб-

разия произносительных разновидностей английского языка. Для проведе-

ния такого занятия преподаватель может распределить между обучающи-

мися те или иные региональные или социокультурные разновидности анг-

лийского языка и попросить обучающихся проанализировать фонетиче-

ские особенности аудио- или аудиовизуального произведения, созданного 

носителем соответствующего варианта. 

Для успешной реализации данного методического подхода преподава-

тель должен иметь представление о круге источников, содержащих аутен-

тичный языковой материал высокого уровня, созданный носителями раз-

личных диалектов и социолектов английского языка, среди прочего для то-

го, чтобы иметь возможность предложить их обучающимся. Помимо оче-

видных песен, фильмов и сериалов, хорошими источниками, отвечающими 

данным требованиям, являются такие аудио- и аудиовизуальные материа-

лы, о которых мы писали в своих предыдущих работах: подкасты, телеви-

зионные шоу, лекции на конференциях TED. 

Кроме того, эффективность предлагаемого методического решения бу-

дет зависеть от того, способен ли преподаватель компетентно комментиро-

вать, разбирать, корректировать, дополнять наблюдения обучающихся по 

поводу фонетических особенностей региональных и социокультурных раз-

новидностей английского языка и давать обучающимся полное, система-

тическое представление об этих вариантах. Для этого преподавателю тре-

буется, безусловно, дополнительная методическая подготовка, которая 

может быть осуществлена путём самостоятельного изучения авторитетных 

научных и учебно-методических пособий по данному вопросу, таких как 

An Atlas of English Dialects: Region and Dialect (Routledge, 2013) [13], The 

Mouton World Atlas of Varieties in English (DeGryuter Mouton, 2013) [11] и 

других [10]. Хорошим введением в тему, которое можно порекомендовать 

и обучающимся, может послужить книга известного лингвиста и популя-

ризатора науки Дэвида Кристала Sounds Appealing: The Passionate Story of 

English Pronunciation (Profile, 2017) [9].  

Необходимо отметить, что, помимо аудитивного компонента иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, данный методологический подход 

будет развивать и социокультурный компонент, важнейшую часть ино-

язычной коммуникативной компетенции [4], поскольку региональные и 

иные разновидности произносительной нормы английского языка сами по 

себе являются важным фактом социокультурной жизни языка. Кроме того, 

объяснение особенностей устройства и бытования социолектов английско-

го языка невозможно без параллельного объяснения социокультурного 
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контекста соответствующих англоязычных стран. Как отмечает Дэ-

вид Кристал, «когда мы слышим, как кто-то говорит на нашем языке, мы 

понимаем не только произносимые слова — мы понимаем, кто их говорит. 

В первую очередь именно произношение делает вашу речь британской, 

американской или индийской; именно ваше произношение выдаёт в вас 

уроженца Ливерпуля, Ньюкасла или Лондона. Именно произношение по-

могает нам прояснить этническую или социально-классовую принадлеж-

ность говорящих, а также их уровень образования и профессию» [8]. 

Разумеется, без специального курса изучения произносительных вари-

антов английского языка невозможно в полной мере подготовиться к осу-

ществлению коммуникации с носителями всех без исключения региональ-

ных и социокультурных разновидностей английского языка, однако зна-

комство и систематическое изучение как можно большего количества этих 

вариантов разовьет у обучающихся, во-первых, аудитивную составляю-

щую иноязычной коммуникативной компетенции, и, во-вторых, сформи-

рует для обучающихся определённый алгоритм подготовки к осуществле-

нию коммуникации с носителями определённого варианта языка. Если 

обучающийся знает, например, что через неделю ему предстоят перегово-

ры с партнёрами из Северной Ирландии или Новой Зеландии, он будет 

знать, где искать аудио- или аудиовизуальные произведения, созданные 

носителями нужного языкового варианта; будет знать, на что обращать 

внимание при прослушивании этих аудио- или аудиовизуальных произве-

дений; а также будет иметь представление о круге методической, научной, 

учебной литературы по данному вопросу. Всё это поможет ему подгото-

виться к осуществлению профессиональной коммуникации на английском 

языке на должном уровне. 

В заключение необходимо отметить, что изложенное в данной статье 

методическое предложение отвечает актуальным педагогическим тенден-

циям и современной парадигме высшего образования, поскольку находит-

ся в рамках компетентностного подхода, предполагает использование со-

временных технологических инструментов [3] и аутентичного языкового 

материала [7], а также делает акцент на индивидуализацию образователь-

ного процесса, самостоятельную работу обучающихся и их активное во-

влечение в процесс обучения английскому языку [5, 6]. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМАТЕ BLENDED LEARNING 

 

С.Ю. Галанова, Н.У. Кондакова 

 
Статья посвящена роли мотивации при обучении второму 

иностранному языку в формате смешанного обучения. Приводят-

ся определение и виды мотивации. Дано описание особенностей 

метода обучения blended learning. В работе представлен практи-

ческий опыт обучения второму иностранному языку (итальян-

скому) в данном формате. 

Ключевые слова: мотивация, второй иностранный язык, сме-

шанное обучение, итальянский язык, образовательная среда, са-

мостоятельность. 

 

В современном обществе все большее количество людей на разных эта-

пах своей жизни прибегает к изучению иностранного языка, а зачастую и 

второго и последующего иностранных языков. Это обусловлено глобали-

зацией во всех сферах жизни, возросшей мобильностью людей и новыми 

возможностями.  

Благодаря развитию цифровых технологий и сервисов, помимо стан-

дартных форм обучения, появляются новые форматы. Так, кроме традици-

онного метода с участием учителя «лицом к лицу», все больше становится 

популярным «онлайн-обучение», которое также называют «дистанцион-

ным» или «удаленным обучением». За последний год, когда весь мир пе-

реживает ситуацию с вирусом Covid-19, практически каждый узнал, что 

такое дистанционная работа или обучение.  

В данной статье мы постараемся рассмотреть еще один формат – «сме-

шанное обучение». Обьектом исследования послужит обучение студентов 

и взрослых второму иностранному языку, а предметом – роль мотивации в 

этом процессе.  

К настоящему времени существует несколько версий определения 

смешанного обучения: и как совмещение форм очного и дистанционного 

обучения, которое впоследствии было дополнено сочетанием учебных ме-

тодов; и как обучение, объединяющее основные компоненты: формы и ме-

тоды, преподавателя и студента, применение технических средств в соче-

тании с очным форматом. Впоследствии в институте К. Кристенсена опре-

деление более конкретизировали, дополнив, что элементы онлайн-

обучения предполагают самостоятельный контроль студентом времени, 

темпа и места проведения занятий. 

К системе высшего образования наиболее применимым считается оп-

ределение Е. Банадос: «Смешанное обучение – это изменяющееся под кон-
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кретные задачи сочетание технологий и совместной аудиторной работы. В 

рамках данного подхода признаются преимущества передачи некоторых 

знаний, обучения и проведения образовательных замеров посредством 

компьютерных технологий, но также используются и другие средства для 

создания полноценной, сбалансированной программы, которая может по-

зволить улучшить результаты и/или уменьшить издержки» [4]. 

Войдя в русскоязычный дискурс, понятие «blended learning» также вы-

звало ряд дискуссий и было выделено, к примеру, следующее описание: 

смешанное обучение «…предполагает, что в традиционном обучении ак-

тивно применяются дистанционные образовательные технологии, к кото-

рым относятся: 

 использование сетевых информационных ресурсов, баз данных и 

электронных библиотек;  

 электронная почта;  

 доступ к системе дистанционной поддержки обучения вуза, в кото-

рой находятся учебные и контрольные материалы, а также электронные 

курсы;   

 использование массовых открытых онлайн курсов известных уни-

верситетов;  

 применение сервисов вебинаров» [1].   

Исследователи так и не пришли к единому мнению, в какой пропорции 

при смешанном обучении происходит сочетание традиционных форм с 

формами, включающими в себя элементы дистанционных технологий. Но 

неоспоримо, что среди основных компонентов данной методики можно 

выделить: активное изучение темы, цифровую подачу материала, преобра-

зованный процесс обучения и сильную мотивированность обучающихся. 

Модель смешанного обучения в настоящий момент является одним из 

наиболее успешных комплексных подходов обучения иностранным язы-

кам. 

Существенным преимуществом данного подхода является возможность 

диверсифицировать процесс усвоения языка благодаря обширному арсена-

лу современных технических средств, стимулирующих самостоятельность 

и мотивированность студента. Важным аспектом смешанного обучения 

является персонализированный контроль со стороны преподавателя в про-

странстве как реального, так и виртуального класса. Преподаватель обла-

дает свободой моделировать образовательную траекторию для каждой 

группы (а при необходимости и для отдельно взятого студента), базируясь 

как на непосредственных задачах, так и на личностных особенностях сту-

дентов. Возможность дополнить магистральный курс специально разрабо-

танными или подобранными заданиями, приемами и информацией, создает 

уникальную, индивидуальную образовательную среду.  
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Мотивированный студент в пространстве смешанного обучения имеет 

возможность стать соавтором образовательной среды, не только «потреб-

лять» материал, но и, контактируя с остальными участниками образова-

тельного процесса, комментировать, модифицировать и дополнять его. Эти 

ценнейшие навыки самым непосредственным образом выводят студента на 

качественно новый уровень владения материалом и его практической реа-

лизации. 

Мотивация (лат. motivatio) – внешнее или внутреннее побуждение 

субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие 

интереса к такой деятельности и способы его инициирования, побуждения. 

[2]. В процессе обучения иностранным языкам мотивация является важной 

составляющей. Е.И. Пассов выделяет два основных вида мотивации при 

изучении иностранного языка: внешнюю и внутреннюю [3].  

Внешняя мотивация обусловлена деятельностью человека, зависящей 

от обстоятельств. Так, например, если мы говорим про обучение студентов 

второму или последующему иностранному языку, то внешней мотивацией 

для них является получение хорошей оценки или балла за предмет, кото-

рый входит в перечень дисциплин данной специальности. Перспектива по-

лучить более высокооплачиваемую работу или же возможность поехать 

учиться по обмену в страну изучаемого языка, принять участие в каком-

либо гранте в университете или колледже. Многие начинают изучать вто-

рой иностранный язык, потому что подруга или друг его изучают, или же 

потому, что это модно. Если говорить про взрослых людей, не студентов, 

примером внешней мотивации может быть стремление получить более 

престижную должность. Изучение языка может выступать как хобби. Ко-

гда появляется больше свободного времени, люди начинают пытаться за-

полнить его какой-либо деятельностью. 

Внутренняя мотивация подразумевает под собой желание человека дей-

ствовать на результат, независимо от обстоятельств; двигаться к цели бла-

годаря своему внутреннему потенциалу. Стоить отметить, что у студентов 

и взрослых людей внутренние мотивы к изучению второго иностранного 

языка зачастую совпадают. Почему же люди начинают изучать языки? По-

стараемся перечислить основные мотивы: просто нравится язык, есть же-

лание им овладеть; читать книги в оригинале; слушать и понимать песни в 

оригинале; туризм, путешествия; стремление найти свою вторую половину 

в стране изучаемого языка; общаться в социальных сетях и мессенджерах с 

друзьями и коллегами; для работы; для стажировки; религиозные мотивы и 

другие.  

Хочется отметить, что при грамотно выстроенном образовательном 

процессе, внешняя мотивация постепенно заменяется на внутреннюю. Так, 

студенты, пришедшие изучать второй иностранный язык как одну из обя-

зательных дисциплин для получения зачета и экзамена, постепенно меняли 
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свое отношение к предмету, начинали его изучать глубже, занимались до-

полнительно, сдавали международный экзамен и поступали на дальней-

шую учебу в магистратуру в стране изучаемого языка.  

Внутренняя мотивация может поддерживаться современными метода-

ми обучения иностранным языкам, которые основаны на коммуникатив-

ном подходе и отличающимися индивидуальным подходом к обучающим-

ся, в зависимости от их уровня языковой подготовки.  

Обратимся к опыту изучения второго иностранного языка в описанном 

выше формате. Целью нашего исследования является выявление источни-

ков мотивации у взрослых при изучении второго иностранного языка. 

Предметом исследования послужил опыт изучения итальянского языка в 

университете для иностранцев Данте Алигьери, город Реджо-Калабрия, 

Италия. Университет дает возможность иностранцам, представителям 

множества стран со всего мира, изучать итальянский язык и культуру не-

посредственно в языковой среде.  

Общее количество аудиторных часов зависит от выбранного уровня. 

Аудиторные занятия совмещаются с внеаудиторной деятельностью, что 

способствует развитию разговорных навыков.  

 уровень А1/80 часов/8 кредитов/1 месяц; 

 уровень А2/80 часов/8 кредитов/1 месяц; 

 уровень В1/180 часов/18 кредитов/2 месяца; 

 уровень В2/240 часов/20 кредитов/2 месяца; 

 уровень С1/360 часов/30 кредитов/3 месяца; 

 уровень С2/720 часов/60 кредитов/6 месяцев [5]. 

Спецификой данного обучения является то, что возраст студентов, на-

циональный состав, профессиональная составляющая невероятно разнооб-

разны, но, как правило, все они уже владеют как минимум одним ино-

странным языком и выбрали для себя итальянский, как второй (а иногда и 

третий) иностранный язык. В силу того, что подавляющая часть обучаю-

щихся – это активные, состоявшиеся в своей профессии и в основном ра-

ботающие люди, выделить даже месяц для погружения в языковую среду в 

стране-носителе получается примерно раз в год. Понятно, что при такой 

интенсивности невозможно овладеть ни одним иностранным языком.  

Таким образом, процесс изучения итальянского языка в исследуемой 

категории переходит в плоскость смешанного обучения. Как это происхо-

дит? Студенты с доступной им частотой (в основном один-два месяца в го-

ду) прибывают в университет для аудиторной работы с преподавателями-

носителями языка. Для определения уровня, на котором будет обучаться 

студент, проводится входное тестирование, за исключением тех, кто пла-

нирует обучение на уровне А1. Соответственно, если студент наметил для 

себя обучение в группе выше этого уровня, он должен подтвердить свою 

готовность к усвоению соответствующего материала. Это желание и явля-
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ется ключевой мотивацией для внеаудиторной самостоятельной работы 

студента, пока он находится в своей стране.  

Планируя аудиторные занятия по разговорной речи, аудированию, 

письму и чтению на уроне выше А1 в университете и, при этом, погрузить-

ся на месяц (два, три) в языковую среду, необходимо провести системную 

самостоятельную подготовку, проработку базового для конкретного уров-

ня материала. В соответствии с концепцией смешанного обучения студент 

сам выбирает место, интенсивность и способ этой подготовки. Важно от-

метить, что в описываемом случае студент абсолютно самостоятельно вы-

бирает траекторию, по которой он выходит на аудиторные занятия в уни-

верситете. Преподаватель же в формате консультации может очертить 

предполагаемую структуру подготовки к следующему уровню, порекомен-

довать материалы, адаптированные для дистанционной работы, интерак-

тивные задания или курсы. Примером может послужить обучающая он-

лайн платформа i-d-e-e (italiano-digitale-edizioni-edilingua), которая облада-

ет обширным набором инструментов для проработки и закрепления языко-

вого материала и способствует выходу на контактные часы.  

В этих условиях роль внутренней мотивации кратно возрастает. Оче-

видно, что взрослому, работающему человеку, сложившемуся профессио-

налу, как правило имеющему семью, для того, чтобы на регулярной основе 

выделять время на изучение уже даже не первого иностранного языка, тре-

буется сверхмотивация.  

В процессе общения с обучающимися на различных уровнях, людьми 

разных национальностей и возрастов среди доминирующих оказался мотив 

туризма/путешествий и/или планируемого переезда в Италию на постоян-

ное/временное место жительства. Многие соглашались с аллегорией, что 

изучение английского языка – это «брак по расчету», а итальянского – «по 

любви», что означает, что красота и неповторимость звучания заставляет 

забыть о том, что по количеству носителей в мире итальянский язык нахо-

дится всего лишь во втором десятке. Отдельно хочется отметить культур-

но-историческую мотивацию, когда люди стремятся стать причастными к 

тому громаднейшему пласту романской культуры и истории, который был 

сформирован веками и продолжает вдохновлять множество людей по все-

му миру на его изучение на языке оригинала.    
Таким образом, внутренняя мотивация наряду с внешней мотивацией 

являются важными составляющими при обучении иностранным языкам в 
формате blended learning. Наличие мотивации позволяет повысить эффек-
тивность учебного процесса, который ориентирован на обучающегося, а 

это, в свою очередь, приводит к более высоким и стабильным результатам.  
Благодаря смешанной модели обучения, учащиеся получают дополни-

тельные навыки самостоятельной работы, организации своего времени, 
распределения интенсивности обучения, что является особенно актуаль-
ным в условиях современного развития. 
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УДК 378.147.88 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА 

 

Е.Г. Долгополова 

 
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной 

работы студентов заочного отделения, рассмотрены преимущест-

ва и недостатки применения дистанционных технологий, рас-

смотрены подходы к оцениванию эффективности электронных 

курсов, предложены пути повышения эффективности электрон-

ных обучающих курсов. 

Ключевые слова: электронный курс, дистанционные техноло-

гии, самостоятельная работа студентов, удовлетворенность, фор-

мирование компетенций. 

 

В последние годы в научной среде и в обществе большое внимание 

уделяется вопросу повышения качества высшего профессионального обра-

зования, разрабатываются новые технологии и методы обучения, обсуж-

даются проблемы организации учебного процесса, создания эффективной 

образовательной среды. В этой связи, в первую очередь, речь идет об оч-

ной форме обучения, однако, заочная форма обучения также имеет боль-

шое значение, так как реализует ряд важных принципов современного об-

разования, а именно: образование через всю жизнь и доступность образо-

вания всем гражданам не зависимо от их социального положения, места 

жительства, состояния здоровья и т. д. 

В соответствии с учебными планами и рабочими программами дисцип-

лин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на заочном от-

делении большое количество часов отводится на самостоятельную работу 

студентов (от 60 до 167 часов в зависимости от направления подготовки, 

что составляет 83% -93% всех часов, отведенных на изучение дисциплин). 

Преобладание самостоятельной работы над аудиторной вызывает ряд 

трудностей и изменений в организации образовательного процесса. Во-

первых, преподаватель выступает в ином качестве. Главной задачей пре-

подавателя становится не передача знаний по соответствующей дисципли-

не, а координирование познавательного процесса, консультирование и 

корректирование учебных курсов в соответствии с образовательными по-

требностями студентов. 

Во-вторых, сохранение единых требований к подготовке студентов оч-

ной и заочной форм обучения требует повышения эффективности образо-

вательного процесса за счет реализации инновационных образовательных 

технологий, изменения методов и подходов к преподаванию дисциплины, 

а также переработки учебного материала. 
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Применение дистанционных технологий в организации самостоятель-

ной работы студентов обладает целым рядом преимуществ (под дистанци-

онными образовательными технологиями мы будем понимать «образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-

онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников» [3]):  

 гибкость – студенты могут работать над заданиями по индивидуаль-

ному графику, самостоятельно выбирать интенсивность работы и время, 

необходимое им на освоение материала; 

 доступность – удаленность от образовательного учреждения не явля-

ется препятствием для получения образования, что особенно важно для 

иностранных и иногородних студентов, а также для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 вариативность достигается за счет модульности курсов, избыточно-
сти, гибкости, возможности адаптировать учебный материал в соответст-

вии с образовательными потребностями студентов; 

 модульность – изучение иностранного языка предполагает освоение 

целого ряда дисциплин, представляющих собой отдельные модули, кото-

рые могут добавляться или исключаться в соответствии с учебными пла-

нами; 

 охват аудитории – в отличии от аудиторных занятий при дистанци-

онном обучении большое количество студентов в группе не вызывает до-

полнительных трудностей, так как все обучающиеся могут одновременно 

получить доступ к учебным материалам и информационным ресурсам, 

асинхронность образовательного процесса позволяет также организовать 

взаимодействие преподавателя с большим количеством студентов. 

Не смотря на очевидные преимущества применения дистанционных 

технологий в организации самостоятельной работы студентов заочного от-

деления, такая форма обучения имеет также ряд недостатков: 

 все студенты имеют индивидуальный логин и пароль, однако это не 

решает проблему аутентификации пользователя; 

 создание электронных курсов – очень трудоемкий процесс. Кроме 

того, электронные курсы нуждаются в постоянной коррекции в зависимо-

сти от учебных планов, рабочих программ, образовательных потребностей 

студентов и уровня владения языком; 

 изучение иностранного языка предполагает отработку навыков ауди-

рования, чтения, письма и говорения. Большую трудность вызывает вклю-

чение коммуникативного компонента в электронный курс. Возможности 

Moodle позволяют организовать видеоконференции, форумы и другие 

формы общения. Однако, учебные планы не предусматривают часы на 

проведение групповых мероприятий в межсессионный период. Кроме того, 
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нагрузка преподавателя включает в себя ограниченное количество часов на 

индивидуальные консультации. 

На данный момент разработаны электронные курсы для студентов за-

очного отделения для 1,2,3 семестров по дисциплине «Иностранный язык». 

Под электронным курсом мы будем понимать «курс, расположенный на 

онлайн-платформе и имеющий четкую структуру, необходимые материалы 

и оценочные средства» [1]. Цель электронных курсов по дисциплине 

«Иностранный язык» - поэтапное формирование межкультурной коммуни-

кативной компетенции. Задачи курса: 

 организация самостоятельной работы студентов по изучению дисци-
плины «Иностранный язык»; 

 отработка всех навыков речевой деятельности: аудирования, чтения, 
говорения, письма; 

 повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка; 

 систематизация изучаемого материала; 

 организация обратной связи, консультирование студентов; 

 организация взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса по типам «студент – студент», «студент – преподаватель», «студент – 

группа студентов», «преподаватель – группа студентов»; 

 обеспечение объективной оценки и самооценки знаний, отслежива-
ние результатов и достижений учебной деятельности, коррекция и ком-

ментирование ошибок и достижений.   

Электронные курсы для 1,2,3 семестров по дисциплине «Иностранный 

язык» имеют единую структуру и состоят из трех блоков. Первый блок со-

держит информацию о преподавателе, времени и месте проведения кон-

сультаций, целях и задачах курса, системе оценивания работы студента в 

течении семестра, а также список основной и дополнительной литературы. 

Второй блок содержит учебный материал, разделенный на 3-5 тем. Каждая 

тема включает в себя тренировочные задания и контрольную точку (муль-

тимедийная презентация, эссе, проектная работа). Выполнение задания 

контрольной точки призвано продемонстрировать сформированность зна-

ний, умений и навыков, предусмотренных рабочей программой дисципли-

ны. Третий блок описывает процедуру проведения промежуточной атте-

стации и описание балльно-рейтинговой системы оценивания результатов 

учебной деятельности студентов. 

В настоящий момент выделяют несколько подходов к определению ка-

чества и эффективности онлайн курс. Эффективность таких курсов рас-

сматривается с точки зрения объема и качества получения знаний, роли и 

вовлеченности преподавателя в образовательный процесс, степени удовле-

творенности студентов организацией обучения, системой оценивания и 

учебным контентом. Однако, интегрированная модель оценки онлайн кур-

сов представляется более эффективной, так как базируется на двух основ-
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ных показателях: удовлетворенность студентов организацией учебного 

процесса и собственными достижениями, а также оценке знаний, умений и 

навыков, полученных в результате освоения онлайн курса [1]. 

Для оценки эффективности онлайн курса по дисциплине «Иностранный 

язык» было проведено анкетирование для выявления степени удовлетво-

ренности студентов и оценен уровень получения знаний по изучаемой 

дисциплине. 

Анкетирование. В опросе участвовало 117 студентов 1 курса заочного 

отделения Института спорта туризма и сервиса. Студентам было предло-

жено ответить на ряд вопросов для выявления степени удовлетворенности 

содержанием электронного курса, организацией образовательного процес-

са, объемом и своевременностью консультаций и помощи, прозрачностью 

критериев и системы оценивания, точностью поставленных целей, воз-

можностью отслеживать собственные достижения (варианты ответов: пол-

ностью удовлетворен; скорее удовлетворен, чем не удовлетворен; скорее 

не удовлетворен, чем удовлетворен; совсем не удовлетворен; затрудняюсь 

ответить), а также оценить свою мотивацию при работе с электронным 

курсов по шкале от 1 до 10. 

Оценивая содержание электронного курса большое количество студен-

тов выразило высокую степень удовлетворенности учебным контентом 

(примерно 8 % полностью удовлетворены, около 70 % скорее удовлетво-

рены, чем не удовлетворены). Однако около 20 % студентов объясняют 

свою неудовлетворенность несоответствием содержания электронного 

курса их образовательным потребностям. Уровень владения иностранным 

языком таких студентов достаточно высокий, а задания курса рассчитаны 

на средний уровень, распределение студентов заочного отделения на груп-

пы по уровням владения языком не предусмотрено. 

Студенты в целом удовлетворены организацией образовательного про-

цесса (около 60% скорее удовлетворены, чем не удовлетворены), однако 

оценка организации работы с курсов выявила ряд проблем.  

Во-первых, отсроченная реакция преподавателя на вопросы студентов 

существенно снижает усвоение изучаемого материала. Кроме того, основ-

ными каналами взаимодействия студентов и преподавателей являются 

электронная почта и форумы. Для повышения эффективности взаимодей-

ствия всех участников учебного процесса необходимо проведение индиви-

дуальных консультаций или обсуждение вопросов в режиме видеоконфе-

ренции. 

Во-вторых, говоря об организации учебного процесса, студенты выра-

зили пожелание обозначить в онлайн курсах рекомендованные сроки вы-

полнения заданий. Многие студенты отметили, что им было трудно оце-

нить сколько времени потребуется на выполнение блока заданий и введе-

ние рекомендованных временных рамок позволило бы эффективнее рас-
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пределять и планировать работу, повысило бы самоорганизацию, снизило 

бы количество студентов, нарушивших временные ограничения курса. 

Большинство студентов (более 80%) отметили, что им были полностью 

понятны критерии и система оценивания. Они также удовлетворены воз-

можностью отслеживания своих результатов. Наглядное отображение дос-

тижений (даже самых незначительных) рождает чувство собственно ком-

петентности, способствует росту мотивации, вовлеченности в образова-

тельный процесс и ответственности за выполненную работы.  

Эффективность электронного курса во многом зависит от целеполага-

ния. Студенты должны иметь четкое представление о конечной цели изу-

чения курса, а также о том, какие навыки и умения должны сформировать-

ся в результате освоения курса, какой объем материала должен быть изу-

чен и какие задания необходимо выполнить.  

Информация о целях и задачах электронного курса содержится в пер-

вом блоке «Общая информация», промежуточные цели прописаны в нача-

ле каждого модуля, в заключительном блоке «Промежуточная аттестация» 

описана процедура проведения промежуточной аттестации и критерии 

оценивания. Несмотря на это, некоторым студентам, пропустившим заня-

тия во время установочной сессии, было трудно разобраться в структуре 

курса, целях, задачах и критериях оценивания.  

Показатели мотивации (по шкале от 1 до 10) сильно разнились в зави-

симости от направления подготовки (мотивация студентов в группах, изу-

чающих «Туризм» и «Гостиничное дело» значительно выше чем в группах 

направления подготовки «Сервис», «Физическая культура» и др.), возраста 

студентов, уровня владения языком, личных причин и т. д. 

Оценка уровня полученных знаний. Ожидаемым результатом освое-

ния дисциплины «Иностранный язык» является сформированность комму-

никативной компетенции, включающей в себя лингвистическую, социо-

лингвистическую, социокультурную, дискурсивную, когнитивную, меж-

культурную и другие компетенции (перечень компетенций представлен в 

рабочей программе дисциплины) [2].  

Учитывая ограниченность аудиторных часов на заочном отделении, 

формирование вышеперечисленных компетенций должно осуществляться 

в рамках самостоятельной работы над электронным курсом. Оценивание 

результатов освоения дисциплины можно разделить на два блока: трени-

ровочный (содержит задания на отработку лексического материала, грам-

матических структур, навыков чтения, письма, аудирования) и продуктив-

ный (содержит задания на подготовку мультимедийной презентации, на-

писания эссе, выполнение и устную защиту проектной работы).  

Вклад тренировочного блока в итоговую оценку курса составляет 45% 

(максимально), в этом блоке проверяется объем накопленных знаний по 

заявленным в курсе темам. Продуктивный блок вносит 55% (максимально) 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

239 

в итоговую оценку курса и проверяет сформированность вышеперечислен-

ных компетенций. Успешное освоение курса предполагает способность 

создавать устные и письменные тексты, соответствующие определенной 

ситуации общения, адекватно понимать и оценивать намерения автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов, адекватно вос-

принимать межкультурное разнообразие общества, а также умение органи-

зовывать свою учебную деятельность, обобщать и структурировать изу-

ченный материал, выбирать оптимальные источники получения информа-

ции [2]. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции невоз-

можно без личного общения всех участников образовательного процесса. 

Ограниченность часов аудиторной работы на заочном отделении во время 

сессии и полное их отсутствие в межсессионный период приводит к том, 

что студенты способны подготовить свое устное или письменное высказы-

вание и аргументировать свою точку зрения, однако они не готовы к взаи-

модействию с другими людьми, поэтому ролевые игры, обсуждения, защи-

ты проектных работ и др. не имеют ожидаемого коммуникативного эффек-

та. Конечная цель (формирование межкультурной коммуникативной ком-

петенции) не достигается. 

Таким образом, повышение эффективности электронных курсов, разра-

ботанных для студентов 1 и 2 курса заочного отделения по дисциплине 

«Иностранный язык», может осуществляться в двух направлениях: повы-

шение степени удовлетворенности студентов и создание более благопри-

ятных условий для формирования профессионально значимых компетен-

ций, предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

Для повышения степени удовлетворенности студентов электронными 

учебными курсами нужно учесть ряд моментов. 

1. Содержание электронного учебного курса. Распределение студен-

тов заочного отделения по уровням владения иностранным языком в дан-

ный момент не представляется возможным. Однако уровневый подход к 

изучению иностранного языка можно реализовать за счет вариативности 

модулей и избыточности учебного материала. 

Необходимо также разнообразить техники поддержания внимания за 

счет включения видео и аудиоматериалов, варьирования способов подачи 

учебного материала, использования ярких графических образов. 

2. Организация работы над курсом. При структурировании учебного 

материала следует четко обозначить задания базового уровня (минимально 

достаточного для получения зачета), затем более сложные, задания повы-

шенной сложности и задания, рекомендованные для дополнительного изу-

чения. Такая организация учебного материала позволит реализовать уров-

невый подход, рационально распределять свое время и возможности, соз-
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даст чувство успешности и собственной компетентности, будет способст-

вовать повышению мотивации к изучению иностранного языка. 

Устранить проблему аутентификации пользователей не представляется 

возможным. Однако включение разнообразных, интересных, интерактив-

ных, наглядных и главное посильных заданий повысит мотивацию студен-

тов и увеличит объем «самостоятельной» работы над курсом. 

3. Консультирование. Решить проблемы отсроченного ответа препо-

давателя на вопросы студентов заочного отделения на данный момент не 

возможно, так как загруженность преподавателя на очном отделении не 

позволяет ему моментально реагировать на вопросы студентов. Однако 

нужно четко обозначить временные рамки ответа преподавателя, чтобы 

студенты понимали в течении какого времени они получат ответ. Кроме 

того, необходимо выделить часы на индивидуальные консультации в ауди-

тории или в режиме видеоконференции в межсессионный период. 

4. Целеполагание. Для разъяснения целей, задач, структуры курса, а 

также критериев оценивания необходимо записать и разместить в курсе 

видеоролик с подробной информацией, что позволит студентам получить 

четкое представление о конечной цели освоения курса, объеме предстоя-

щей работы и временных ограничениях. 

5. Отслеживание результатов. Возможность отслеживать собствен-

ные достижения по освоению дисциплины является мощным мотивацион-

ным фактором. Яркое и наглядное графическое оформление таблицы оце-

нок внесет эмоциональный компонент, поддержит чувство успешности 

учебной деятельности и будет способствовать повышению мотивации. 

6. Оценка качества знаний. Для студентов заочного отделения авто-

номность учебного процесса является с одной стороны большим преиму-

ществом, а с другой стороны существенным недостатком. Плюс в том, что 

студенты могут работать над освоением дисциплины самостоятельно в 

удобном для них режиме, однако отсутствие «живого» общения, обсужде-

ний изучаемого материала, обмена мнениями не создает достаточных ус-

ловий для формирования навыков взаимодействия с партнерами в кон-

кретных ситуациях общения, не помогает вступать в контакт, поддержи-

вать беседу, приводить аргументы и контраргументы, а также достигать 

договоренности с партнерами. 

Для преодоления коммуникативного барьера необходимо организовать 

взаимодействие в межсессионный период не только по типу «студент – 

преподаватель», но и по типам «студент – студент», «студент – группа сту-

дентов». Преподавателю следует регулярно предлагать вопросы для обсу-

ждения в режиме форума и поощрять студентов к организации собствен-

ных обсуждений без участия преподавателя. За активную работу в форуме 

необходимо ввести систему бонусов. Организация такого вида работы бу-
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дет в большей мере способствовать формированию межкультурной ком-

муникативной компетенции. 

Заключение. Таким образом, в условиях ограниченного количества ау-

диторной работы применение дистанционных технологий в обучении по-

зволит добиться значительного образовательного эффекта при условии 

грамотной организации учебного процесса, систематической корректиров-

ки электронных курсов в зависимости от образовательных потребностей 

студентов, повышения удовлетворенности студентов, а также выбора адек-

ватных техник обучения.  
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УДК 378.016 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В АСИНХРОННОМ ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

И.А. Колегова, И.А Левина 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты асинхронного 

обучения иностранному языку. Предлагается мнение зарубежных 

и отечественных ученых на проблему геймификации образова-

тельного процесса на примере неязыковых специальностей, а 

также выделяются элементы игрового процесса, которые могут 

быть использованы в обучении. Приведены примеры курсов, по-

строенных на основе геймификации. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные об-

разовательные технологии, асинхронное обучение, геймифика-

ция, виртуальная среда. 

 

Внедрение современных информационных технологий приводит к то-

му, что неотъемлемой частью образовательного процесса в высшем учеб-

ном заведении на сегодняшний день становится электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. Как следует из федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» «под электронным обу-

чением понимается организация образовательной деятельности с примене-

нием содержащихся в базах данных и используемой при реализации обра-

зовательных программ информации и обеспечивающих её обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями пони-

маются образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-

ков» [1]. 

В контексте электронного обучения, которое базируется на применении 

информационно-коммуникативных технологий, всё чаще встречается по-

нятие асинхронности. Под асинхронным понимается такой метод обуче-

ния, в процессе которого образовательная коммуникация между участни-

ками учебного процесса осуществляется не одновременно, а в разное вре-

мя. Этот вид обучения с каждым годом становится всё более популярным, 

с чем связано появление новых форматов обучения. Обучающийся само-

стоятельно черпает информацию из комплекта учебно-методических мате-

риалов, принимает решения и следит за продвижением процесса получе-
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ния знаний. Для поддержки асинхронного обучения используются такие 

Интернет-ресурсы как электронная почта, веб-форумы, вики, блоги, элек-

тронные курсы, интерактивные презентации, дистанционное тестирование, 

просмотр записанного видео и прослушивание аудиозаписей. Стоит отме-

тить, что асинхронное обучение значительно более гибкое и продуктивное 

по сравнению с традиционным аудиторным обучением. Но многое, несо-

мненно, зависит от студента, которому необходимо последовательно шаг 

за шагом самостоятельно организовывать свою учебную деятельность в 

рамках установленных сроков образовательной программы и выполнять 

ряд заданий по заявленной теме. Такой особенный формат обучения спо-

собствует внедрению новых образовательных траекторий и позволяет в 

полной мере реализовать «все многообразие гибких индивидуализирован-

ных подходов и способов нелинейного построения учебного процесса – от 

вариативных учебных планов до тьюторского сопровождения индивиду-

альных образовательных траекторий, являющихся сегодня одним из ос-

новных мировых трендов в развитии системы образования» [2]. 

Электронная обучающая среда предоставляет неограниченные возмож-

ности для организации самостоятельной работы студентов с целью повы-

шения эффективности образовательного процесса. Moodle, (от анг. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment), модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда, на сегодняшний день 

считается самой популярной системой управления обучением с открытым 

исходным кодом. Важен тот факт, что система постоянно видоизменяется 

и совершенствуется. Возможности данной платформы многогранны, а 

также способствуют удовлетворению различных образовательных потреб-

ностей обучающихся и учитывают индивидуальные особенности студен-

тов в процессе обучения. 

Наличие в образовательном учреждении ресурсной базы для организа-

ции эффективного дистанционного обучения с методическими и содержа-

тельными материалами даёт возможность преподавателю построить инди-

видуальную траекторию обучения для студента при координирующей и 

направляющей роли обучающего. 

Применение асинхронных форм обучения в образовании переводит 

общение обучающих и обучающихся в виртуальный формат, преподава-

тель сталкивается с рядом сложностей при организации и управлении та-

ким образовательным процессом. У виртуальной реальности  свои специ-

фические характеристики и особенности, которые он должен учитывать.  

Многие преподаватели увидели потенциал геймификации в дополнении 

и расширении возможностей традиционного обучения, но некоторые ис-

следователи отметили в этом явлении возможность смены всей образова-

тельной парадигмы, где акцент будет делаться на социальное интерактив-

ное обучение, а не на обучение с поддержкой преподавателя и самообуче-
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ние. Сегодня современные студенты виртуозно владеют информационно-

коммуникативными технологиями и активно пользуются виртуальными 

ресурсами. Это позволяет вынести часть образовательной нагрузки в вир-

туальное поле, за рамки академических часов, что дает возможность рас-

ширить аудиторную нагрузку, при этом используя те элементы образова-

тельного процесса, которые интересны и доступны многим обучающимся. 

Широкое распространение игр, развитие Интернета и необходимость соз-

дания привлекательных образовательных практик привели к возникнове-

нию геймификации как новой формы обучения.  

В играх приобретается необходимый опыт, устанавливаются безопас-

ные границы, в пределах которых можно исследовать явления, обдумывать 

их и практиковаться, не боясь совершать ошибки, так как всегда можно 

нажать кнопку перезагрузки и стать чемпионом в следующей игре. 

В электронном образовании игры могут заменить надоевшие типовые 

задания. Настоящая ценность геймификации состоит в том, чтобы игровой 

принцип способствовал созданию осмысленного учебного опыта. Гейми-

фикация – это способ воздействия на обучающихся с использованием ин-

струментария, предлагаемого видеоигрой и ориентированного в сторону 

конкретного набора образовательных задач. 

Зарубежные исследователи дают разные определения геймификации. 

Габе Зихерманн определяет геймификацию как процесс использования иг-

ровой механики и мышления для того, чтобы увлечь аудиторию и решить 

проблемы [6]. Эми Джо Ким считает, что геймификация – это использова-

ние игровых технологий для того, чтобы сделать задания более увлека-

тельными и веселыми [4]. В своей колонке для Forbes Барбара Куршан, ис-

полнительный директор по академическим инновациям Университета 

Пенсильвании, пишет, что ключ к геймификации образования не в том, 

чтобы поставить одно над другим, а в том, чтобы найти то «место» между 

педагогикой и вовлечением, где учебный процесс пересекается с развлече-

ниями [5]. Карл Капп дает самое развернутое, на наш взгляд, определение 

геймификации. По его мнению, это использование принципов игровой ме-

ханики, эстетики и мышления для того, чтобы вовлечь обучающихся в 

учебный процесс, повысить мотивацию, активизировать обучение и ре-

шить проблемы [3].  

Примерами образовательных курсов, в той или иной степени приме-

няющихся во многих ведущих университетах мира, построенных на основе 

геймификации, могут служить Dualingo – полностью асинхронный, вирту-

альный курс изучения иностранных языков онлайн; Goalbook, который 

помогает визуализировать цели учащихся и преподавателей и в геймифи-

кационной форме показывать их прогресс; Coursera – тоже использует 

геймифицированный способ передачи серьезной профессиональной, пост-

профессиональной информации и курсов для учащихся.  
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Геймификация учебного процесса создает его высокую аддитивность, 

то есть учащиеся становятся психологически зависимыми от образова-

тельного процесса, тем самым глубже и эмоциональнее вовлекаясь в него. 

Аддитивность достигается за счет использования баллов, очков, прохож-

дения уровней, страхов потерять уже достигнутый уровень через исполь-

зование систем штрафов.  

Геймификация также способствует минимизация негативных коннота-

ций с учебным процессом. В контексте профессионального образования 

обучающиеся могут испытывать много негативных ассоциаций с образова-

тельным процессом. А придание игровых элементов учебному процессу 

позволяет вовлекаться в него и относиться к нему с большой долей энтузи-

азма. Как результат, учащиеся неосознанно преодолевают свои негативные 

коннотации, и образовательный процесс приобретает много положитель-

ных игровых элементов [5].    

Таким образом, виртуализация образовательной среды и образователь-

ного процесса с неизбежностью ведет к их наполнению новыми смыслами, 

к формированию новых образовательных ценностей, обновлению методо-

логии и технологического арсенала образования. И это уже не только его 

будущая реальность, но и настоящая, требующая глубокого и всесторонне-

го осмысления.  
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РАЗВИТИЕ АВТОНОМИИ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ  

С ЛОНГРИДАМИ  
 

О.В. Лазорак 
 

Учебная автономия играет важную роль в развитии личности 

студента. Ее формированию способствует внеаудиторная само-

стоятельная работа над лонгридами. Лонгрид представляет собой 

большой текст, разбитый на блоки и представленный наглядно с 

использований иллюстраций и видео. Приведен пример состав-

ления лонгрида в конструкторе Tilda.  

Ключевые слова: учебная автономия, лонгрид, студенты, 

высшее образование. 
 

Важную роль в становлении студента университета как личности, разви-

тии у него навыков критического мышления, продуктивности работы во 

внеурочное время, умении самостоятельно найти и осмыслить материал, 

поставить перед собой цель и достичь ее, управлять процессом своего обу-

чения и оценивать свою деятельность, играет учебная автономия.  

Вопросам учебной автономии, в том числе и при обучении иностранным 

языкам, уделено достаточно много внимания в трудах ученых. В большин-

стве определений учебной автономии мы видим необходимость обучаю-

щихся  быть независимыми и обладать способностью и желанием учиться и 

ответственно относиться к своему обучению. H. Holec рассматривает учеб-

ную автономию как способность быть ответственным за свое обучение [1]. 

P. Benson считает автономию необходимым условием для эффективного 

обучения; чем лучше развита учебная автономия, тем ответственнее сам 

обучающийся [2]. W. Littlewood определяет ее как способность к саморегу-

ляции [3]; L. Dam – как желание действовать независимо в сотрудничестве с 

другими [4], Sinclair – как наличие внутренней возможности обучающегося 

[5], D. Little – как желание принимать ответственность [6].  Выше названные 

авторы определяют независимых (автономных) обучающихся как самостоя-

тельно принимающих решения относительно обучения, принимающих ак-

тивное участие в обучении, осознающих цели обучения, рефлектирующих 

над тем, что, почему, как и с какой долей успеха, они изучают. 

Одним из способов развития учебной автономии является внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов над творческими работами и проектами. 

Как правило, целью такой работы является формирование навыков и уме-

ний самостоятельной учебной деятельности, активизация изученных лекси-

ческого и грамматического материала, стратегий речи.  

Традиционно, работа над проектами ведется следующим образом: пре-

подаватель предлагает студентам план проекта, в котором прописаны ос-
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новные этапы его подготовки, дополнительные материалы в виде ссылок на 

сеть Интернет. Студенты работают индивидуально или объединяются в 

группы по 3-4 человека. Как правило, свои работы они представляют в виде 

докладов с использованием презентаций, выполненных в Power Point. 

Мотивация играет большую роль в формировании учебной автономии 

при самостоятельной работе студента, особенно, при работе над творчески-

ми проектами. Поэтому, в этом учебном году мы со студентами решили 

разнообразить способы предоставления творческих работ, и одна из работ 

была выполнена в форме мультимедийного лонгрида. Нужно отметить, что 

ранее студенты не были знакомы с таким видом представления материала.  

Изначально, лонгрид использовался журналистами как способ наглядно 

преподнести большой текст и привлечь внимание аудитории. С появлением 

программ, помогающих создать свой мини-сайт без навыков программиро-

вания, создание лонгридов вышло за рамки журналистских работ.  

Студентам было предложено изучить программу Tilda – конструктов 

лонгридов. На изучение и выполнение работы было отведено примерно 3 

недели. За это время студенты должны были познакомиться с программой, 

узнать и опробовать ее основные бесплатные возможности, самостоятельно 

найти, критически оценить отобранный материал и представить готовый 

продукт.  

В работе приняли участие студенты 5 смешаных групп: Политехниче-

ского института (Аэрокосмического и Механико-технологического факуль-

тетов), Высшей школы электроники и компьютерных наук, Высшей школы 

экономики и управления 1 и 2 курсов уровней А2-В2 по шкале CEFR. Нуж-

но отметить, что уровень обучения иностранному языку не играет роли в 

работе в программе, так как сама программа Tilda имеет интерфейс на рус-

ском языке. 

Студентам были предложены следующие темы лонгридов, содержание 

которых они определяли сами, что позволило применить личностно-

ориентированный подход в обучении и еще более мотивировать студентов 

на создание оригинальных творческих работ: 

А2 – Customs and traditions of different countries (1 курс 2 семестр); 

B1 – Modern gadgets (1 курс 2 семестр), Our life in 100 (1000) years (1 

курс 2 семестр); Computers and their parts (ВШЭКН 2 курс 4 семестр); 

В2 – Modern technological projects of design engineering bureaus (Аэрокос-

мический факультет 2 курс 4 семестр). 

Выбор направлений подготовки лонгридов не случаен: на 1 курсе сту-

денты изучают общеразговорные темы, на 2 курсе в 4 семестре – англий-

ский язык для специальных целей (профессиональный язык). Темы лонгри-

дов внутри направлений были определены студентами самостоятельно, ис-

ходя из личных предпочтений. 
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Мультимедийные лонгриды должны были быть составлены в соответст-

вии с рядом требований: 

 быть достаточно длинными; 

 информация должна быть качественно отобранной и проверенной; 

 обязательная наглядность (картинки в виде галерей, видео) и красивое 
оформление в целом; 

 учет аудитории (студенты своей группы, примерно одинакового уров-
ня, для которых представленная информация была бы интересной и понят-

ной). 

Всего было представлено 77 лонгридов по разным темам: Spacecraft 

«Skylon», Hubble Space Telescope, Voyager Class Station, LauncherOne, Mars 

Helicopter by NASA, James Webb Space Telescope, Solid state disc, What is 

SSD and how it works, Monitors, Video cards, Microphones, Navigators, 

Smartphone Samsung galaxy s10, Play Station 1, Robot Vacuum Cleaner, 

Smartphone Xiaomi mi mix alpha, Nintendo Switch, Night-vision devices,  Smart 

watches, Apple MacBook, One day in 3018, Life in 3021, A little trip to the fu-

ture, One day in 2050, How I see the world in 3021, City 2121, One day in 2099, 

Australia, France, Turkey, the UK, Norway, etc. Пример отрывка одного из 

лонгридов приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Отрывок лонгрида на тему «James Webb Space Telescope» 

Для того чтобы все студенты группы могли заранее познакомиться со 

всеми работами, в Электронном ЮУрГУ в курсе по дисциплине был создан 

форум, где нужно было заранее разместить ссылку на свой лонгрид. Таким 
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образом, не нужно было тратить время на занятии в аудитории, чтобы про-

читать работу, – это нужно было сделать дома. 

Непосредственно на занятии студентам давалось 2-3 минуты для обзора 

своего лонгрида, после чего они отвечали на вопросы одногруппников и 

преподавателя в форме мини-конференции: вопросы заранее не озвучива-

лись и были интересными и неожиданными для докладчика. Заданные во-

просы помогли оценить степень заинтересованности в работе, как самого 

докладчика, так и студентов группы. 

После представления лонгридов студентов попросили выразить свое 

мнение по данному виду работы: насколько сложен, интересен и полезен  

был данный вид деятельности, нужна ли была поддержка преподавателя. 

Большинство студентов отметили, что было интересно и полезно разнооб-

разить свои знания компьютерных программ, составление лонгридов в кон-

структоре Tilda очень занимательно и увлекательно, необычнее, чем в Power 

Point. Студенты практически не обращались за помощью к преподавателю, 

что говорит о формировании у них более эффективной проактивной авто-

номии, по сравнению с реактивной, при которой студент не всегда активно 

и с желанием работает самостоятельно. 

В заключении хотелось бы сказать, что существует множество форм ор-

ганизации творческой самостоятельной работы студентов, ведущих к фор-

мированию мотивации в изучении дисциплины и учебной автономии, и 

студенты всегда с удовольствием включаются в новые для них виды дея-

тельности при условии содействия и заинтересованности преподавателя. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  

(НА ПРИМЕРЕ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ESP) 

 

О.И. Ковалёва, Н.У. Кондакова 

 
Статья посвящена проектной деятельности и применению ме-

тода проектов на уроках иностранного языка в вузе. Анализиру-

ются разные подходы к организации проектной деятельности.  

Представлен краткий обзор опыта использования метода проек-

тов на практических занятиях по иностранному языку.  

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, 

личностно ориентированное обучение, межпредметные связи, 

коммуникативность, компетенция. 

 

Одним из направлений работы учреждений высшего образования явля-

ется вовлечение студентов в научно-образовательный процесс. Формиро-

вание у обучающихся умений и навыков по овладению методов познания, 

способности самостоятельно добывать знания, правильно их использовать 

в своей дальнейшей научной и практической деятельности является при-

оритетной задачей. Трансформируется сама цель образования: от специа-

листа-исполнителя к компетентному профессионалу – исследователю. В 

этой связи, применения проектной технологии становится все более акту-

альным.   

В государственных требованиях к уровню подготовки выпускников 

высших учебных заведений говорится, что после окончания обучения вы-

пускники  должны:  

1. Быть способными к самостоятельному поиску информации, к сис-

темному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектиро-

ванию своей деятельности.  

2. Обладать стремлением к самосовершенствованию (самосознанию, 

самоконтролю, саморегуляции, саморазвитию); стремиться к творческой 

самореализации. 

На практике мы видим, что вчерашние школьники не способны исполь-

зовать полученные знания в ситуациях, когда необходимо сравнивать, 

обосновывать ответы, интерпретировать, делать выводы, обобщать резуль-

таты деятельности и применять их в повседневной жизни. Это обусловлено 

тем, что они слабо владеют навыками самостоятельной исследовательской 

работы, не умеют выделять главное, существенное, усваиваемые знания 

воспроизводят лишь на репродуктивном уровне, не имеют внутренних мо-

тивов самостоятельной познавательной деятельности, не владеют объек-

тивными критериями самооценки. 
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Проектная деятельность – это одна из личностно ориентированных тех-

нологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в се-

бе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентатив-

ные, исследовательские, поисковые и прочие методики [5, c.11]. 

В современном мире большинство работодателей при приеме на работу 

молодых людей, только что закончивших университет, обращает внимание 

не только на полученные за годы обучения индивидуальные знания и от-

метки, но и на социальные навыки потенциального работника. 

В нескольких этапах собеседования у потенциального соискателя выявля-

ют коммуникативные навыки, способность работы в коллективе, построе-

ния взаимоотношений со сторонними людьми и организациями, умение 

работать с информацией, планировать, быстро оценивать и адаптироваться 

к нестандартным ситуациям, а также принимать решения, от которых бу-

дет зависеть скорость и качество выполнения поставленной перед ним за-

дачи. Также немаловажным фактором является использование многими 

организациями в той или иной мере проектного метода организации рабо-

чего процесса. Объединяя в один проект специалистов разных областей, а 

иногда и разных компаний, устанавливая задачи и грамотно координируя 

их действия, организации добиваются повышения скорости и качества 

управленческих решений. [1, с. 182]. 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, метод 

проектов – система обучения, в которой знания и умения учащиеся приоб-

ретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющих-

ся практических заданий – проектов. Проектная деятельность – естествен-

ная среда для формирования и оценивания ключевых компетентностей [3, 

c.45]. 

А.В. Хуторской рассматривает метод проектов как форму организации 

занятий, предусматривающую комплексный характер деятельности всех 

участников по получению образовательной продукции за определенный 

промежуток времени: от одного урока до нескольких месяцев [4, c.221]. 

По мнению В.В. Гузеева, метод проектов – технология четвертого поколе-

ния, обеспечивающая личностно-ориентированное обучение. В технологии 

индивидуального обучения метод проекта – это комплексный обучающий 

метод, позволяющий индивидуализировать учебный процесс, предостав-

ляющий возможность учащемуся проявить самостоятельность в планиро-

вании, организации и контроле своей деятельности [1, c.56]. 

Цель метода проектов – «стимулировать интерес учащихся к опреде-

ленным проблемам, предполагающим владение определенной суммой зна-

ний и через проектную деятельность, предусматривающей решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 

рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи) или критического мышле-
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ния.  Проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс 

мышления». 

Суть метода проекта – развитие мышления и организации через собст-

венные проекты, «стимулировать интерес учащихся к определенным про-

блемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающей решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания, развитие рефлектор-

ного (в терминологии Джона Дьюи) или критического мышления. Пробле-

ма устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления». 

Методологической основой проектной деятельности является разви-

вающая концепция личностно ориентированного образования, ключевой  

идеей которой является определение личностных качеств студентов в про-

цессе обучения и проведении научных исследований. Личностно ориенти-

рованные подходы и поисково-исследовательский метод обучения утвер-

ждаются в качестве приоритетных в современной вузовской педагогике. 

Идеи, положенные в основу проектной деятельности, представляют собой 

технологию обучения, основанную на сочетании различных видов дея-

тельности. Проектной деятельности будущего специалиста целесообразно 

придать проблемный характер и профессиональную направленность. Про-

цесс формирования профессионального мышления у студентов в рамках 

проектной деятельности требует комплексного использования многообра-

зия продуктивных методов преподавания: проблемного изложения, иссле-

довательских, частно-поисковых, индуктивных, дедуктивных.  

Особое внимание обращается прочности, глубине, востребованности 

фундаментальных знаний, формированию профессиональной подготовки. 

В этой связи у будущих специалистов формируется потребность и умение 

использовать научное содержание в выработке решения профессиональ-

ных проблем. Комплекс методов, необходимый для успешной проектной 

деятельности студента, должен включать в себя: инновационные, личност-

но ориентированные методы обучения, традиционные и инновационные 

организационные формы обучения в вузе, современные средства обучения, 

прежде всего информационные технологии, в их интеграции с образовани-

ем единой учебной среды, в конечном счете важно реализовать достиже-

ние планируемых результатов. В процессе подготовки будущих специали-

стов, проектная деятельность может стать одним из средств формирования 

профессиональных компетенций. Между тем необходимо усложнять со-

держание и процесс проектной деятельности студентов, обеспечивать рост 

познавательных умений. Уровень и устойчивость профессиональных ком-

петенций при условии постоянного совершенствования проектной дея-

тельности, его умения и навыки вырабатываются в практической деятель-

ности и благодаря педагогическому мастерству преподавателей вуза и 

межпредметным связям.  
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Использование межпредметных связей в проектной деятельности уве-

личивает практическую направленность обучения и раскрывает общие на-

учные основы современного образования, направляет на последовательное 

формирование интереса к преподавательской деятельности, формирует 

стремление к самостоятельному установлению взаимосвязей между явле-

ниями в профессиональной сфере.  

Выдвигаются следующие основные принципы проектной деятельности: 

 проект должен быть посильным для выполнения; 

 создавать необходимые условия для успешного выполнения проек-

тов (формировать соответствующую библиотеку, медиатеку) 

 вести подготовку студентов к выполнению проектов; 

 обеспечить руководство проектом со стороны преподавателей – об-

суждение выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и 

ведение дневника, в котором учащийся делает соответствующие записи 

своих мыслей, идей, ощущений - рефлексия. Дневник (словарь терминов в 

случае с проектами по иностранному языку) должен помочь студенту при 

составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой пись-

менную работу. Студент прибегает к помощи дневника во время собеседо-

ваний с руководителем проекта (если проект групповой, каждый учащийся 

должен четко показать свой вклад в выполнение проекта); 

 обязательная презентация результатов работы по проекту в той или 

иной форме. 

 Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами ор-

ганов образования в рамках утвержденных программ. В других – инициа-

тивно выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему 

предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и спо-

собностей студентов. Тематика проектов может предлагаться и самими 

студентами, которые, естественно, ориентируются при этом на собствен-

ные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, приклад-

ные». [5, с.78] 

Проектная деятельность организуется на основе компетентностного 

подхода в обучении. Как уже говорилось ранее, основным становятся не 

полученные знания, а личность студента, его компетентность. Ключевыми 

общими образовательными компетенциями являются следующие: ценно-

стно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная компетенция, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного са-

мосовершенствования.  

При формировании у студентов профессиональных компетенций, к 

проекту предъявляется ряд условий и требований: проект должен иметь 

цели, этапы, конкретные сроки, результаты работы; логичность и обосно-

ванность; дальнейшее развитие и реализацию. Проект по профессиональ-
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но – ориентированному предмету должен иметь: сформулированные цели 

и задачи, методы и способы исследования, программу исследования, про-

ведение исследования, результаты и выводы, анализ достижений и недора-

боток.   

Проектная методика, как современная педагогическая технология обес-

печивает успешное формирование всех компонентов иноязычной комму-

никативной компетенции и в последствии, развитие вторичной языковой 

личности. Проектная методика реализует личностный подход к студентам, 

требующий прежде всего к студенту как к личности с её возможностями, 

целями, планами и способами реализации этих планов. У студентов разные 

уровни языковой подготовки и для достижения целей и получения знаний 

по иностранному языку мы не всегда имеем достаточное количество часов. 

Как добиться того, чтобы «научить» учиться и работать, общаться и при-

менять знания теоретическо- профессиональной сферы на практике на 

иностранном языке. Студенты, не смотря на разные уровни подготовки, 

быстро справляются с заданиями, легко усваивают материал, так как сту-

денты, которые имеют средние и даже слабые знания по предмету могут 

обратиться за помощью к сильным, а сильные, ещё раз объясняя, могут за-

крепить изученный материал. Иностранный язык как учебный предмет да-

ёт большие возможности для культурного и личностного роста студентов, 

научно-исследовательского потенциала каждого обучающегося. Как мы 

знаем, целью обучения иностранным языкам на современном этапе разви-

тия образования является личность студента, как будущего специалиста, 

способная и желающая участвовать в межкультурной коммуникации. Для 

студентов и аспирантов курс Иностранного языка и курс Делового ино-

странного языка является ещё и ступенькой в овладении навыками ведения 

деловой коммуникации, деловой переписки, ведения переговоров, возмож-

ностью презентации компании, которая производит товары или оказывает 

услуги. 

Можно представить следующие виды проектов на уроках иностранного 

и делового иностранного языков: исследовательский-исследовательская 

работа, словари, сборник сочинений; творческие проекты – рекламные 

брошюры, театральные постановки, стенгазеты, виртуальные экскурсии; 

практико-ориентированные – памятки-инструкции, буклеты, письма, ме-

ню.   

В своей практической работе со студентами бакалаврами направления 

подготовки 43.03.02 Туризм, профиль подготовки Технология и организа-

ция туроператорских и турагентских услуг было подготовлено несколько 

проектов: 

1. Виртуальная экскурсия по ЮУрГУ – «ЮУРГУ на образовательной и 

научной карте мира». 
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2. Проектное задание – «Изучить действующие на рынке туристические 

агентства и сделать их анализ», «Южный Урал и туристические перспек-

тивы региона». 

3. Подготовлены творческие проекты – рекламные брошюры «Туристи-

ческий потенциал и культурное наследие стран мира». 

Интересные проекты разрабатываются студентами направления подго-

товки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. Еже-

годно   проводится научно- практическая конференция «Искусство, дизайн 

и новые технологии», где студенты представляют свои проекты. Студенты 

изучают и классифицируют новые материалы, технологии в сфере обра-

ботки материалов. Студенты делятся на группы, формулируют темы и со-

ставляют план проектной деятельности. После обсуждения методов рабо-

ты, студенты анализируют, систематизируют, делают вывод по своей про-

ектной работе и показывают результаты. Выступающие рассказывают о 

достижениях, инновациях и перспективах развития в области технологии 

художественной обработки материалов. Представляют разработки по сле-

дующим темам: «Керамика и мозаика», «Новые тенденции в области ин-

терьера», «Новые технологии в производстве тканей и текстиля». Учиты-

вая тот факт, что большая часть предметов по специальности у студентов 

на 3 и 4 курсах, курс «Делового иностранного языка» в какой-то степени 

является «введением в специальность» и роль иностранного языка сложно 

не оценить. В дальнейшем, иностранный язык является способом поиска 

информации в периодических журналах, энциклопедиях на иностранном 

языке, а это является одним из требований к специалисту с высшим обра-

зованием.      

Таким образом, проектная методика характеризуется высокой комму-

никативностью и предполагает выражение учащимися своих собственных 

мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие 

личной ответственности за продвижение в обучении.  Она способствует 

формированию ключевых компетенций учащихся: 

 коммуникативной – овладение учащимися всеми видами речевой 

деятельности (устной и письменной) в различных ситуациях; освоение и 

использование различных знаковых систем при изложении материала; 

 информационной – освоение необходимых знаний, умение осущест-

влять библиографический поиск и работать с различными источниками 

информации, работать с большими объёмами информации; 

 интеллектуальной – умение анализировать, сравнивать и сопостав-

лять, обобщать и синтезировать, давать оценку фактам, прочитанным про-

изведениям; 

 организационной – умение сформулировать цель своей деятельно-

сти, спланировать деятельность, осуществить её; владение навыками само-

контроля и самооценки.  
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Применение проектной технологии при обучении иностранному языку 

показывает: студенты достигают хороших результатов в изучении ино-

странных языков, понимают необходимость междисциплинарных связей, 

метод проектов даёт возможность повысит мотивацию студентов к изуче-

нию иностранных языков, метод проектов интегрирует знания по разным 

курсам, простор мыслей для творческой и созидательной деятельности. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
 

Е.В. Серебренникова 
 

В статье рассматривается актуальность проблемы воспитания 

языковой культуры будущих журналистов. Рассматривается по-

нятие «воспитание», «языковая культура». Также описывается 

система методов и приемов воспитания, существующая в педаго-

гической науке. Обоснован выбор методов воспитания для разви-

тия языковой культуры будущих журналистов. 

Ключевые слова: воспитание, методы воспитания, язык, язы-

ковая культура, журналист, профессиональная деятельность жур-

налистов.  

 

Воспитательная работа занимает значительное место в комплексе учеб-

но-воспитательного процесса. Духовно-нравственное становление моло-

дежи, ее подготовка к самостоятельной жизни и воспитание ценностного 

отношения к своей будущей профессии есть важнейшая задача, стоящая 

перед всем обществом и государством. Необходимость и важность воспи-

тания в высшей школе подтверждена государственными правовыми акта-

ми. Так в Законе «Об образовании» [6] подчеркивается, что одним из ос-

новных принципов государственной политики в области образования явля-

ется единство процессов обучения и воспитания. Воспитательные задачи 

высшего учебного заведения реализуются в совместной учебной, научной, 

творческой, производственной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников. 

Однако, в документах об образовании, в частности в большинстве ос-

новных образовательных программ, воспитательный аспект не рассматри-

вается в полном объеме, не отражены цели и задачи воспитания в условиях 

образовательного процесса в высшей школе, не указан перечень мероприя-

тий, которые могли бы способствовать воспитанию того или иного качест-

ва или навыка у будущих специалистов.  

Как известно, воспитание оказывает значительное влияние на личность 

будущего специалиста, его ценностные и нравственные ориентиры, кото-

рые определяют его профессиональную деятельность и жизнь в целом. 

Одной из целей воспитания в рамках обучения в высшей школе является 

формирование у студентов положительного отношения к труду, к будущей 

профессии и, как результат этого формирования, повышение ее ценности и 

ценности тех знаний, которые они получают в процессе обучения.  

Так как объектом нашего исследования является процесс подготовки 

будущих журналистов в высшей школе, мы провели констатирующее ис-
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следование для того, чтобы определить актуальность выбранной научной 

проблемы, касающейся воспитания их языковой культуры. По результатам 

констатирующего исследования, мы выяснили, что данный вопрос являет-

ся достаточно актуальным как среди студентов, так и выпускников по на-

правлению «Журналистика». Так, большинство выпускников (45%) отме-

тили, что испытывают трудности в будущем при трудоустройстве. Одной 

из причин этого является их низкая языковая грамотность, что также было 

отмечено и работодателями.  

В связи с этим возникает научная проблема – как педагог может спо-

собствовать повышению уровня языковой культуры будущих журнали-

стов. 

Прежде чем описывать методы и средства, которые педагог может ис-

пользовать для решения вышеназванной проблемы, следует кратко охарак-

теризовать такое понятие как «воспитание».  

Известные исследователи М.И. Рожков и Л.В. Байбородова определяют 

воспитание как «педагогический компонент социализации, который пред-

полагает целенаправленные действия по созданию условий для развития 

человека» [2, с. 13]. Из этого определения не ясно, чем воспитание отлича-

ется от обучения. Последнее можно также рассматривать как педагогиче-

ский компонент социализации, который предполагает целенаправленные 

действия по созданию условий для развития человека - в частности, для 

развития его знаний, умений, навыков.  

Избежать этой двусмысленности попытался С.Д. Поляков, он опреде-

ляет воспитание как «целенаправленное влияние на развитие личности 

школьника» [4, с. 10]. Понятие «личность», отмечает автор, по объему 

меньше, чем понятие «человек». В качества личности не входят умения, 

знания, навыки сами по себе, все это неличностное, если не стало ценным 

для самого человека, не стало мотивом его поведения. К качествам лично-

сти относят мотивы и потребности, идеалы и ценности человека. На их 

развитие и ориентировано воспитание. Обучение же ориентировано на 

развитие знаний, умений, навыков человека. Такой подход к воспитанию 

нам представляется более точным. 

По мнению Н.Е. Щурковой, воспитание – это «процесс введения ребен-

ка в контекст общечеловеческой культуры, обретение ребенком способно-

сти жить на уровне культуры, воссоздавать ее достижения и созидать но-

вые материальные и духовные ценности» [5, с. 11].  

И.П. Подласый определяет воспитание следующим образом: «специ-

ально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формиро-

вание личности, нужной и полезной обществу» [3, с. 7]. Такое определение 

воспитания, безусловно, более четкое и понятное.  
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Проанализировав данные определения, мы можем сделать вывод о том, 

что большинство ученых понимают воспитание как процесс, целесообраз-

но организованный и направленный на изменение поведения личности 

обучаемого. 
Мы считаем, что такая трактовка наиболее полно характеризует данное 

понятие, а также раскрывает роль педагога и цель, которую он должен дос-

тичь в результате этого процесса. 

Что касается воспитания языковой культуры, следует отметить, что она 

занимает особое место среди других важных качеств или характеристик 

деятельности будущего журналиста. Язык является основным инструмен-

том в работе журналистов, необходимым им для выполнения основных 

трудовых функций, которые перечислены в Профессиональном стандарте: 

поиске, подготовке и представлении информации [7]. 

Языковая культура в нашем исследовании рассматривается как лично-

стная характеристика, предполагающая владение будущим журналистом 

языковой грамотностью (нормативный компонент), профессиональной 

этикой (эстетический компонент) и способностью применять эти знания и 

умения в коммуникативных ситуациях (коммуникативный компонент), 

предусмотренных его профессиональной деятельностью. Каждый из этих 

компонентов содержит определенный набор знаний, умений и навыков, 

позволяющих журналисту решать свои профессиональные задачи. Следо-

вательно, они должны быть развиты на достаточно высоком уровне, кото-

рый подробно описан в Профессиональном  стандарте. 

Для решения этой задачи педагогу необходимо выбрать подходящие 

методы и средства, которые будут адекватны условиям обучения журнали-

стов  в высшей школе, а также соответствовать выявленному начальному 

уровню языковой культуры будущих журналистов. 

В педагогической литературе описано много приемом и методов воспи-

тания, направленных на преобразование или изменение того или иного ка-

чества или свойства личности обучаемого. Приведем некоторые классифи-

кации. 

Большинство педагогов выделяют следующие общие методы воспита-

ния, которые образуют единую систему: 

˗ методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

диспут, метод примера); 

˗ методы организации деятельности и формирования опыта общест-

венного поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих 

ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демон-

страции); 

˗ методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 

воздействие); 
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˗ методы контроля, самоконтроля, и самооценки в воспитании. 

В реальных условиях педагогического процесса методы выступают в 

сложном и противоречивом единстве. Важно использовать на занятии не 

отдельные методы, а методы, организованные в систему. Разумеется, на 

каком-то определенном этапе педагогического процесса тот или иной ме-

тод может применяться в более или менее изолированном виде. Но без со-

ответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с 

ними он утрачивает свое значение и затрудняет достижение поставленной 

педагогом цели. 

К общим методам воспитания также относятся: 

– убеждение (рассказ, разъяснение, внушение, лекция, беседа, диспут, 

дискуссия и т. д.); 

– метод положительного примера; 

– метод упражнений (приучения); 

– методы одобрения и осуждения; 

– метод требования; 

– - метод контроля, самоконтроля и самооценки; 

– - метод переключения. 

Традиционная классификация методов Ю.К. Бабанского, который вы-

деляет три группы методов по их месту в процессе воспитания, представ-

лена следующим образом [1]: 

– методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, 

рассказ, беседа, диспут, пример; 

– методы организации деятельности и формирования опыта поведе-

ния – приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное 

мнение, воспитывающие ситуации; 

– методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение 

(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и на-

казание (обсуждений действий и поступков, противоречащих нормам по-

ведения). 

Н.Е. Щуркова предлагает следующие группы методов [5]: 

– методы, с помощью которых оказывается влияние на сознание вос-

питанников, формируются их взгляды и представления, осуществляется 

оперативный обмен информацией – методы убеждения; 

– методы, с помощью которых оказывается влияние на поведение 

учащихся, организуется их деятельность, стимулируются ее позитивные 

мотивы – методы упражнения; 

– методы, с помощью которых оказывается помощь в самоанализе и 

самооценке учащегося – методы самооценки. 

Существуют также другие классификации методов воспитания, кото-

рые педагог может отобрать и использовать на занятии в зависимости от 

цели и задач, которые он хочет достичь в процессе обучения. 
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Так как языковая культура структурно содержит три компонента: нор-

мативный, коммуникативный и этический, педагог должен выбрать такие 

методы воспитания, которые будут направлены на развитие всех трех ком-

понентов.  

Так для развития нормативного компонента языковой культуры подой-

дут следующие методы воспитания: метод упражнения, метод самооценки, 

поощрение, соревнования и другие. 

Для развития коммуникативного компонента целесообразно будет ис-

пользовать на занятиях следующие методы: дискуссия, метод самоконтро-

ля, метод демонстрации, поощрения, метод убеждения, упражнение и дру-

гие. 

Для развития этического компонента языковой культуры более подхо-

дящими будут такие методы воспитания, как: пример, беседа, воспиты-

вающие ситуации, рассказ, методы эмоционального воздействия. 

На наш взгляд, система представленных методов воспитания позволит 

педагогу эффективно организовать данный процесс, направленный на по-

вышения уровня языковой культуры будущих журналистов на практиче-

ских занятиях по иностранному языку. 

Более подробно эта система методов и ее практическое применение с 

описанием конкретных заданий и упражнений по каждому методу воспи-

тания будет представлена при характеристике разработанного педагогиче-

ского проекта, направленного на решение поставленной научной пробле-

мы. 

Таким образом, воспитание языковой культуры будущих журнали-

стов – организованный педагогический процесс, направленный на овладе-

ние будущими журналистами языковой грамотностью (нормативный ком-

понент), принципами профессиональной этики (этический компонент) и 

способностью их применять в ситуациях своей профессиональной дея-

тельности (коммуникативный компонент). 

Исходя из вышеизложенного, также можно сделать вывод о том, что 

одной из главных задач педагога, в том числе и при обучении журналистов 

в высшей школе, является воспитание высокообразованной личности, од-

ним из показателей результатов которого будет такая личностная характе-

ристика как владение языковой культуры. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ «ПРОМЕТЕЙ» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА 

ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЫТ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

А.С. Скоробогатова, О.В. Якушева 

 
В статье дается обоснование актуальности организации и 

проведения олимпиады по иностранным языкам для студентов 

неязыковых специальностей, анализируется опыт проведения ин-

теллектуального конкурса, приводятся положительные тенденции 

в развитии олимпиадного движения. 

Ключевые слова: студенческая олимпиада, иностранный язык. 

 

В настоящее время актуальность задачи по отбору и поддержке талант-

ливой молодежи в России не вызывает сомнений. Стремительно разви-

вающееся информационное общество создает запрос на человека мобиль-

ного, инновационно мыслящего, способного эффективно работать в ко-

манде и самостоятельно. Таким образом, современному обществу нужна 

личность с неординарным, творческим мышлением, широким кругозором, 

умеющая ставить и решать нестандартные задачи.  

В связи с этим перед государством и обществом возникает глобальная 

стратегическая задача по формированию такой личности. Одновременно с 

этим необходимо формирование условий, способствующих наиболее пол-

ному раскрытию профессионального и творческого потенциала личности 

на благо себя, своей семьи и своей страны. 

Выявление талантливых учащихся в России осуществляется через сис-

тему олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов проектов и научных ра-

бот, конкурсов профессионального мастерства, соревнований, которые 

предполагают максимальный охват обучающихся. В этой системе Всерос-

сийские студенческие олимпиады являются основными. Они проводятся 

ежегодно Минобрнауки России согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 [1] и постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 [2]. С каждым годом их 

число растет, в том числе в Уральском ФО РФ [3]. 

Предметные олимпиады студентов являются логическим продолжени-

ем Всероссийской олимпиады школьников, они нацелены на подготовку и 

отбор претендентов на продолжение обучения на следующем уровне 

(старшие курсы бакалавриата, специалитета, магистратуры). Конечно, уча-

стию в предметных олимпиадах предшествует теоретическая подготовка, 

обогащенная дополнительными материалами, приобретение углубленных 
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практических навыков, формирование психологической готовности к ре-

шению неординарных и сложных задач. 

Работа с талантливой и одаренной молодежью доставляет педагогам 

немало трудностей, но вместе с тем и большую радость. Участники Все-

российских олимпиад в своем большинстве обладают такими качествами 

как активность, психическая устойчивость, креативность, повышенная ра-

ботоспособность, скрупулезность (то есть присутствует очень добросове-

стный подход к своей деятельности, мотивация, рефлексия и саморазви-

тие).  

Выявление и развитие юношеской и детской одаренности базируются 

на сочетании нескольких характеристик. Так Дж. Рензулли определяет 

одаренность как «результат сочетания трех характеристик: интеллектуаль-

ных способностей, повышающих средний уровень, творческого подхода и 

настойчивости (работоспособности)» [4]. Таким образом, предметная ода-

ренность является одним из видов интеллектуальных способностей. Как и 

все способности, они проявляются только в деятельности, поэтому очень 

важно выявление, развитие и сопровождение талантливых учеников.  

Отличительной чертой талантливой молодежи является потребность в 

оценке труда обществом и наличие уверенности в том, что развитие талан-

та и ответственность перед обществом ведут к личному успеху, поэтому 

трудно переоценить значимость Всероссийских олимпиад студентов в вос-

питательной работе университетов. 

Информационная культура, культура самоорганизации современного 

студенчества в условиях цифровизации остается открытой. Для подготовки 

к участию во Всероссийских студенческих олимпиадах участники тратят 

немалое количество времени на подготовку и тренировку. В рамках подго-

товки к языковой олимпиаде необходима интенсивная тренировка речевых 

навыков говорения и аудирования как на уроке, так и в домашних услови-

ях. Подобные виды речевой деятельности, любая тренировка препятствуют 

возникновению косноязычия. Косноязычие (как неумение выражать свои 

мысли) можно рассматривать проявлением цифровой зависимости. «Циф-

ровое слабоумие», возникающее среди прочего из-за злоупотребления ин-

тернетом, бывает от излишнего доверия к информации в Сети и приводит к 

примитивности мышления [5]. Примитивная деятельность людей в инте-

рактивной среде может привести к деградации мозга и в дальнейшем чело-

век уже будет не способен на более сложную когнитивную активность. 

 Таким образом, участие в предметных олимпиадах поддерживает мозг 

человека активным и способным к решению сложных когнитивных задач.  

Южно-Уральский Государственный Университет заинтересован в ода-

ренных и успешных студентах, поэтому была сформирована система целе-

направленной работы с талантливой молодежью, которая реализуется в 

предметном олимпиадном движении «Прометей», направленном не только 
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на подготовку студентов к Всероссийским олимпиадам, но и на их лично-

стное развитие и обеспечение соответствия их уровня перспективам и по-

требностям в их будущей работе, условий для развития и совершенствова-

ния основных, наиболее значимых и востребованных компетенциях, одной 

из которых является владение иностранным языком. На протяжении трех 

лет Олимпиада по иностранным языкам проводилась только среди студен-

тов ЮУрГУ, но в 2018 году вышла на новый уровень и стала Всероссий-

ской. 

Основные цели и задачи заключаются в развитии творческого мышле-

ния и расширения кругозора, усиления мотивации к изучению иностран-

ных языков, воспитании ценностных ориентаций у студентов, а также пре-

доставление возможности всем желающим проверить свои знания в опре-

деленной области.  

Олимпиада 2021 года состояла из 2 этапов (дистанционного и очного), 

темой которой была «Мозг: его возможности». Первый, дистанционный 

этап проходил на площадке МООК, членами методической комиссии был 

разработан и залит на платформу комплект заданий с достаточно большой 

выборкой упражнений, что позволило предложить участникам различные 

варианты, что, по мнению организаторов, уменьшило процент списываний. 

Процедура регистрации довольна простая, не требующая много време-

ни, студентам необходимо было заполнить небольшую анкету с информа-

цией о вузе, направлении и курсе обучения, а также личные данные, кото-

рые впоследствии отображаются в сертификате участника, который все 

участники могут скачать после завершения испытания.  

Первый тур был разделен на два этапа. Участникам предложено выпол-

нить задания по работе с текстом, аудированием, грамматикой, полисеми-

ей, омонимией и страноведением за ограниченный отрезок времени (60 

мин.). По его итогам произошел большой отсев участников (из 1200 только 

210 (английский язык) и из 121 конкурсанта по немецкому языку только 

28). Отбор проводился автоматически по количеству набранных в первой 

части баллов (65% и выше от выполненного теста).Студентам после про-

смотра небольшого видеоролика по заданной теме было предложено напи-

сать сочинение-рассуждение (эссе). Тестирование и эссе оценивалось мак-

симально в 100 баллов, по 50 за каждый этап. По результатам, полученным 

после пройденных этапов, в финал вышло 26 человек (английский язык) и 

15 человек (немецкий язык). 

Всем финалистам нужно было в качестве домашнего задания подгото-

вить презентацию по теме 2021 года и снять видеоролик самопрезентацию 

для того, чтобы у всех была возможность познакомиться друг с другом до 

встречи в очном туре. После размещения всех видеороликов в системе 

МООК было запущено голосование, которое вызвало неподдельный инте-
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рес, по результатам голосования победителю был вручен приз зрительских 

симпатий.   

Члены жюри оценивали работу по представлению домашнего задания 

по нескольким критериям: информативность и полнота раскрытия темы, 

дизайн презентации, логичность представленного материала, умение под-

держивать контакт с аудиторией и отвечать на вопросы. Затем ведущие 

(преподаватель кафедры иностранных языков и студент третьего курса) 

предложили финалистам представить, что они все оказались в 2121 году, и 

в процессе раскопок им удалось найти несколько артефактов, таких как: 

авоська, прялка, пейджер, сифон, пластинка, счеты и т. д. Они должны бы-

ли высказать свои догадки по тому, как этот предмет использовался рань-

ше, перечислить его функции, а также предложить чем этот артефакт мо-

жет быть полезен  сейчас. На выполнение данного вида работы у каждого 

конкурсанта было 5 минут на подготовку и две минуты на выступление. 

Участникам понравился данный вид работы, они активно аргументировали 

свои предположения и обсуждали ответы других, что способствовало рас-

крытию их творческого потенциала.  

Всем финалистам были вручены сертификаты участников,  а призеры 

награждены грамотами за 1,2 и 3 места, а также поощрены ценными, па-

мятными призами. 

После завершения мероприятия члены методической комиссии и члены 

жюри обсудили и проанализировали результаты Всероссийских олимпиад, 

проведенных в период с 2018 по 2021 год, и пришли к выводу, что можно с 

уверенностью говорить о том, что наметился ряд положительных тенден-

ций в ее развитии: 

• Возрастание доступности и открытости, что произошло благодаря 

взаимодействию кафедры иностранных языков  и ИОДО, который предос-

тавил возможность студентам принять участие в олимпиаде дистанционно, 

в удобное для участников время (первый тур проводился в течение 7 дней). 

Эта платформа позволила значительно увеличить количество студентов, 

решивших проверить свои знания; 

• расширение географии участников олимпиады (2019 год – в финале 

представители 3 вузов РФ, 2020-7, 2021-11); 

• положительная тенденция в поддержке (руководство вузов способст-

вует участию в олимпиаде, оплачивая финалистам дорогу и проживание), а 

также взаимодействии талантливой молодежи между разными университе-

тами/вузами (участники тесно знакомятся и продолжают свое общение вне 

мероприятия);  

• улучшение качества заданий: переработаны формулировки, пере-

смотрены временные рамки их выполнения; 

• расширение контактов среди педагогического состава; 
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• Стимулирование педагогов на работу с талантливыми ребятами. То-

му, чьи студенты заняли призовые места, по информации, занесенной в 

личный кабинет, предусмотрены поощрительные выплаты. 

Таким образом, мы можем сделать вывод что, Всероссийская олимпиа-

да студентов по иностранным языкам «Прометей» в полной мере отвечает 

стратегиям инновационного обучения, как создание и внедрение новшеств, 

порождающих значимые изменения в профессиональной подготовке.  
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В статье представлен опыт применения персонифицированно-

го подхода в обучении студентов-бакалавров в процессе элитной 

языковой подготовки в вузе.  

Определены базовые понятия, проанализированы сущест-

вующие методики и приведены авторские технологии успешной 

реализации персонифицированного подхода при обучении ино-

странному языку. 

Ключевые слова: персонифицированный подход, элитная 

языковая подготовка,  инновационные образовательные техноло-

гии. 
 

Обучение в высшей школе является важным этапом на пути формирова-

ния, становления и развития квалифицированного специалиста, профессио-

нала своего дела. Изменения в мире обусловливают изменения и в высшей 

школе. Долгое время мы жили в мире «SPOD» (Steady,  Predictable, Ordinary,  

Definite), в котором вузы накопили гигантский психолого-педагогический 

багаж эффективного обучения студентов. Сейчас наш мир – это мир-VUCA 

(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) [6:7], что означает переход от 

«эры знаний» к «эре мышлений» и требует обновления подходов к процессу 

подготовки будущих профессионалов. В настоящее время, к сожалению,  

по-прежнему используется в практике модель 1.0, которая является класси-

ческой (преподаватель транслирует информацию, а студенты должны ее за-

помнить, превратив в свои знания). При этом интенсивно используется мо-

дель 2.0, представляющая собой групповую работу по кейс-технологии c 

совмещением различных сред. Поэтому перед преподавателями поставлена 

задача перехода на модель 3.0, согласно которой каждый студент должен 

иметь свой образовательный маршрут, в котором обозначены индивидуаль-

ные цели и подобраны оптимальные способы контроля за их достижением. 

В условиях группового обучения это сделать не просто, но возможно. 

Как итог Проекта «5–100» с 2016 года в ЮУрГУ успешно реализуется 

модельуглубленной языковой подготовки (СИ 8 «Внедрение новых моде-

лей и технологий образования», Задача 8.1. «Внедрение новых моделей об-

разования. Мероприятие», 8.1.3. «Внедрение углубленной языковой подго-

товки в бакалавриате» [4]. Оновная цель – повысить уровень владения   

английским языком студентов бакалавриата не ниже уровня B1+ для ус-
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пешного участия в международной научной и образовательной деятельно-

сти. На настоящий момент в ЮУрГУ спроектирована и внедрена много-

уровневая модель углубленной языковой подготовки для зоны элитного 

обучения, в которой персонифицированный подход определен в  качестве 

практико-ориентированной тактики. 

В научно-педагогической литературе выделяют несколько терминов, 

обозначающих направленность образовательных стратегий на формирова-

ние личностных качеств и характеристик:  «личностноориентированное 

обучение», «персонализация» и «персонификация обучения» [1,2,3]. На 

наш взгляд, именно персонификация как способ обучения наиболее полно 

и многомерно раскрывает концепцию образовательного процесса, в основе 

которого  саморазвитие человека, его самораскрытие и самореализация, 

что означает внутреннюю и осознанную  интенцию личности формировать 

свои потребности в обучении, а также  в умении осуществлять познава-

тельную деятельность в процессе применения различных стратегий обуче-

ния. Отметим также, что персонифицированный подход – это интегратив-

ная система инновационных образовательных технологий с акцентом на 

личностно-развивающее содержание обучения, которое организуется на 

основе совместной деятельности педагога и обучающихся. 

В настоящее время в арсенале методики преподавания иностранного 

языка существуют разнообразные технологии, методы и приемы формиро-

вания и дальнейшего развития интеллектуальной и познавательной актив-

ности, рассматриваемой именно  в качестве основного механизма развития 

личностных качеств субъекта.  Комплексное сочетание методик разви-

вающего, интенсивного,  личностно-ориентированного и дифференциро-

ванного обучения с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся несет в себе не только «формирующую функцию», опреде-

ляющую познавательные и  психологические новообразования у обучае-

мых, но и осуществляет развитие таких отдельных способностей, которые  

буквально нейтрализуют «симптомы», препятствующие подобному разви-

тию [2, c. 7]. Например, пассивное отношение к учебе, индивидуализм и 

эгоцентризм, неуверенность в себе и своем успехе и т. д. Включение пер-

сонифицированного аспекта в современные методы обучения иностранно-

му языку с учетом последовательности этапов персонифицированного 

обучения  обусловливают качественный и  постепенный переход от про-

стой модели передачи готовых знаний к порождению внутренних личност-

ных стимулов к преобразовательной деятельности по усвоению знаний, 

что, безусловно, способствует постепенному формированию механизма 

саморегуляции у студентов: управления собственной деятельностью с уче-

том учебно-профессиональных потребностей. Цель данной статьи – обос-

новать релевантность применения  персонифицированного подхода в ор-

ганизации углубленной языковой подготовки и, исходя из накопленного 
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практического опыта работы, представить наиболее эффективные иннова-

ционные технологии, которые используются нами на практике  в обучен-

нии студентов зоны элитной языковой  подготовки.  

Концепция персонифицированного подхода означает, что весь процесс 

организации учебного процесса, методические приемы и тактика препода-

вателя, выбор всего спектра упражнений и заданий в первую очередь 

должны быть адаптированы к личности студента, с учетом его индивиду-

ально-психологических потребностей, мотивов, интеллекта, а также уров-

ня базовой подготовки. В этой связи, преподаватели становятся одновре-

менно и предметниками, и психологами. Именно эта новая профессио-

нальная направленность позволяет раскрыть внутренний потенциал  ис-

тинных познавательных возможностей каждого обучаемого и, далее уже на 

этой основе формировать для него индивидуальный маршрут развития, 

что, безусловно, разнообразит учебный процесс и, в конечном итоге, повы-

сит эффективность и качество обучения. Ежедневный анализ и изучение 

личности студента помогает преподавателю дифференцировать неуспе-

вающего студента, активизировать работу пассивного студента, повысить 

успешность обучения сильного, иными словами, помочь студентам с раз-

ным уровнем подготовки интегрироваться в учебный процесс [2; 3].  

Весь спектр инновационных технологий в обучении иностранному 

языку в аспекте применения персонифицированного подхода, условно 

можно разделить на три категории: 1) личностно – ориентированные; 2) 

профессионально-ориентированные; 3) информационные и компьютерные 

технологии. В рамках данной статьи остановимся на некоторых из них, ко-

торые успешно реализуются на кафедре иностранных языков ЮУрГУ для 

студентов элитной языковой программы обучения. 

В начале учебного года в первом семестре студенты зоны элитной под-

готовки проходят входное тестирование, а также устное собеседование с 

преподавателями кафедры, по результатам которого происходит распреде-

ление по группам, в соответствии с Европейской шкалой уровней владения 

иностранным языком (CEFR). Приведенные данные результатов входных 

тестирований (табл. 1) наглядно показывают, что студенты-первокурсники 

приступают к обучению программы с изначально разным уровнем языко-

вой подготовки, что, в свою очередь, свидетельствует о релевантности 

применения именно уровневого подхода в обучении. Привлекательность 

разноуровневого подхода в обучении в вузе можно свести к следующим 

положениям: 1) большая свобода действий; 2) равномерное продвижение с 

учетом индивидуальности; 3)участие в познавательной деятельности без 

страха неудач; 4) ответственность за собственные успехи, оптимизация 

обучения; 5) доброжелательная атмосфера в аудитории.  

Контроль знаний осуществляется по заранее апробированным критери-

ям и тестам, где с учетом уровня подготовки могут вноситься коррективы 
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по дополнению, упрощению или, наоборот, усложнению содержания с 

учетом требований к уровню владения конкретным материалом. Итоговая 

и промежуточная аттестация учающихся проводится в соответствии с пра-

вилами международной сертификации. Уровень владения английским язы-

ком оценивается в формате KET, PET, IELTS. Система онлайн-

мониторинга достижений обучающихся позволяет отследить темп и ре-

зультативность прохождения образовательного маршрута с целью внесе-

ния корректирующих воздействий.  

Таблица 1. 

Результаты входного тестирования студентов 1-го курса 

за 2016–2020 гг. 

Уровень (CEFR) 2016/2017 гг. 
2017/2018 

гг. 

2018/ 

2019 гг. 

2019/2020 

гг. 

А0 18    

А1 14 15   

А2 59 38 22 26 

В 1 15 30 24 13 

В2     

 

В системе углубленной иноязычной подготовки студентов особую зна-

чимость приобретает технология смешанного обучения (blended learning), 

которая  реализуется через системную  комплексную аудиторную и он-

лайн-работу, осуществляемую на образовательной платформе Moodle, что 

предусматривает интенсификацию обучения путем погружения обучаю-

щихся в виртуальную среду и позволяет также за счет открытости, дина-

мичности и гибкости содействовать развитию автономии обучающихся. 

Все разработанные преподавателями кафедры онлайн-курсы полностью 

соответствуют разделам и тематике основных учебников, но, что принци-

пиально важно, не дублируют их содержание. Подобный вид работы по-

зволяет студентам автономно совершенствовать основные речевые навыки 

говорения, письма, аудирования и чтения путем выполнения разнообраз-

ных типов заданий. Занимаясь на разработанных электронных курсах на 

платформе, студенты имеют возможность получить теоретические знания 

по интересующим их темам, просмотрев мини-лекции, интеллектуальные 

карты, таблицы. Далее предлагается выполнить практические задания по 

теме. Если возникают вопросы, студенты могут их задать в специальном 

разделе – форуме, размещенном после каждой темы. При этом использует-

ся все многообразие форм контроля: самоконтроль в электронной среде 

(например, выполнение тестов по различным видам речевой деятельности 

с последующей проверкой по ключам, которые становятся доступными по-

сле выполнения теста), а также в процессе аудиторной работы под контро-
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лем преподавателя. Важным моментом является взаимоконтроль (проверка 

выполненных эссе, блогов, составленных ситуаций и докладов для презен-

таций и т. п.), который также может проходить в различных форматах. Та-

ким образом, работа над материалом включает в себя отработку практиче-

ских навыков владения рецептивными видами деятельности. Кроме того, 

работа на платформе также предполагает выполнение заданий с использо-

ванием проектной методики при разработке совместных материалов, таких 

как подкасты, скринкасты, интеллектуальные карты, веб-квесты и т. д. 

Принципиальное отличие электронных курсов состоит в их вариативности 

и возможности для студентов построения индивидуальных образователь-

ных маршрутов. Образовательный процесс строится таким образом, что 

обучаемые, имеющие доступ к достаточно обширному объему образова-

тельных ресурсов, могут выстроить индивидуальную траекторию само-

стоятельного обучения, позволяющую восполнить пробелы именно в тех 

областях дисциплины, которые необходимы именно ему [5].  

Применение персонифицированного подхода, на наш взгляд, исключи-

тельно оправдано методически и методологически в  таком виде познава-

тельной деятельности, как проектная деятельность студентов.  которая 

осуществляется на протяжении всего курса обучения. В первом модуле 

«General English» разработаны проекты по общей тематике для каждого из 

уровней подготовки.  В качестве примеров таких проектов можно назвать 

сдедующие: «Мой университет: от истории к современности», «Путеводи-

тель по достопримечательностям Урала», « Великие открытия  ХХ столе-

тия» и др.  Проекты второго модуля – «English for Specific Purposes» – 

имеют профессиональную ориентацию  и разрабатываются с учетом уров-

ня языка и специфики направления подготовки. Формы представления 

проектных работ студентов также варьируются, это может быть и презен-

тация, и рекламный проспект, а также видеоролики. Интересным приме-

ром альтернативного способа организации  учебного процесса по ино-

странному языку в вузе в аспекте персонификации обучения, в частности, 

для студентов юридического направления может быть постановка (драма-

тизация) судебного процесса с участием в «судебных прениях или деба-

тах», что, несомненно, эффективно в рамках профессионально-

ориентированного обучения. Уже накопленный  опыт показывает, 

насколько эффективен и плодотворен данный метод в практике подготовки 

будущих специалистов. Можно констатировать, что использование персо-

нифицированного подхода в проектной деятельности  при обучении ино-

странному языку в вузе это: во-первых, эффективный мотивирующий фак-

тор; во-вторых, действенный механизм индивидуализации обучения; в-

третьих, средство формирования у студентов познавательной, информаци-

онной, профессиональной компетенций и др.  
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Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что применение пер-

сонифицированного подхода в обучении иностранному языку студентов-

бакалавров зоны элитной языковой подготовки достаточно обосновано, 

поскольку позволяет добиться значительного прогресса, по крайней мере, 

в следующих опорных аспектах учебного процесса: в стимулировании по-

знавательной деятельности студентов и, в следствии этого,  в формирова-

нии глубоко образованной личности; в мотивации к общению и, поэтому, к 

формированию навыков и умений участия в различных формах иноязыч-

ного общения; в приобщении к культуре страны изучаемого языка 

посредством как реальной, так и виртуальной мобильности; в фор-

мировании внутренней интенции самосовершенствования, поскольку 

только активная позиция со стороны обучаемого будет значимо полезна и 

продуктивна в будущей социальной и профессиональной деятельности.   
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DIFFICULTIES FACED BY STUDENTS WHILE LEARNING 

PREPOSITIONS 
 

M.R. Hameed., O.V. Belkina  
 

The study attempts to reveal difficulties faced by EFL students 

while learning prepositions. Being an important semantic and syntac-

tic element for the analytical language grammar, it may cause certain 

difficulties for learners whose native language is synthetic. The pre-

sent study has pedagogical implications in teaching English preposi-

tions to Iraqi EFL students. The results of this study may assist EFL 

teachers to be aware of the learners’ difficulties and weaknesses in the 

use of English prepositions.  

Keywords: prepositions, difficulties, EFL students, analytic and   

synthetic languages. 

 

A preposition is a part of speech belonging to the closed word class that can 

be regarded as a locator of time, place, special relationship, which is crucial for 

producing properly formed sentences in spoken or written utterances. The Eng-

lish language is diverse in variety of meanings and functions of prepositions; 

consequently, it is not easy to specify what prepositions are. Mayor [7] defined 

preposition as «a word that is used before a noun, pronoun, or gerund to show 

place, time, direction, etc». Essberger [3] stated that the name «prepositions» 

(pre + position) means a place before. According to Jansson [5], English prepo-

sitions can be seen from two different perspectives: syntactic-semantic vs cogni-

tive-semantic perspective. In the first one prepositions are defined by their func-

tion as a head of prepositional phrases. Another one is where the polysemy of 

prepositions is explained as a network of meanings. In terms of semantics, prep-

ositions are traditionally defined as words, which are meaningless if not sup-

ported by other words. Michael [8] argues that «a preposition is a word that has 

the capability of changing, adding to and taking away from the meaning of 

words to which it is prefixed».  

The study examines difficulties faced by EFL students while learning three 

frequently used English prepositions. The purpose behind choosing these prepo-

sitions is that they can be used to indicate time and place, and also they are prob-

lematic to EFL learners. 

The main uses of prepositions at, in, on 

AT: 

In English prepositions at is famous for diverse meanings. As Swan [12] 

stated that one dictionary with an impressive reputation listed eighteen denota-

tions of at, and they might correspond to several different prepositions in anoth-

er language». At is regarded as a preposition with no exact dimensions and is 
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used to denote position at a point, a large place, we very often use at before the 

name of a building, when we are thinking not of the building itself but of the ac-

tivity that happens there [12].  To indicate time, at is used to refer to the exact 

time whether it is a point of time, weekend, public holiday, age, or other points 

of time [7]. At is used with, for example, noon, night, midnight, Easter, weekend 

and the time of day. It shows clock times and meal times; then indicates some-

one’s age and used to state the age at which somebody does something. 

IN: 

In describes parts of day, used with the name of months, years, seasons 

(Swan, 2005). This preposition primarily indicates places, positions inside large 

areas and in three-dimensional space. In is used with means of transportation, 

namely vehicles, small private planes and boats.  

In is used for the position of things, which form part of the line. 

ON: 

On is like at and in has different uses. On is used to indicate time, which is 

used with days, parts of day and public holidays and when it indicates one day 

of the holiday (Mayor, 2009). On is referred to the preposition of place, when is 

used for position on a surface, or implies attachment [12]. 

On can mean «along» when the place is dealt with a line, or to denote an area 

«along an area» [2]. 

In general  

AT refers to a very narrow, specific time, such as 4:30 or 7:00 o’clock. 

ON refers to a slightly broader time, of one day or one date, such as Sunday 

or May 22. 

IN refers to the widest time period, such as a month, a year, a season, a dec-

ade, and so on. 

The source of difficulties 

A polysemic nature of prepositions, when a word is capable of having multi-

ple contextual connotations alongside a number of possible alternatives, poses a 

challenge for EFL students. Any type of presumption of semantic equivalence 

between the native and the English languages would result in prepositional er-

rors. It is obvious that English is enormously rich in prepositions compared to 

other languages. It is extremely important for teachers to develop effective in-

structional methods for mastering prepositions. 

Common errors made by EFL learners  

One of the most obvious errors occurs in the use of prepositions, because 

they have an idiosyncratic behavior, they do not follow any possible predictable 

pattern even across nearly identical context [4]. This is not surprising that learn-

ers find it difficult because prepositions occupy a vast area in English language. 

The structures and functions of prepositions are different in different languages. 

Rahman [10] states that «prepositions in English, though limited in number, 

constitute an indispensable part of the language since they form a basic compo-
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nent of the production and general understanding of the language». For the Eng-

lish usage, these words are notoriously difficult and tricky area [2]. 

Even if EFL students achieved a level of proficiency in English, they tend to 

get onto a prepositional trap long after that [2]. Meanwhile, different preposi-

tions may have very similar uses (in the morning, on Monday morning, at night). 

It is difficult for EFL learners to handle the large number of English prepositions 

and choose the correct one in its appropriate place [12]. The English preposi-

tions are complex since most of them are not ruled governed [4]. 

The main two reasons for errors by EFL learners are caused by 1) mother 

tongue interference; 2) intrusion from other structures.  

Difficulty in English prepositions always remain as an immense problem for 

EFL learners because they often relate prepositions to their own mother tongue 

prepositional system.  In terms of expressing grammatical meanings via internal 

or external resources, linguists recognize the synthetic / analytical dichotomy. 

Some languages have an obvious tendency for expressing grammatical mean-

ings by means of a sentence, mainly using analytical indicators such as preposi-

tions, while others concentrate these indicators within a word by flexions. Ara-

bic is a synthetic language, whereas English is an analytic language. It should be 

taken into consideration as well while teaching students to use English preposi-

tions appropriately.  

Syntactic and grammatical structure of the English utterance presupposes se-

lection of the most proper preposition, and the lack of this linguistic knowledge 

might deteriorate the semantic intention of the EFL learner. Besides, idiomatic 

usage of prepositions makes them difficult to be studied by native speakers of 

the second language. One more concern is that English prepositions are pointless 

if they are isolated; they become meaningful only within a context. Hence, pri-

marily the challenge is the lack of direct correlation between prepositions in the 

native and English languages and sometimes the absence of an equivalent in the 

foreign language with a necessary usage and meaning. 

Shakir and Yaseen [11] conducted a study on the acquisition of English 

prepositions among Iraqi students in some Middle East countries. The main rea-

son for majority of mistakes is the dominance of the native language over the 

English language. The study of Al-Bayati [1] comprised two parts, theoretical 

and practical. The findings confirmed that students mainly had troubles with the 

use of English prepositions and the errors reflected the learners’ inability to 

think in English. Spontaneously, they replaced the most complicated parts of the 

utterances (with preposition structures) by contextual equivalents in their native 

language. The other conclusion was that students mainly tended to use simple 

preposition rather than complex prepositions. The results of this research re-

vealed that Arab EFL speakers made various mistakes while using prepositions 

and adverbs.  

Methods of teaching prepositions 
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There are some approaches to teach prepositions. 

Traditional Approach: The traditional method of teaching prepositions is 

through direct grammar instruction. «Students focus on learning prepositions in-

dividually within context, with no further expansion. This approach assumes that 

there is no predictability in the use of prepositions and that they must simply be 

learned context by context» [6].  

The Collocation Approach: another traditional method in teaching preposi-

tions is collocation approach. Students may learn «chunks», or words that fre-

quently occur together instead of memorizing prepositions separately, out of the 

context. In the case of prepositions, many of these «chunks» are phrasal verbs. 

For example, instead of teaching on as a single entity, students can learn the 

phrasal verbs to rely on, to wait on, to walk on, to work on, or to pick on [9]. 

 Recommendations and conclusion 

While researchers may not agree on a particular strategy for teaching prepo-

sitions, it is clear that the traditional manner of teaching them individually is not 

sufficient.  

The most successful method of learning prepositions is simply the exposure 

to examples. This is because prepositions are difficult to translate from native 

language to the target language. Their usage also depends on the context. The 

audio-lingual technique is not helpful in this field, because through quick pro-

nunciation of prepositions vowels are clipped. Therefore listening to spoken 

English is not necessarily effective. However, visual aids can contribute to 

learning process. Students memorize better, when they are visually exposed to 

something. Computer-based activities can be introduced in this case and video 

displays can be included. In this way, students can be visually exposed to prepo-

sitions; they can do activities and receive feedback at the same time. 

One method that was proven to be effective is a regular usage of dictionaries. 

Students should be encouraged to use dictionaries whenever they are not sure 

which word goes with which preposition. In the case of prepositions in idiomatic 

statement, offering examples is vital as well. This is because it is often not clear 

which preposition is appropriate. Different languages and regional dialects often 

have different conventions. In order to improve the usage of spatial and tem-

poral prepositions, students can correct themselves in pairs.  

Current studies show that pair work provides good results. Unlike old-

fashioned error correction techniques, error correction in pairs seems to be more 

efficient.  

Another advisable method in teaching is to contextualize prepositions. For 

example, daily activities writing can be given to students as a homework. Expla-

nation of daily activities is full of prepositions: «I realized I was stuck right in 

the middle of a huge traffic jam… It was 9 a.m. by now and on a normal day; 

the drive would take about forty-five minutes. On a day like this, it would be 
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impossible to gauge… Within five minutes, the traffic was moving again and for 

the next two miles, I was driving along the motorway at quite a good speed».  

In accordance with the study’s conclusions, the present research has several 

pedagogical implications for teaching EFL courses. The following implications 

could be helpful in solving problems in the use of English preposition. Some 

major implications are as follows: 

1.  English prepositions should be taught through a communicative approach.  

2.  EFL learners are to be encouraged and engaged in authentic communica-

tion to promote their learning process. 

3.  The learners are absolutely affected by their mother tongue, so errors are 

unavoidable; therefore, teachers are advised to draw their students’ attention to 

the fact that literal translation into their mother tongue may result in errors. EFL 

teachers should realize that students at different levels of proficiency might tend 

to rely on their mother tongue when they attempt a newly learned structure. 

4.  Students are to be encouraged to think in English language, not in native 

mother tongue. Learners also can be taught to gain awareness of the differences 

between the two languages. Therefore, special explanation is necessary about 

those English prepositions, which have no equivalent form in mother tongue. 

5.  The students are to be involved in common error correction activity; it 

helps students to learn from their own mistakes. 

6.  Pictures, gestures, visual aids are extremely useful for explanation of the 

use of prepositions. 

Finally, since the preposition “at”, “in” and “on” are among the prepositions 

that are commonly employed by English language speakers, the teachers can 

tackle preposition problems by the following strategies: 

1.  Asking students to detect the pattern on their own to be able to learn and 

recognize the typical prepositional uses better. 

2.  Encouraging student to find out the different grammatical rules by them-

selves to develop their sensitivity to the language 

3.  Limiting turning to the mother tongue when dealing with English preposi-

tions. 
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COMPARING CULTURES: OVERCOMING STEREOTYPES 

THROUGH CULTURAL INTERNATIONAL COMMUNICATION 

 

S. Kolova, Z. Al-Mahdawi 
 

The research is dedicated to one of the most important issues of 

communication: avoiding and resolving conflicts. The notions of cul-

ture, cultural collaboration and stereotypes are considered in the arti-

cle.  The purpose of the research is to reveal knowledge of similari-

ty/diversity of  cultural aspects and peculiarities, which will promote 

cultural sustainability, community development, providing better un-

derstanding of each other, promoting positive atmosphere for studies 

of international students in universities of Russian Federation.  

Key words: cross-cultural communication, stereotypes, interna-

tional students, globalization, cultural mapping. 

 

At higher education institutions throughout Russia, the number of interna-

tional students are continually increasing [9]. Further, many higher educational 

institutions in Russia have big campaigns to increase the number of students 

from different countries. All efforts of university authorities (SUSU) aim at in-

tegrating international students into international and domestic communities. 

Creating and sustaining such cooperation requires proper competences and in-

tercultural communication skills among both international and domestic stu-

dents. In our research, the aspect of cross-cultural communication refers to the 

interpersonal communication and interaction across different cultures. This has 

become an important issue in our age of globalization and internationalization. 

Effective cross-cultural communication is concerned with overcoming cultural 

differences across nationalities, religions, borders, cultures and behavior patterns 

[11]. Some outstanding researchers-educators examined best practices of cross-

cultural interaction of international students in academic environment, studied 

the effect of ethical sensitivities of people from different countries. 

Our research is dedicated to cultural mapping, which refers to wide range of 

techniques and tools, used to map distinct tangible and intangible cultural assets. 

All of them are concerned with cultural diversity. With the help of assets men-

tioned above we will identify, describe, portray the cultural peculiarities of dif-

ferent groups of international students, in particular Arab ones. The target is to 

identify some features, peculiarities of mentality. 

Culture  refers to the cumulative deposit of knowledge, experiences, belief 

systems, values, attitudes, religion, notion of time, roles, spatial religions, con-

cepts of the universe, material objects and possessions acquired by a group of 

people in the course of generations through individual and a given group striving 

[3]. 
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One of the main issues of our studies is to learn as much as we can about ste-

reotypes as sustained illusion judgements about other cultures. Stereotypes mean 

simply cognition of another group that affects our feelings to members. Since 

interactants' stereotypical conceptions appear in the area of our concern, stereo-

types are worth specifying as «widely accepted, culturally shared beliefs de-

scribing personal traits and characteristics of groups of individuals» [4]. 

Some linguists think stereotyping is an overly simplified, schematic and of-

ten wrong outward manifestation of thinking, which falsifies the image of peo-

ple and objects to which it refers [10]. Most of societies stereotyping presents a 

critical challenge by labeling how an individual responds or performs according 

to gender, ethnic background and personality [1]. 

We pay relatively little attention in this interesting question to why stereo-

types exist. Stereotypes usually serve a variety of purposes which reflect a num-

ber of cognitive and motivational processes. Stereotyping can sometimes be 

used to simplify the demands of the recipient [2]. Stereotypes make the pro-

cessing of information easier, having allowed the receiver to rely instead of re-

ceiving information on previously stored knowledge. In reaction to environmen-

tal factors such as different social roles, stereotypes also appear, group conflicts 

and power differentials [2, 6]. Other times stereotypes are used to validate the 

current system or to address social identity [7]. 

Detection of correlations by mistaken can play a significant role in the for-

mation and maintaining of social stereotypes in minority groups. Much investi-

gations have shown that even if groups are similar, minority groups can be per-

ceived in a more negative light than majority groups. One reason is that negative 

perception is linked to minority groups by their shared distinct features. This 

analysis allows more time for people to encode distinctive information than oth-

ers and interruption of this enhanced processing may restrict the development of 

illusionary relationships (minority). Likewise, it reduces the illusory correlation 

when the presence of a still smaller minority or minority group with an en-

hanced predominance of negative behavior makes a minority group less distinc-

tive [11]. These findings indicate that only by their relationship with the majori-

ty group is the minority group distinctive. There's a long history of social psy-

chology in the idea of stereotypes used to explain the group behave and results. 

Stereotypes were identified as a tool in the early part of the 20th century to ex-

plain the social situation of groups and to rationalize group results [13]. 

Symbolic interaction is one approach that gives rise to interactions using 

symbols in communication, be it through motion, language and sympathy, and 

so forth, so that humans can react or act against stimulation by responding to the 

stimulation [11].  

The inter-group intermingling between persons from various communal 

groups, considered necessary for the reduction of the prejudice between these 

groups by social psychologists [12]. A general theory known as contact theory 
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has developed in the last five decades of research into intergroup relations. The 

idea is to reduce the stereotyping and prejudice of contact with members of oth-

er groups. It specifically suggests that groups may gather sufficient positive ex-

periences on the other when interacting under certain conditions, leading to a 

distortion of preconceived ideas about them [5]. 

The use of contact theory to comprehend prejudice overcoming gives us 

some limits and differences in our knowledge about prejudice overcoming. Alt-

hough contact theory has shown that contact with different cultural groups in a 

different society should be less influenced, intercultural communication re-

searchers found it could be possible only if certain requirements «essential» or 

«facilitating» were complied with [13]. The four conditions considered crucial 

to prejudicial reduction are: (1) equal standing among groups: (2) common aims; 

(3) legal sanctions for contact; and (4) intergroup cooperation. In fact, if all the-

se conditions are not met, contact increases the harms and tensions between the 

groups [14]. 

In conclusion, in our research, we would like to investigate and create an 

identity profile of student community. The research is being done in educational 

student community and it will help us to create a kind of identity portrait of Ar-

ab and Russian students. Also, the results will include the analysis of cultural 

values, customs, derived from social norms, the rules or standards that guide, 

control, regulate proper and acceptable behaviors. Knowledge of similari-

ty/diversity will promote cultural sustainability, community development, 

providing better understanding of each other, hence promoting positive atmos-

phere for studies of international students in universities of Russian Federation.  
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ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИС 

 

УДК 338.48-6:502/504 

ВЕЛИКИЙ УРАЛЬСКИЙ ПУТЬ. 

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОГО ТУРИЗМА 

 

Т.Н. Третьякова, И.А. Гладышева 

 
В условиях развития внутреннего туризма в России возраста-

ет роль особо охраняемых природных территорий, как субъектов 

экологического, природного туризма. Они создают туристские 

кластеры, объединенные общностью программ туристского об-

служивания, 
Ключевые слова: особо охраняемые территории России, на-

циональные парки, заповедники, экологический туризм. 

 

Природный туризм – это путешествие в природу и путешествие с при-

родой, путешествие, основой которого является перемещение по какой-то 

территории или акватории в познавательных, рекреационных, образова-

тельных, научных, спортивных или иных целях. В древние времена путе-

шествия были главным источником изучения природы, стран и континен-

тов, населения и животного мира, хозяйственной деятельности людей. 

В современном мире путешествие становится одним из главных спосо-

бов организации отдыха, основными точками притяжения которого явля-

ются культурные центры (города и страны), рекреационные зоны (курорт-

ные местности, морские и озерные побережья), природные территории и 

объекты (национальные парки, заповедники). 

В связи с этим большая нагрузка ложится на природные территории, 

забота о сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, а так-

же развитии системы особо охраняемых природных территорий ложится 

на органы государственной власти и международного сообщества. Для 

достижения этой цели была создана программа ЮНЕСКО «Человек и био-

сфера», которая объединяет особо охраняемые природные территории и 

охватывает самые разнообразные экосистемы: от прибрежных зон и остро-

вов до горных районов, водно-болотных угодий, тропических лесов и за-

сушливых зон. На данный момент во Всемирную сеть биосферных запо-

ведников уже включено более 630 объектов, расположенных в 119 странах 

[1]. 

Вместе с тем в последние десятилетие активизировалась деятельность 

российского правительства по развитию внутреннего туризма, в которой 

большая роль отводится особо охраняемым природным территориям, ко-

торых в России по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось около 

12 тысяч общей площадью 255,6 млн. га (13,5% от общей территории 
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страны), включая ООПТ федерального, регионального и местного значе-

ния [2]. На территории России в Федеральном реестре Министерства при-

роды РФ представлено 101 заповедник, 52 национальных парков, 67 заказ-

ников [3]. 

В соответствии с федеральными программами развития внутреннего и 

въездного туризма территории ООПТ активно включаются в процессы 

кластеризации туристских территорий, представляя совокупный турист-

ский ресурс муниципалитетов. 

Вместе с тем проблема взаимодействия ООПТ и туристского сообщест-

ва пока еще недостаточно отрегулирована, включая специфику природных 

субъектов, ограниченных рамками хозяйственной деятельности на их тер-

риториях. Подчиняясь основной цели своего создания, не все ООПТ ак-

тивно включились в процесс собственной модернизации с учетом измене-

ния туристской парадигмы России. 

Однако, наряду с общим стремлением сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия на ООПТ, некоторые природные субъекты, 

объединяясь, пытаются создать дерзкие проекты своего консолидирован-

ного развития. 

Одним из таких примеров может стать идея проекта «Великий Ураль-

ский Путь», зародившаяся по инициативе коллектива руководителей особо 

охраняемых природных территорий Урала, активными «послами» которо-

го являются Бакирова Р.Т., председатель ассоциации директоров запо-

ведников и национальных парков Российской Федерации «Заповедная 

Россия», директор объединенной дирекции «Заповедники Оренбуржья» 

[4] и Кузнецов В.М., директор национального парка «Башкирия» [5]. 

Однако, имеющиеся в открытом доступе публикации об этом проекте 

не дают общего впечатления для его восприятия и не отвечают на ряд во-

просов – какой основополагающий подход лежит в основе проекта, каковы 

принципы организации данного «пути», какова главная идея проекта. 

Данный проект объединяет 15 особо охраняемых природных террито-

рий: 5 национальных парков и 10 заповедников, общей площадью 

4123,7 тыс. га: национальные парки «Башкирия», «Зюраткуль», «Зигальга», 

«Таганай», «Югыд-ва»; заповедники «Оренбургский», «Шайтан-Тау», 

«Южно-Уральский», «Шульган-Таш», «Башкирский», «Висимский», «Де-

нежкин камень», «Вишерский», «Басеги», «Печоро-Илычский» (рис.1).  

Все субъекты проекта «Великий Уральский Путь» относятся к ООПТ 

России, характеризующимися различными рекреационными ресурсами и 

могут быть равнозначно использованы в качестве объектов экологического 

туризма в зимней и летней рекреации, так как температурный режим этих 

субъектов имеет незначительные различия и находится в преде-

лах +16,5°C – +24°C для летней рекреации и -9°C – -18°C для зимней рек-

реации. На данных ООПТ преобладают северо-западные ветра, частая по-
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вторяемость влажности, среднее количество осадков в дневное время ко-

леблется от 0,6 до 1,9 мм. 

 
Рис. 1. Расположение субъектов проекта Великий Уральский Путь 

 

Кроме того, субъекты ВУП имеют разные рельефные и ландшафтные 

характеристики от степей в Оренбургской области, до горного хребта 

Маньпупунёр (табл.1). 

Участники проекта находятся трех федеральных округах (Поволжском, 

Уральском и Северо-Западном), в шести субъектах России. Общая пло-

щадь «путевого» следа составляет 4 159 664 га. Все участники проекта 

имеют федеральный статус, значительная часть его территории признана 

всемирным наследием ЮНЕСКО (пещера Шульган-Таш и девственные ле-

са Коми), семь входят в составы биосферных резерватов (заповедники Ви-

симский, Печоро-Илычский, Югыд-Ва, Шульган-Таш, национальные пар-

ки Башкирия, Таганай, Зюраткуль). 

Характеристика ООПТ, основанная на материалах официальных сайтов 

ООПТ позволяет говорить о состоянии и перспективах развития туризма 

на их территориях (табл.2). 
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Таблица 1 

Характеристика субъектов проекта «Великий Уральский Путь» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Оренбургская область 

Орен-

бург-

ский 

запо-

ведник, 

38,2 

тыс. га  

-13 +22 

51°46

’с.ш.  

55°05

’в.д 

3432 129 130 150 15-20 120 15-20 В, З 53 145 0,6 

Госу-

дарст-

венный 

«Шай-

тан-

Тау», 

6,8 тыс. 

га 

-9 +17 

51°40

’с.ш. 

57°27

’в.д 

1900 112 115 140 20 60 15 С-З, З, В 51 145 0,7 

2
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8
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Продолжение табл. 1 

Республика Башкирия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

НП 

«Башки-

рия», 92 

тыс. га 

 

-12 +24 

53°03’с

.ш. 

55°32’

в.д 

2976 132 95 90 10 90 20 С-З, В 54 130 1,2 

Южно-

Ураль-

ский за-

повед-

ник, 

252,8 

тыс. га 

-14,5 
+22,

5 

54°20’с

.ш. 

57°53’

в.д 

2136 178 65-100 120 15-20 68-100 15-20 С, С-З 68 140 1,3 

Государ-

ствен-

ный 

Шуль-

ган-Таш, 

22,5 тыс. 

га 

-16 +20 

53°03’с

.ш.57°

05’в.д 

2544 172 90-100 151 4 72 26 З-В 64 155 1,5 

Башкир-

ский за-

повед-

ник, 49,6 

тыс. га 

-11 +24 

53°20’с

.ш, 

59°73’

в.д 

2784 160 150 131 5 72 11 
З,  

Ю-З 
61 150 1,2 

2
8
9
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Продолжение табл. 1 
Челябинская область 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

НП «Зю-

рат-

куль», 

88,2 тыс. 

га 

-18 +17 

54°95’с.

ш. 

59°25’в.

д 

1992 193 93 170 15-20 60-90 15 С-З 72 180 1,43 

НП «Та-

ганай», 

568 тыс. 

га 

-14 +19 

55°22’с.

ш, 

57°46’ 

в.д. 

2016 194 70-105 160-190 15-20 60-90 15-20 С 72 
160-

190 
1,9 

НП «Зи-

гальга» 

45,6 тыс 

га 

-

6,3 
15,5 

54°35′31

″ с. ш. 

58°31′24

″ в. д.  

1703 216 98 154 17 63 14 3, Ю-З 67 163 1,1 

Свердловская область 

Висим-

ский за-

повед-

ник, 33,5 

тыс. га 

-15 +18 

57°24’с.

ш. 

59°33’в.

д 

1872 287 107 180 10-15 60-90 7 Ю-З 70 180 1,4 

Заповед-

ник «Де-

нежкин 

камень», 

80 тыс. 

га 

-10 +24 

60°30’с.

ш. 

59°29’в.

д 

2184 164 90-100 177 7 54-70 10 Ю-З 51 150 1,3 
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Окончание табл. 1 

 
 

 

Пермский край 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вишер-

ский за-

повед-

ник, 

242,2 

тыс. га 

-15 +17 

61°48’с.ш

, 

59°21’в.д 

1488 240 30-80 170-190 12 40-70 5-10 З, С-З 71 
170-

190 
1,8 

Заповед-

ник «Ба-

сеги», 

37,9 тыс. 

га 

-

13,

7 

+22,

9 

58°57’с.ш

. 

57°84’в.д 

1776 226 170 160 16 60-90 15 С, С-З 75 160 1,6 

Республика Коми 

Печеро-

Илыч-

ский 

запо-

ведник, 

721,3 

тыс. га 

-18 
+16,

5 

63°16’с.ш

. 

57°47’в.д 

1368 235 50 182 20-23 60-70 3 С 77 197 1,6 

НП 

«Югыд 

ва», 

1891,7 

тыс. га 

-15 +18 

63°59’ 

с.ш 

59°13’в.д 

1392 140 70 210 5 60-90 12 З 68 210 1,6 

2
9
1
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Таблица 2 

Характеристика объектов Великого Уральского Пути 

Название ООПТ Характеристика 

Заповедник Орен-

бургский, 1989 г., 

38 191 га 

Маршруты и тропы: экотропа «Дыхание степи», эко-

тропа «Путь к цапле», фотосафари «Бандитские горы», 

экскурсии в долину тюльпанов, ежегодный фестиваль 

«Дыхание степи», Центр реинтродукции лошади 

Пржевальского 

Инфраструктура: туркомплекс Атмосфера-Степь, бе-

седка, оборудованные домики-палатки, душ и туалет, 

информационный стенд, полевой визит-центр 

Заповедник Шайтан-

Тау, 2014 г., 6726 га 

Маршруты и тропы: экотропа «Очарованный стран-

ник». экотропа «Летопись природы» 

Инфраструктура: стелла, Пешеходный мостик, Смот-

ровая площадка; туркомплекс «Горный дуб» на грани-

це с ООПТ в 2 км от деревни Малое Чураево, гостевые 

домики и мангальные зоны 

НП Башкирия, 

1986 г., 92 900 га 

С 2012 года – в составе комплексного биосферного ре-

зервата «Башкирский Урал» по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (НП «Башкирия», заповедник 

«Шульган-Таш», природный парк «Мурадымовское 

ущелье», «Алтын-Солок», заказник «Икский» 

Гидроресурсы: 2 водохранилища (Нугушское, Юмагу-

зинское), 2 реки (Белая, Нугуш), популярный водопад 

Куперля 

Более 100 карстовых пещер, крупнейшей из которых 

является пещера-пропасть Сумган глубиной 134 м и 

длиной ходов более 10 км. 

Маршруты и тропы: сплав по реке Нугуш, сплав по 

реке Белой, конный маршрут «Башкирское междуре-

чье», комбинированный маршрут «Многоликая Ку-

перля» 

Заповедник Башкир-

ский, 1930 г., 49 609 

га 

На территории центральной усадьбы заповедника соз-

дан этно-экскурсионный комплекс «Башхардский 

шарьяж»-экоцентр «Башарт», музей природы,  

Маршруты и тропы: экотропа «Арадый», историко-

геологическая тропа «Башхырт», историко-

геологическая тропа «Змеевик», демонстрационно-

экспериментальная площадка с маралами, ежегодное 

мероприятие «Зимние игры Урал-Батыра»  

Инфраструктура: гостевые домики 
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Продолжение табл. 2 

Название ООПТ Характеристика 

Заповедник Шульган-

Таш (Капова пещера), 

1958 г., 22,5 тыс. га 

Самый маленький из федеральных ООПТ на Урале. 

«Палеолитическая живопись пещеры Шульган-Таш» 

входит в Список мирового нематериального наследия 

ЮНЕСКО. 

Государственный заповедник «Шульган-Таш» изна-

чально создавался (1958 г.) для охраны популяции 

бурзянской бортевой пчелы. Завершается строительст-

во музея заповедника Шульган-Таш стоимостью 785 

млн.руб.  

Маршруты и тропы: Земля заповедная, В ожидании 

чуда, На гору Тирментау, Гора Масим, Скалы над па-

секой, Идем в Сказку, По красавице Агидели, Запо-

ведная кругосветка, По Юмагузинскому водохрани-

лищу, Сон на ульях. 

Инфраструктура: визит-центры, информационно-

сервисный центр, пасеки, спелеостационар, 4,5,6-ти-

местные гостевые дома, оборудованные туристические 

стоянки на территории музейно-экскурсионного ком-

плекса, Размещение на территории информационно-

сервисного пункта (ИСП) «Кашаля» и ИСП «Галиак-

берово» 

Южно-Уральский за-

поведник, 1978 г., 

252,8 тыс. га 

На территории заповедника насчитывается свыше 25 

вершин, высота которых превышает 1000 м. Здесь на-

ходятся самые высокие хребты Южного Урала: Ма-

шак, Зигальга, Нары, Кумардак с высотами 1300-1400 

м и самая высокая гора Южного Урала – г. Большой 

Ямантау высотой 1640 м. Маршруты и тропы в двух 

кластерах:  

Кластер Реветь: Экомаршрут на гору Дунан-Суйган, 

Экотропа на хребет Малый Ямантау, Экополяна «Руд-

ные весы», Экомаршрут на урочище «Домный ка-

мень»ю 

Кластер Двойниши: Экотропа на гору Большой Ше-

лом, экомаршрут «Узкоколейка», экомаршрут прохо-

дит по местам съемок шедевра советской кинемато-

графии телесериала «Вечный зов»  

НП Зюраткуль, 

1993 г., 88,2 тыс га 

Самое высокогорное озеро на Урале (720 м над у.м., 

хребты и вершины: уван, Москаль, Нушгуш, Зюрат-

куль, глая сопка, Дом лося «Сохатка», ледяной фонтан 

в п.Сибирка) 

16 пеших маршрутов, 1-водный, 2 экотропы, Экотропа  
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Продолжение табл. 2 

Название ООПТ Характеристика 

 «Малая медвежья», Экотропа Тайны озера, геоглиф 

Лось 

Инфраструктура: визит-центр в п. Сибирка, гостевые 

дома на озере Зюраткуль и в пос.Сибирка, визит йентр 

в пос. Тюлюк. 

Перспективы: лодочная станция и пляжная зона на 

озере Зюраткуль на Каменном мысу, реконструкция 

инфраструктуры на кордоне «У трех вершин» 

НП Таганай, 1991 г., 

56,2 тыс. га 

62 км турмаршрутов: Черная скала «Таганай за 600 

шагов»,  

Семибратка – «Здесь Европа встречается с Азией», «К 

Большой Каменной реке», «На краю леса», «К Боль-

шой Каменной реке», «К вершине света» (на Двугла-

вую сопку), «К подножию Рифея» (на г. Круглица), «К 

вечному ветру» Инфраструктура: 6 турприютов /333 

места (Центральная усадьба, Белый ключ, Гремучий 

ключ, приют Таганай, киалимский кордон, Метео-

станция), визит-центры на Центральной усадьбе и на 

Черной скале 

НП Зигальга, 2019 г., 

45,6 тыс. га, площадь 

горного плато 25 тыс. 

га 

Несколько хребтов и горных массивов (Иремель, 

Ямантау, Машак, Зигальга и др.) образуют здесь са-

мый высокий южноуральский горный узел. Реликто-

вые горно-ледниковые формы рельефа (плато Евлакта 

и ущелье одноименной реки); 

Высокогорное «висячее» болото, с комплексом релик-

товых и эндемичных видов растений; 

Горные тундры и горные луга в осевой части хребтов 

Зигальга 

Инфраструктура: Мост через р. Юрюзань, Эколого-

просветительский центр, Гостевой дом, Въездной знак, 

Настил, Указатели,  

Разработаны проекты Экологотуристских комплексов: 

Кордонный, Верх-Катавский, туркемпинг Карьерный 

Заповедник Денеж-

кин камень, 1946 г., 

87,2 тыс. га 

Школа природы «Денежкин Камень» Несколько раз в 

год в дни школьных каникул: в ноябре, в марте, в ав-

густе, которая проходит в с. Всеволодо-Благодатское, 

в 50 км к северу от Североуральска Свердловской об-

ласти. Продолжительность работы школы 5-6 дней. 

Пропускная способность – от 150 до 300 человек в год. 

Инфраструктура: Деревенский бревенчатый дом,  
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Продолжение табл. 2 

Название ООПТ Характеристика 

 вместимость 6 -14чел, дровяная печь, 2х ярусные кро-

вати с матрасами, туалет на улице, баня, топится дро-

вами, вода – приносная 

Заповедник Висим-

ский, 1971 г., 33,5 

тыс. га, площадь ох-

ранной зоны 46,3 тыс. 

га 

Маршруты и тропы: 

Наследие ВОВ, граница Европы и Азии, Горное боло-

то, Старообрядческие скиты, Сплав по реке Сулём, го-

ра Старик камень  

Инфраструктура: Эколого-туристский комплекс «Ве-

селые горы» 

Заповедник Басеги, 

1982 г., 38,068 тыс. 

га, площадь охранной 

зоны 21,345 тыс. га 

Хребет Басеги образован несколькими горными вер-

шинами: Северный Басег,951,9 м, Средний Басег,994,7 

м, Южный Басег состоит из трех вершин (Первый 

Южный Камень (792,1 м), Второй Южный Камень 

(851м), Третий Южный Камень (817 м) 

Маршруты и тропы: К вершине Северного Басега, К 

Южному Басегу 

Заповедник Вишер-

ский, 1991 г., 293 тыс. 

418 га 

Точки притяжения: Гора Полюд, Помяненный камень, 

Хребет Кваркуш, Сплав по реке Вишера 

Ресурсы: Богатая мансийская топонимика (названия 

гор и рек), Сакральные священные места народа ман-

си-последние на территории Европы представители 

этого финно-угорского этноса. Самый южный на Ура-

ле (и в Европе) очаг домашнего оленеводства до не-

давнего времени. Священное озеро Лунт-Хусап-Тур 

(Озеро гусиного гнезда) 

Ялпынг-Нёр (Священный Молебный камень) 

Маршруты и тропы: музей природы, экотропа Леген-

ды Вишеры, экскурсии к уникальным природным объ-

ектам  

Инфраструктура: туристские модули на горных плато, 

отведенные места для Палаточных лагерей 

Печоро-Илычский 

заповедник, 1930 г., 

721 тыс. 322 га 

Объекты: Музей природы создан в 1973 г., пос.Якша, 

Опытная лосеферма, создана в 1949г. 

Плато Маньпупунер входит в список 7 чудес России 

Маршруты: Зимние -Снегоходный маршрут на плато 

Маньпупунёр, Лыжный маршрут на плато Маньпупу-

нёр  

Летние маршруты: заповедный лабиринт; Боровой; 

Тайга: молодая и древняя; Предгорная тайга Северно-

го Урала; Пеше-водный маршрут на плато Маньпупу-

нер, Вертолетные туры на плато 
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Окончание табл. 2 

Название ООПТ Характеристика 

 Маньпупунер.  

Действуют снегоходные, лыжные, лодочные, пешие и 

вертолетные туры 

Маршруты и тропы: Якша-кордон Шежим-Печорский-

исток печоры-плато Маньпупунер, экскурсионный 

маршрут «Боровой». Экскурсионный маршрут «Тайга 

молодая и древняя». Предгорная тайга Северного Ура-

ла,  

Инфраструктура: 2 гостевых домика, вертолетная 

площадка, сырые места частично оборудованы насти-

лами, Гостевой комплекс в пос. Якша, 2013г., 5 номе-

ров, 20 человек, Кордон Усть-Ляга 

Заповедник Югыд-

Ва, 1994 г., площадь 

1,9 млн. га 

Популярные сплавные реки – Кожим с притоком Бал-

банью, Косью с притоком Вангыр, Большая Сыня. В 

южной части, на Северном Урале – Щугор с притоком 

Большой Паток и Подчерем. Маршруты и тропы: Пе-

шие маршруты (летом) и лыжные маршруты (зимой) 

проложены к самым высоким вершинам Урала – На-

родная – высшей точке Уральских гор, Карпинского, 

Колокольня, Мансинёр и символу парка – г. Манарага, 

величественно вздымающей свои шесть пиков. 

Особой популярностью пользуются комбинированные 

маршруты: перед началом или во время сплава многие 

совершают радиальные пешие путешествия на верши-

ны: в бассейне р. Балбанью – на Народную, Карпин-

ского; в бассейне р. Косью – на Манарагу, бассейне р. 

Большая Сыня – на Саблинский хребет, в бассейне р. 

Щугор на Тельпос-из, в бассейне р. Подчерем – на 

Тима-из. Инфраструктура: гостевые домики на кордо-

не и в визит центре, беседка 

 

Каждый субъект проекта уникален по-своему и имеет сложившуюся 

сеть туристских троп и маршрутов, а также сформированную инфраструк-

туру, развитие которой позволило значительно повысить качество средств 

размещения. Вместе с тем, как показал анализ официальных сайтов ООПТ 

существующая инфраструктура требует своего развития и увеличения объ-

ема принимаемых туристских потоков.  

В рамках Федерального проекта развития ООПТ три национальных 

парка прошли отбор в качестве «пилотных» субъектов для создания и раз-

вития туристской инфраструктуры (Башкирия, Зюраткуь, Таганай) 

(табл. 3).  
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Таблица 3 

Перспективы развития инфраструктуры «пилотных» ООПТ 

Название ООПТ Мероприятия Перспективы к 2024 году 

НП «Башкирия» 2 экокемпинга, 2 туристских 

маршрута, 1 экотропа 

увеличение потока тури-

стов на 90 тыс.чел 

НП «Зюраткуль» Обустройство берега озера 

Зюраткуль 

увеличение потока тури-

стов на 65 тыс чел. 
НП «Таганай»  4 туристских тропы, 1 визит-

центр 

увеличение потока туристов 

на 55 тыс. чел 

 

Анализ информации официальных сайтов участников проекта показал, 

что совокупная протяженность туристских маршрутов и экотроп составля-

ет около 6000км, около 500 оборудованных стоянок, созданная инфра-

структура позволяет разместить в гостевых домах и визит-центрах около 

900 человек одновременно. Кадровый состав работников ООПТ проекта 

более тысячи человек, в т.ч. 831 сотрудник ООПТ Урала, 296 государст-

венных инспектора, 84 сотрудника эколого-просветительских и туристских 

отделов ООПТ. 
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УДК 338.488.2 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ 

«ГОСТЕПРИИМСТВО» В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ТУРИЗМА 

 

Ю.А. Сыромятникова 

 
Понятие «гостеприимство», как многогранное явление, широ-

ко используется в современном научном знании и в бизнес-среде. 

В рамках статьи анализируются подходы к пониманию этого 

термина с позиции многоаспектности: как элемент традиционной 

культуры, как ключевое понятие индустрии туризма и гостинич-

ного дела, как философия бизнеса и в рамках теории межкуль-

турной коммуникации. 

Ключевые слова: гостеприимство, традиционная культура, 

межкультурная коммуникация, индустрия гостеприимства. 

 

В современном мире понятие «гостеприимство» широко используется в 

практике туризма и играет важную роль в межкультурном общении. 

Происхождение слова «гостеприимство» (лат. hospitium, hospitalitas) 

восходит к общему индоевропейскому корню и связано с родственными 

понятиями hospes и hostis, которые обозначают восприятие гостя как «вра-

га», «чужого человека», «чужеземца, нарушающего границы». Такое про-

исхождение этого слова отражает представления древнего человека об ок-

ружающем мире, разделенного на две противоположные сферы – «чужую» 

и «свою». По мнению, Т.Б. Щепанской, статус гостя «определяется соот-

ношением двух стратегий: во-первых, его адаптации – перехода в домаш-

нюю систему социальной регуляции, на положение «своего»; во-вторых – 

стратегии отторжения – изгнания, физического насилия или просто соци-

альной изоляции». Стратегия адаптации реализовывалась через практики 

гостьбы и постоя, воплощалась в ритуалах встречи и гостеприимства. 

Стратегия отчуждения основана на сохранении представлений о неполной 

принадлежности гостя к человеческому миру, связи с потусторонними или 

небесными силами. Со временем чужеземец стал восприниматься не как 

враг, а как лицо, прибывающее из внешнего пространства [1]. 

Анализ содержания понятия «гостеприимство», приведённый авторами 

толковых словарей русского языка позволил заключить, что в русском 

языке гостеприимство понимается как «радушное отношение к гостям», 

«любезный приём гостей, хлебосольство», то есть гостеприимство понима-

ется, во-первых, как качество характера человека; во-вторых, как процесс, 

включающий «приём, угощение, развлечение гостей» и в-третьих, как «со-

бирательное понятие, которое соотносится с разнородной совокупностью 

предметов и понятий различного типа», обозначающих радушие, хлебо-
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сольство, приверженность традициям, типы еды и питья – и представляет 

собой знаковое образование [5]. 

Данные толкования демонстрируют полярность взглядов на понимание 

феномена гостеприимства. В качестве рабочего определения, наиболее ём-

ко характеризующее феномен гостеприимства, в теории и практике туриз-

ма принято использовать следующее: «гостеприимство – это универсально 

распространенный общественный институт, обеспечивающий гостю прием 

и заботу». 

Развитие понимания термина от элемента традиционной культуры к 

становлению отдельной индустрии проходило через ряд исторических 

трансформаций. Основы гостеприимства стали зарождаться в древние 

времена для обеспечения взаимной безопасности. Значение гостеприимст-

ва для межплеменного обмена отражено в древнерусском слове «гость», 

имеющего также значение «купец». Кроме того, гостеприимство часто 

принимало черты международного правового института защиты чужаков-

торговцев. Кроме защитной функции такая стратегия имела и прагматиче-

ские основания: гостеприимное отношение к чужестранцу в надежде 

встретить ответный радушный прием. В Средние века гостеприимство 

приобрело новое значение в рамках отношений «феодал–вассал». Кроме 

того, развитие путешествий стимулировало создание социального инсти-

тута гостеприимства, сначала как церковного (создание «странноприим-

ных домов» – хосписов), а позже как торгового (индустрия приёма). 

Говоря о причинах становления феномена гостеприимства, американ-

ский исследователь Дж. Уокер полагает, что «для того, чтобы выжить в ра-

зомкнутом мире, он (человек) должен либо уничтожить всех иноплемен-

ников, либо стать «своим среди чужих», то есть быть допущенным к вре-

менному пребыванию в этом пространстве теми, для которых оно является 

замкнутым, и даже получить их поддержку и помощь в обмен на гарантию 

такого же отношения к себе, когда они окажутся на вашей территории. Это 

и есть ничто иное, как гостеприимство» [6]. 

На современном этапе развития общества социальный институт госте-

приимства представляет собой «устойчивое взаимодействие профессио-

нальной общности сотрудников предприятий индустрии гостеприимства 

(отелей, ресторанов и т. д.) с аморфной и гетерогенной общностью гостей с 

целью удовлетворения материальных и духовных потребностей последней, 

путём оказания услуг (обслуживания)» [5]. 

На сегодняшний день туризм даёт не только возможность насыщаться 

эмоционально, физически и интеллектуально, но это так же и одна из форм 

межкультурных отношений. Гостеприимство предстает в виде ритуально-

ситуативной игры, где главные ролевые участники – хозяин и гость, неиз-

бежно столкнувшись с проблемами межкультурного взаимопонимания, 
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зная культурные коды, принятые в родной среде обитания, должны понять 

и принять иной образ мысли и поведения. 

Последние французские исследования широко представляют современ-

ную картину гостеприимства: 

– «корпоративное гостеприимство»: организация приема новых со-

трудников в организации для облегчения их адаптации в коллективе и 

приобщение к общим ценностям; 

– «политико-национальное гостеприимство» – это прием иностранных 

граждан, их интеграция в иную среду, преодоление культурной чужерод-

ности; 

– «государственное или официальное гостеприимство VIP-персон», в 

основе которого лежит «протокол приема гостей», где больше всего пыта-

ются сохранить национально-интернациональный дух гостеприимства; 

– «ритуальное гостеприимство», часто носит театрализованный харак-

тер и опирается на традиционные обряды и ритуалы, воспринятые от пред-

ков и воспроизводимые в полном объеме или частично; 

– «семейно-бытовое гостеприимство» [4]. 

Перечисленные виды и формы гостеприимства в своей основе выража-

ют главный смысл межкультурной коммуникации – конструктивное взаи-

модействие, терпимость к другой культуре, стремление понять особенно-

сти повседневной жизни других обществ и пр. Гостеприимство предстает в 

виде ритуально-ситуативной игры, где главные ролевые участники – хозя-

ин и гость, неизбежно столкнувшись с проблемами межкультурного взаи-

мопонимания, зная культурные коды, принятые в родной среде обитания, 

должны понять и принять иной образ мысли и поведения. Именно такое 

понимание гостеприимства позволяет эмоционально наполнить алгоритм 

обслуживания на предприятиях сферы туризма и гостиничного сервиса [3]. 

Изучая литературу последнего десятилетия, употребление слова «гос-

теприимство» получило свое широкое распространение, прежде всего, в 

сфере туризма и гостиничного сервиса, более того, стало даже официаль-

ным направлением, которое включает в себя – прием и размещение гостя 

как в отеле, так и в дороге (на транспорте), а также организация его пита-

ния, отдыха и развлечения. 

Гостеприимство – уникальная, по своей эффективности, бизнес-

стратегия. Сервис и гостеприимство следует различать. Гостеприимство – 

это диалог, в котором ситуации типа «я стараюсь именно для Вас», «я в 

своей работе подстраиваюсь конкретно под Вас», имеют ключевое значе-

ние, так как позволяют гостю почувствовать уникальный опыт, новые 

ощущения причастности. Сервис больше ориентирован на потребности 

гостей, в то время как гостеприимство, как сервис высокого уровня, под-

черкивает важность с одной стороны того, чтобы уделить внимание гостю, 

с другой стороны того, чтобы создать сплоченный коллектив, довольный 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

300 

своей работой и с этой позиции выстраивающий взаимоотношения с гос-

тями 

В данном аспекте гостеприимство проявляется как синоним искренней 

заботы о гостях как неотъемлемой части индустрии гостеприимства в об-

щем виде; и как часть процесса организации обслуживания с позиции 

управления впечатлениями. 

По мнению маркетологов можно выделить следующие технологии гос-

теприимства, которые будут востребованы в ближайшее десятилетие: 

– привычное, естественное поведение человека, т. е. в рамках организа-

ции обслуживания туристу не придется совершать лишние действия; 

– гибкость бизнеса. Период самоизоляции с марта по июль 2020 года 

стимулировал разработку и открытие новых проектов в индустрии госте-

приимства (рестораны организовали доставку еды по городу; отели сфор-

мировали на своей базе коворкинги и предлагали помещения для съемок 

клипов и фотосессий, развитие глэмпингов , поскольку запрос потребителя 

на комфортный, уединенный экоотдых сейчас является абсолютным трен-

дом); 

– акцент на эмоциях. Основная задача туриндустрии – не просто по-

мочь гостю выспаться и вкусно поесть, а получить уникальное впечатле-

ние и опыт от поездки, потому что именно эмоции будут ассоциироваться 

у человека с конкретным местом и мотивировать туда вернуться; 

– интерактивность и осознанность. Турист нового поколения обращает 

внимание на систему устойчивости, выстроенную в предполагаемом месте 

проведения отдыха [2]. 

Таким образом, гостеприимство в современном мире, с одной стороны, 

используется как повседневное понятие, обозначающее особенный вид 

хлебосольства и радушия хозяев при приеме гостей. Раньше большой ин-

терес представляли те формы гостеприимства, которые обеспечивали при-

ют и защиту путешественникам и чужестранцам в малокультурных мест-

ностях. Они сыграли в истории огромную культурную роль, неразлучную с 

ними и там, где они и теперь еще встречаются. Все гостиничные услуги 

направленны на то что бы человек, который находится вдали от дома, чув-

ствовал себя комфортно. С другой стороны, гостеприимство выступает как 

одно из основных понятий человеческой цивилизации, в настоящее время 

под воздействием научно-технического прогресса превратилось в мощную 

индустрию, в которой работают миллионы профессионалов, создавая уют 

и комфорт на благо людей. 
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Аннотация. В статье представлена содержательная модель 

методики преподавания дисциплины «Документационное обес-

печение рекреации и туризма», которая состоит из блоков: осно-

вы делопроизводства и специфика документооборота сферы рек-

реации и туризма. 

Ключевые слова: методика преподавания, рекреация и ту-

ризм, делопроизводство, документационное обеспечение управ-

ления. 

 

Подготовка будущих специалистов в сфере рекреации и туризма подра-

зумевает под собой овладение ими профессиональных компетенций, свя-

занных со способностью разработки и внедрения методической докумен-

тации по организации тренировочного процесса и систематизации методи-

ческих и информационных материалов, использующихся в сфере рекреа-

ции и туризма. В теоретических источниках [1,2,3] и учебной литературе 

основное внимание уделяется изучению основ документационного обеспе-

чения управления, организационно-распорядительной деятельности, ин-

формационно-справочных документов; вопросы документирования доку-

ментов по личному составу освещены достаточно широко, вследствие че-

го, актуальным становится вопрос разработки методики преподавания 

дисциплины «Документационное обеспечение рекреации и туризма», так 

как наблюдается противоречие между необходимостью изучения докумен-

тационного обеспечения в сфере рекреации и туризма и отсутствием мето-

дических разработок по этой дисциплине. 

Поскольку специалист в сфере рекреации и туризма может работать и 

на объектах для активного отдыха (санатории, дома отдыха, пансионаты, 

туристические базы, спортивно-оздоровительные лагеря и площадки); и на 

предприятиях, оказывающих туристские и спортивно-оздоровительные ус-

луги; и в образовательных организациях, занимающихся туристско-

краеведческой и физкультурно-оздоровительной деятельностью, то перед 

вузом встает задача подготовки специалиста с универсальным набором 

знаний, умений и навыков в сфере документационного обеспечения рек-

реации и туризма. 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

303 

На основании вышеизложенного нами разработана содержательная мо-

дель методики преподавания дисциплины «Документационное обеспече-

ние рекреации и туризма», представленная в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержательная модель методики преподавания дисциплины 

«Документационное обеспечение рекреации и туризма» 

Тема Содержание практических занятий 
Форма проведения и 

оценивания 

Государственная 

система документа-

ционного обеспече-

ния управления 

Сравнить нормативные документы 

по оформлению документов в спор-

тивной школе и образовательном уч-

реждении дополнительного образо-

вания 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Основные требова-

ния к оформлению 

управленческих (ор-

ганизационно-

распорядительных) 

документов 

Изучение ГОСТ Р 7.0.97-2016. На-

циональный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по 

информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Организационно-

распорядительная документация. 

Требования к оформлению докумен-

тов 

Задание: Составить общий бланк ор-

ганизации. Составить фирменный 

бланк делового письма. Составить 

бланк подразделения 

Контрольная работа 

«Реквизиты, приме-

няемые при оформле-

нии организационно-

распорядительных до-

кументов» Теоретиче-

ский вопрос на экза-

мене 

Деловое письмо Составить деловое письмо, применив 

угловое расположение реквизитов. 

Составить деловое письмо, применив 

продольное расположение реквизи-

тов 

Контрольная работа 

«Регистрация доку-

ментов» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Документирование 

организационно-

распорядительной 

деятельности 

Составить приказ по основной дея-

тельности. 

Составить распоряжение 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

Документирование 

информационно-

справочных доку-

ментов 

Составить протокол 

Составить докладную записку 

Практическое задание 

на экзамене 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Требования к 

оформлению доку-

ментов по личному 

составу 

Составить резюме. Составить заявле-

ние о приеме на работу. Составить 

приказ о приеме на работу. Соста-

вить автобиографию 

Деловая игра «Личное 

дело работника» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 
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Продолжение табл. 1 

Тема Содержание практических занятий 
Форма проведения и 

оценивания 

Организация работы 

с документами 

Каждому студенту придумать наиме-

нование фирмы и вид деятельности. 

Составить деловое письмо. Зарегист-

рировать деловое письмо в журнале 

исходящей документации. Студент, 

получивший деловое письмо должен 

зарегистрировать его в журнале вхо-

дящей документации и сделать от-

метку о поступлении документа в ор-

ганизацию. 

Студент, получивший письмо, дол-

жен написать ответ на деловое пись-

мо. 

Студенту, получившему ответ на де-

ловое письмо, зарегистрировать его в 

журнале входящей документации и 

сделать отметку об исполнении до-

кумента 

Контрольная работа 

«Регистрация доку-

ментов» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

Требования к дого-

вору (контракту) о 

предоставлении ту-

ристских услуг 

Составление и заполнение договора 

на туристское обслуживание. Запол-

нение международного туристского 

ваучера 

Деловая игра 

«Оформление догово-

ра на туристское об-

служивание» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

Документы и фор-

муляры туроперато-

ров и турагентов 

Деловая игра: заполнить документы в 

парах. Состав документов: заявка на 

бронирование транспортных услуг, 

заявка на бронирование услуг 

средств размещения, заявка на бро-

нирование услуг предприятий пита-

ния, заявка на бронирование экскур-

сионных услуг, заполнение турист-

ской путевки, договор на туристское 

обслуживание 

Деловая игра 

«Оформление доку-

ментов туроператоров 

и турагентов» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

Порядок хранения 

документов в архиве 

Подготовить презентации на тему: 

Комплектование архива организации 

документами; 

Проведение экспертизы ценности до-

кументов в делопроизводстве; 

Составление, согласование, утвер-

ждение номенклатуры дел организа-

ции; 

Теоретический вопрос 

на экзамене 
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Продолжение табл. 1 

Тема Содержание практических занятий 
Форма проведения и 

оценивания 

 Выявление состава документов 

для составления номенклатуры 

дел 

Составление заголовков (наиме-

нований) дел; 

Систематизация заголовков внут-

ри раздела номенклатуры дел; 

Определение сроков хранения дел; 

Отбор документов для передачи в 

архив организации и для выделе-

ния к уничтожению; 

Оформление дел; 

Передача дел в архив организа-

ции; 

Передача дел при реорганизации, 

ликвидации организации; 

Порядок передачи дел на хранение 

в государственный (муниципаль-

ный) архив 

 

Управленческие 

структуры предпри-

ятий рекреации и 

туриндустрии 

Подготовить презентации (доклады) 

на тему: 

1. Должностная инструкция замес-

тителя директора по административ-

но-хозяйственной работе; 

2. Должностная инструкция замес-

тителя директора по учебно-

спортивной работе; 

3. Должностная инструкция замес-

тителя директора по воспитательной 

работе; 

4. Должностная инструкция замес-

тителя директора по организацион-

ной работе; 

5. Должностная инструкция замес-

тителя директора по административ-

но-хозяйственной работе; 

6. Должностная инструкция замес-

тителя директора по административ-

но-хозяйственной работе; 

7. Должностная инструкция замес-

тителя директора по учебно-

спортивной работе; 

 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

306 

Продолжение табл. 1 

Тема Содержание практических занятий 
Форма проведения и 

оценивания 

 8. Должностная инструкция замес-

тителя директора по воспитательной 

работе; 

9. Должностная инструкция замес-

тителя директора по организацион-

ной работе; 

10. Должностная инструкция трене-
ра; 

11. Должностная инструкция стар-
шего тренера; 

12. Должностная инструкция мето-
диста; 

13. Должностная инструкция инст-
руктора по спорту; 

14. Должностная инструкция педа-
гога дополнительного образования; 

15. Должностная инструкция судьи 
по спортивному туризму; 

16. Должностная инструкция инст-
руктора-проводника; 

17. Должностная инструкция инст-
руктора детско-юношеского туризма; 

18. Должностная инструкция орга-
низатора спортивного туризма 

 

Документооборот 

спортивной школы 

Составление и заполнение докумен-

тов: 

Устав и учредительные документы. 

Порядок приема лиц в физкультур-

но-спортивные организации 

Правил приема лиц в физкультурно-

спортивную организацию, осущест-

вляющую спортивную подготовку, в 

соответствии с Порядком приема, 

утвержденным Учредителем; 

положения о формировании групп 

спортивной подготовки и перевода 

лиц, проходящих спортивную под-

готовку; 

Критерии спортивного отбора лиц, 

проходящих спортивную подготов-

ку; 

 

Деловая игра 

«Оформление доку-

ментов спортивной 

школы» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

307 

Продолжение табл. 1 

Тема Содержание практических занятий 
Форма проведения и 

оценивания 

 Штатное расписание. 

Протокол приемной комиссии с ре-

зультатами индивидуального отбора 

поступающих в физкультурно-

спортивную организацию 

 

Методическое со-

провождение трени-

ровочного процесса 

Составление и заполнение докумен-

тов: 

Утвержденная программа спортив-

ной подготовки по виду спорта. 

Положения по организации трени-

ровочных мероприятий (сборов) по 

виду спорта;  

Годовые планы спортивной подго-

товки физкультурно-спортивной ор-

ганизации: 

Расписание тренировочных занятий 

физкультурно-спортивной организа-

ции. 

Журнал учета спортивной подготов-

ки по установленной форме 

Деловая игра 

«Оформление доку-

ментов тренировочно-

го процесса» 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

Документация, не-

обходимая для про-

ведения походов 

Занятие проводится в форме деловой 

игры: студенты должны придумать 

маршрут и разработать необходимую 

документацию: паспорт трассы похо-

да, технологическая карта туристско-

го путешествия, информационный 

листок, список участников, карта-

схема похода, раскладка по питанию 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

Документооборот 

спортивных соору-

жений 

Составление и заполнение докумен-

тов: 

Паспорт спортивного сооружения. 
Инструкция по технике безопасности 

(при эксплуатации спортивных соору-

жений, для всех видов технических 
служб). 

Правила поведения посетителей 

спортивного сооружения 

Положение о спортивном сооруже-

нии 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

Документооборот 

спортивных сорев-

нований 

Составление и заполнение докумен-

тов: 

Маршрутная книжка 

Отчет о прохождении туристского 

спортивного маршрута 

Положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 
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Окончание табл. 1 

Тема Содержание практических занятий 
Форма проведения и 

оценивания 

 спортивных соревнованиях по виду 

спорта. 

Протоколы спортивных соревнова-

ний, в которых участвовали спорт-

смены физкультурно-спортивной 

организации 

 

Документы санатор-

но-курортных пред-

приятий 

Составление и заполнение докумен-

тов: 

План-схема терренкура (оздорови-

тельной ходьбы) 

Расчет тренировочной нагрузки 

Теоретический вопрос 

на экзамене 

Практическое задание 

на экзамене 

 

Содержательная модель методики преподавания дисциплины «Доку-

ментационное обеспечение рекреации и туризма» содержит в себе сле-

дующие блоки: основы делопроизводства; специфика документооборота 

сферы рекреации и туризма, куда включены темы по оформлению доку-

ментов у туроператоров; физкультурно-оздоровительных организаций; са-

наторно-курортных предприятий. Таким образом, в содержательной моде-

ли преподавания дисциплины «Документационное обеспечение рекреации 

и туризма» представлены темы и формы проведения занятий, позволяю-

щие значительно расширить кругозор будущего специалиста в сфере рек-

реации и туризма и универсализировать знания, умения, навыки в сфере 

документационного обеспечения рекреации и туризма. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ ЭКОТУРИЗМА 
 

И.М. Довгалюк 

 
Анализ экономических эффектов в туризме представляется 

как достаточно широкая категория аналитических методов, 

включающих как макроэкономические, так и микроэкономиче-

ские инструменты. В статье рассматривается составляющие об-

щих, прямых, косвенных и индуцированных эффектов от расхо-

дов посетителей туристских территорий, а также методические 

основы Модели эффектов от расходов посетителей. 

Ключевые слова: экологический туризм, расходы, экономиче-

ский эффект, экономический вклад, экономическое воздействие. 

 

Одним из видов туризма, который пытается свести к минимуму нега-

тивные последствия традиционного туризма, является экотуризм. Нахо-

дясь в отпуске или в краткосрочных поездках, посетители национальных 

парков тратят денежные средства на сопредельных национальному парку 

территориях. Расходы посетителей национальных парков прямо и косвен-

но стимулируют и поддерживают экономическую активность близлежа-

щих населенных пунктов.  

Следует различать понятия экономический эффект, экономический 

вклад и экономическое воздействие. В данной работе мы остановимся на 

понятии «экономического эффекта» и его составляющих. 

Под экономическим эффектом понимают полезный результат, полу-

ченный в результате внедрения определенного комплекса мероприятий. В 

свою очередь, мероприятия ориентированы на улучшение функционирова-

ния объекта.  

Экономические эффекты применительно к экотуризму можно рассмат-

ривать как совокупную экономическую выгоду, которая могла бы быть 

упущена, если бы не существовало национальных парков.  

Следует рассматривать четыре типа региональных экономических эф-

фектов:  

1) рабочие места измеряют в годовом исчислении для рабочих мест с 

полной и частичной занятостью, которые содержатся за счет расходов по-

сетителей национальных парков; 

2) трудовые доходы включают заработную плату сотрудников, оклады 

и выплаты по заработной плате, а также доходы индивидуальных пред-

принимателей, которые поддерживаются за счет расходов посетителей на-

циональных парков; 
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3) добавленная стоимость показывает вклад расходов, совершенных по-

сетителями национальных парков в валовой внутренний продукт (ВВП) 

экономики региона. Определяется добавленная стоимость путем вычита-

ния из стоимости конечной продукции стоимости промежуточного по-

требления; 

4) объем производства – это стоимость суммарного объема товаров и 

услуг, потребленного посетителями национальных парков.  

Охраняемые территории привлекают туристов, которые покупают то-

вары (продукты питания, сувенирную продукцию) и услуги (проживание, 

развлекательные прокат инвентаря и т. п.). Эти расходы оказывают поло-

жительное прямое воздействие на местные предприятия, а также предпри-

ятия, предоставляющие ресурсы этим поставщикам. 

Кроме того, парки нанимают рабочую силу и производят выплаты до-

машним хозяйствам, которые, в свою очередь, предъявляют платежеспо-

собный спрос на товары и услуги местных производителей.  

Таким образом, совокупные потребительские расходы и туристов, и ме-

стных жителей оказывают прямое и косвенное воздействие на экономику 

региона 

Опыт США показывает, что развитие экологического туризма создает 

положительные внешние эффекты в виде укрепления экономического бла-

госостояния жителей сопредельных территорий.  

Положительное влияние инвестиций в ООПТ на территории охватывает 

несколько аспектов: сначала средства инвестируются в организацию эко-

логического туризма с точки зрения, как инфраструктуры, так и формиро-

вания событийной программы, новые возможности и активности привле-

кают новых посетителей, которые используют ресурсы сопредельных тер-

риторий: они здесь едят, развлекаются, спят. 

В результате растет спрос на местные товары и услуги. Ответом на эти 

явления в краткосрочной перспективе является дефицит и рост цен. В дол-

госрочной – происходит коррекция и наступает равновесная ситуация при 

более высоком совокупном объеме местной экономики. 

Оценка экономических эффектов содержит ряд преимуществ. Она по-

зволяет спрогнозировать потенциальную отдачу от реализации той или 

иной государственной программы для жителей. Благодаря количественно-

му выражению эффектов от реализации возможно проведение анализа за-

трат и выгод (Cost-Benefit Analysis, CBA).  

Согласно К.Р. Макконнеллу и С.Л. Брю, анализ издержек и выгод – со-

поставление издержек и выгод при принятии решения о том, какое количе-

ство направлять ресурсов на выполнение проекта, производства опреде-

ленного товара или услуги [1]. 

В этом случае ожидаемые расходы и эффекты приводятся к сегодняш-

нему дню и выражаются в чистом приведенном доходе (Net Present Value, 
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NPV). Расчет частного между затратами и эффектами от различных проек-

тов позволяет проводить количественное сравнение между различными 

проектами для принятия оптимального инвестиционного решения.  

Расчет социально-экономических эффектов позволяет сместить акцент 

в дискуссии о перспективах сопредельных территорий на обсуждение по-

зитивных изменений. 

Определим перечень вопросов, ответы на которые позволят определить 

роль конкретной туристской территории в местной экономике:  

1. Сколько денежных средств расходуют туристы на данной турист-
ской территории?  

2. Какая часть дохода местных предпринимателей (бизнеса) связана с 
экологическим туризмом?  

3. Какой объем косвенных доходов приносит туризм домохозяйствам и 
предпринимателям на конкретной территории?  

4. Сколько рабочих мест создано на туристской территории именно 
благодаря развитию экологического туризма?  

5. Каков размер налоговых поступлений от видов деятельности, свя-
занных с экологическим туризмом?  

Именно «Модель эффектов от расходов посетителей Национальной 

службы парков», разработанная в США, позволяет оценить социально-

экономическую эффективность проектов.  

Модель основана на эффекте мультипликатора от туризма для эконо-

мики через создание и развитие необходимых производств на сопредель-

ных территориях за счет увеличения спроса на туристические и сопутст-

вующие услуги.  

Согласно статистике каждый федеральный доллар, вложенный в Служ-

бу национальных парков США, приносит $10 в местную экономику благо-

даря многочисленным бизнесам на прилегающих территориях. Это кол-

лективные средства размещения (гостиницы, мотели); кемпинги; питание в 

ресторанах, кафе и барах; продажа продуктов питания в местных магази-

нах; автомобильные заправки и общественный транспорт; рекреационные 

услуги (прокат оборудования, экскурсии и услуги гидов); розничная тор-

говля (сувениры, спортивные товары и др.) [2]. 

Особо охраняемые природные территории России обладают большим 

потенциалом и могут приносить пользу местным экономике, это реальная 

возможность улучшить жизнь жителей прилегающих территорий. Необхо-

димо отметить, что единой действующей методологии расчета социально-

экономических эффектов от развития экотуризма в России пока нет. 

Различают прямые, косвенные и индуцированные эффекты от расходов 

посетителей туристских территорий. 
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Под общими расходами посетителей будем понимать, как расходы по-

сетителей, которые живут в близлежащих регионах, так и расходы посети-

телей, которые приезжают с удаленных территорий. 

Прямой эффект от расходов посетителей будем определять через объем 

совершенных покупок в пределах туристской территории у местных пред-

принимателей (бизнеса). 

Однако, есть целый ряд косвенных экономических эффектов, трудно 

поддающихся анализу. Во-первых, новые рабочие места и налоговые по-

ступления, которые появляются при развитии общественных пространств. 

Во-вторых, эффекты в здравоохранении: люди активно посещающие на-

циональные парки, улучшают здоровье. В-третьих, качественные общест-

венные пространства препятствуют оттоку населения и способствуют раз-

витию социального капитала. 

Чтобы поставлять материалы местным предприятиям для производства 

своих товаров и услуг, поставщики должны закупать ресурсы у других от-

раслей, создавая таким образом дополнительные косвенные эффекты от 

расходов посетителей.  

Косвенные (непрямые) социально-экономические эффекты – следствие 

прямых эффектов. 

Косвенный экономический эффект связан с повышением рентабельно-

сти сопутствующих (сопряженных) с туризмом отраслей (торговли, обще-

ственного питания, транспорта и т. д.), а также с дополнительными нало-

говыми поступлениями в бюджеты всех уровней. 

Сотрудники местных предприятий и поставщики ресурсов используют 

свой доход для покупки местных товаров и услуг, создавая, тем самым, 

индуцированные эффекты от расходов посетителей.  

Индуцированные социально-экономические эффекты – дополнитель-

ный рост конечного спроса на товары и услуги в экономике, возникающий 

за счет роста располагаемого дохода экономических агентов: работников 

базовой и взаимосвязанных с ней в рамках косвенного эффекта отраслей, 

государства, фирм и некоммерческих организаций, которые используют 

полученные дополнительные доходы на конечное потребление и инвести-

рование, накопление капитала, что дополнительно увеличивает мультип-

ликативные эффекты от шока спроса в базовой отрасли [3]. 

Общий экономический эффект от функционирования национального 

парка также можно разделить по типам на прямой, косвенный и индуциро-

ванный.  

Прямой эффект от функционирования национального парка, например, 

заключается в количестве прямых рабочих мест, которые он создает, а кос-

венный эффект может состоять из рабочих мест, созданных на предпри-

ятии поставщика товаров или услуг. Индуцированный эффект состоит из 

влияния расходов людей, занятых в национальном парке. Например, они 
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тратят деньги, которые они зарабатывают, на местные товары и услуги, 

тем самым обеспечивая рост местной экономики. 

Суммы косвенных и индуцированных эффектов дают вторичные эф-

фекты от расходов посетителей, а суммы прямых и вторичных эффектов 

дают общий экономический эффект от расходов посетителей для местной 

экономики.  

Заключение. Экономические модели межотраслевого баланса отражают 

эти сложные взаимодействия между производителями и потребителями в 

рамках определенной региональной экономики и описывают вторичные 

эффекты туристических расходов через региональные экономические 

мультипликаторы.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ЭКСКУРСОВОДОВ 

К АТТЕСТАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Т.В. Бай, О.В. Котлярова 
 

В статье раскрывается проблематика выявления вопросов 

проведения аттестации экскурсоводов в региональном туризме, в 

связи с опубликованием федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования правового регулирования деятельно-

сти экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников». Проанализирована сущность проведения аттеста-

ции экскурсоводов в Российской Федерации, рассматриваются 

особенности проведения аттестации в различных регионах стра-

ны, а также проанализировано современное состояние экскурси-

онных услуг в Челябинской области. 

Ключевые слова: экскурсионные услуги, аттестация экскур-

соводов, региональный туризм. 

 

Вопрос введения обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), ги-

дов-переводчиков и инструкторов-проводников неоднократно поднимался 

профессиональным экспертным сообществом в сфере туризма. Экскурсо-

воды и гиды-переводчики должны быть не только высокопрофессиональ-

ными специалистами в своей области, но и иметь глубокие знания о регио-

не, его исторических и культурных особенностях. 

Современное состояние рынка услуг экскурсоводов (гидов), характери-

зуется следующими проблемами: 

 централизованная система подготовки экскурсоводов (гидов) отсут-
ствует, увеличивается дефицит квалифицированных экскурсоводов, спо-

собных обеспечить высокое качество услуг; 

 растет число «самодеятельных» неквалифицированных специали-

стов; 

 механизмы контроля за качеством предоставления услуг отсутству-
ют; 

 правовые нормы, регламентирующие права, обязанности, ответст-
венность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников отсутствуют, а существующие положения в национальных 

стандартах, регламентирующие вопросы обеспечения безопасности тури-

стов, носят рекомендательный характер. 

Планомерно идет захват отечественного туристского рынка иностран-

ными гидами-переводчиками. Иностранные туристы получают искаженное 

представление об истории России, так как ее изложение непрофессиональ-
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ными специалистами превращается в «альтернативную историю России», 

не имеющую ничего общего с реальной. 

С целью повышения защиты прав и безопасности потребителей турист-

ских услуг, эффективности государственного регулирования в сфере ту-

ризма, а также конкурентоспособности российских туристских продуктов 

7 апреля 2021 года в третьем чтении был принят Федеральный закон от 

20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-

новах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правово-

го регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников» [3]. Федеральный закон на-

правлен на упорядочение деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков, инструкторов-проводников, обеспечение безопасности ту-

ристов, создание прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных 

услуг, формирование позитивного имиджа Российской Федерации как 

страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха. 

В ходе проведенного анализа, мы выяснили, что в стандартизирован-

ных процедурах профессиональной подготовки и переподготовки по про-

граммам «Экскурсовод», а также в профессиональном стандарте «Экскур-

совод (гид)» и методических рекомендациях Министерства культуры РФ 

определен перечень компетенций как результат формируемого и востребо-

ванного качества специалиста. Вместе с тем, процесс подготовки экскур-

совода к процедуре аттестации, нигде не обозначен. 

Теоретической базой исследования послужили работы, освещающие 

различные аспекты проблемного работы. Понятийные аспекты компетент-

ностного подхода, в которых рассматриваются вопросы сущности, струк-

туры и содержания профессиональной подготовки специалистов туринду-

стрии, а в частности экскурсоводов, и формирования его компетентности 

можно встретить у таких авторов как Т.А. Ананьева, А.А. Федулин, О.В. 

Котлярова, И.А. Фрейнкина и т. д. Также в основном понятийном поле ис-

пользовались труды таких авторов, как М.Б. Биржаков, В.Г. Гуляев, 

М.М. Маринина, В.С. Сенина, которые в своих трудах рассматривают экс-

курсионную деятельность, как неотъемлемую часть турпродукта.  

Б.В. Емельянова, М.М. Илюхина, Б.Ф. Омельченко, А.В. Тарзавина 

раскрывают основные вопросы экскурсоведения, дающих достаточно пол-

ное представление об основах экскурсионной теории, методологии и мето-

дики, о профессиональном мастерстве экскурсовода. Г.А. Аванесова, И.П. 

Павлова, Ю.П. Свириденко, рассматривают экскурсию как элемент сер-

висной сферы. 

Стандартизированные процедуры экскурсоводческой деятельности рег-

ламентированы рядом нормативно-правовых актов: 

– Федеральный закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
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Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»; 

– подготовка бакалавров туризма: ФГОС ВО «Туризм» (приказ Ми-

нобрнауки от 08.06.2017 № 516); 

– знания, умения и навыки профессиональной деятельности экскурсо-

водов обозначены в Профессиональном стандарте «Экскурсовод (гид)» 

(Приказ № 539Н Министерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014года) [2]. 

Все это обозначило проблему исследования, которая заключается в вы-

явления вопросов проведения аттестации экскурсоводов на региональном 

уровне, в связи с опубликованием федерального закона от 20.04.2021 

№ 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах тури-

стской деятельности в Российской Федерации» в части правового регули-

рования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инст-

рукторов-проводников». 

Экскурсовод – профессия особенная, в туристской деятельности прак-

тически во всех видах путешествий и в структуре программ туристского 

обслуживания присутствуют экскурсионные программы. 

Качество экскурсионных услуг напрямую зависит от профессиональной 

подачи материала, владения методикой экскурсии, этики общения экскур-

совода и экскурсантов. Таким образом, экскурсовод – это в первую оче-

редь специалист высокого профиля, который умеет создавать маршруты и 

тексты экскурсий, позволяя туристам приобщиться к достижениям отече-

ственной и мировой культуры через туристские ресурсы определенной 

территории. 

Кроме того, экскурсовод должен быть коммуникабелен, эрудирован, 

инициативен, обладать достаточными знаниями в области мировой исто-

рии, культуры и искусства, краеведения, историко-культурного наследия 

своей страны и региона, педагогики и психологии, законодательства в сфе-

ре туризма, разбираться в нормативно-правовой документации, регламен-

тирующей осуществление экскурсионной деятельности. 

В большинстве европейских стран существуют строгие правила работы 

экскурсоводов и гидов-переводчиков, не позволяющие иностранцам и лю-

дям без образования оказывать услуги туристам, получить разрешение на 

проведение данной работы возможно только при условии прохождения ат-

тестации. Система выдачи документов аттестации контролируется госу-

дарственными органами и профессиональными ассоциациями. Кроме того, 

существует четкое ограничение по территориальному признаку, в доку-

ментах гидов оговаривается, в каком регионе они имеет право осуществ-

лять профессиональную деятельность. 

Федеральный закон № 93 устанавливает основные критерии аттестации 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, 
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а также содержит требования к образованию, стажу работы и наличию 

профессиональных знаний и навыков. 

Данный закон предусматривает: 

1)  регулирование условий оказания услуг на туристских маршрутах и 
национальных туристских маршрутах; 

2)  запрет на оказание услуг без прохождения аттестации и получения 
аттестата; 

3)  проведение аттестации экскурсоводов органом государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территории ко-

торого экскурсоводы (гиды) предполагают оказывать такие услуги. 

4)  проведение аттестации экскурсоводов (гидов), в целях подтвержде-
ния соответствия уровня их квалификации один раз в пять лет. По резуль-

татам успешного прохождения аттестации им выдается нагрудная иденти-

фикационная карточка установленного образца и аттестат, за выдачу кото-

рого уплачивается государственная пошлина. 

Для прохождения аттестации экскурсовод (гид), гид-переводчик, в том 

числе предполагающие оказывать услуги на национальных туристских 

маршрутах и (или) туристских маршрутах, проходящих по территориям 

двух и более субъектов Российской Федерации, обращаются в орган госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, в 

котором они предполагают оказывать услуги по ознакомлению туристов 

(экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов (экскурсан-

тов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по 

туристскому маршруту, с заявлением об аттестации. 

В связи с введением обязательной аттестации экскурсоводов конкрети-

зируются полномочия органов государственной власти Российской Феде-

рации и органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

Предлагаемые законом изменения направлены на: 

– защиты интересов потребителей туристских услуг и конкурентоспо-

собности российских туристских продуктов 

– упорядочение деятельности экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков; 

– обеспечение безопасности туристов при прохождении туристских 

маршрутов повышенной опасности; 

– создание прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурси-

онных услуг; 

– формирование позитивного имиджа Российской Федерации как стра-

ны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха. 

На наш взгляд, Федеральным законом вводится особая важная норма о 

том, что услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских 

маршрутах будут оказываться гражданами Российской Федерации с целью 
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исключения искажения иностранными гражданами исторических фактов и 

другой политической, социально-экономической информации о Россий-

ской Федерации, представляемой туристам (экскурсантам), что соответст-

вует международной практике. 

Таким образом, вопросы проведения аттестации экскурсоводов в ре-

гиональном туризме сводятся к упорядоченной деятельности экскурсово-

дов (гидов) и гидов-переводчиков, регулируются условия оказания ими ус-

луг, устанавливаются специальные требования к их гражданству, образо-

ванию, стажу работы, наличию профессиональных знаний и навыков для 

прохождения аттестации, что, в свою очередь, способствует формирова-

нию позитивного имиджа Российской Федерации как страны, благоприят-

ной и безопасной для туризма и отдыха. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

В РОССИИ 

 

И.А. Горбунова 

 
Изучено определение сельского туризма, определены необхо-

димые условия для пребывания туристов в сельской местности, 

проанализировано состояние и перспективные направления раз-

вития сельского туризма в европейских странах и в России, изу-

чены основные проблемы развития данного вида туризма в Рос-

сии и мире. 

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, сельский 

ландшафт, агротуристское предприятие. 

 

Сегодня туризм в России является важной отраслью, вносящей ощути-

мый вклад в ВВП. Россия обладает уникальными природно-

климатическими и культурно-историческими особенностями, позволяю-

щими развивать практически все популярные виды туризма, одним из ко-

торых является сельский туризм. 

Доля сельского туризма в России пока невелика и на сегодняшний день 

составляет, по экспертным оценкам, 1,5–2%. Однако, в России есть все 

предпосылки для развития этого вида туризма. 

Сельский туризм – это вид туризма, который предполагает временное 

пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия 

в сельскохозяйственных работах. Обязательное условие: средства разме-

щения туристов, индивидуальные или специализированные, должны нахо-

диться в сельской местности или малых городах без промышленной и мно-

гоэтажной застройки [1]. 

Сельский туризм – это достаточно молодое туристическое направление 

в России. В настоящее время данный вид отдыха пока не имеет среди со-

отечественников столь широкого распространения как за рубежом, где 

сельский туризм очень популярен. Интерес к нему обусловлен небольши-

ми затратами и близостью к природе по сравнению с другими видами от-

дыха. 

По оценкам Всемирной туристкой организации сельский туризм (агро-

туризм), являясь одним из направлений экологического туризма, объеди-

няет широкий спектр различных видов отдыха и развивается быстрыми 

темпами в зарубежных странах, а также входит в пятерку основных страте-

гических направлений развития туризма в мире до 2021 года [3]. 

В первую очередь от сельского туризма ожидают спокойствия и разме-

ренности сельской жизни, чистого воздуха, тишины и натуральных про-

дуктов, комфортных условий проживания, домашней атмосферы, прием-
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лемых цен, ощущения близости с природой, получения новых впечатле-

ний, возможности развлечения для детей и проведения досуга для взрос-

лых. 

В развитых европейских странах сельский туризм по популярности за-

нимает второе место после пляжного. В настоящее время сельский туризм 

в Европе приносит около 20–30% общего дохода туриндустрии. Интерес к 

сельскому туризму в мире повсеместный. На смену модели «солнце, море, 

пляж» приходит модель «пейзаж, знания, досуг». Вместе с тем, каждая 

страна стремиться создавать собственную национальную модель развития 

сельского туризма [2]. 

В ряде развитых западноевропейский стран, таких как Франция, Вели-

кобритания, Голландия, Ирландия, Германия, Испания занятие сельским 

туризмом поощряется на национальном уровне и рассматривается как не-

отъемлемая составляющая программы комплексного социально-

экономического развития села. 

Во многих странах развитие этого вида туризма стало главным направ-

лением охраны и восстановления национальных сельских ландшафтов – 

именно таким образом удалось сберечь прекрасные альпийские луга 

Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, старые парки и виллы Ита-

лии. 

В Европе имеются организационные структуры, обеспечивающие про-

движение на рынок услуг сельского туризма. Наиболее известной такой 

структурой является Европейская Федерация сельского зеленого туризма 

«EUROGITES». Организация основана в 1989 году, который был европей-

ским годом туризма. Федерация объединяет 20 ассоциаций из 17 стран 

географической Европы. Сеть – 90 тысяч частных владельцев, которые 

предлагают для гостей 130 тысяч жилых объектов по всей Европе.  

Австрия. Словакия, Германия, Чехия, Польша интенсивно наращивают 

свои мощности по приему экотуристов. Достаточно сказать, что в одной 

Австрии до 10 процентов крестьянских усадеб предоставляют услуги по 

размещению и питанию туристов. В общей сложности это составляет до 

30 миллионов мест. Причем четверть их ориентирована на зарубежных 

гостей [2]. 

В мире ежегодно путешествуют около 700 миллионов людей, от 12 до 

30% из них предпочитают сельский туризм. Количество «зеленых» тури-

стов на внутренних рынках значительно выше. Например, во Франции 

лишь 7% путешествующих останавливаются в отелях, остальные 93% 

предпочитают сельские гостиницы и кемпинги. 

Современное состояние сельского туризма в Российской Федерации 

весьма скромное – пока лишь несколько регионов России активно разви-

вают это туристское направление. Однако, целесообразность развития 
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сельского туризма заключается, прежде всего, в повышении благосостоя-

нии как жителей деревни, так и целых регионов. 

К числу очевидных преимуществ сельского туризма можно отнести 

следующее: 

 сокращение уровня безработицы, стимулирование создания новых 
рабочих мест; 

 рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при 
относительно небольших финансовых затратах; 

 улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и со-

циальной инфраструктуры; 

 развитее малого предпринимательства на селе, а также экологиче-
ской привлекательности сельской местности. 

 расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства; 

 реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства, в ча-

стности, готовых продуктов питания; 

 стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохране-
ние местных обычаев, фольклора, народных промыслов; 

 повышение культурно-познавательного уровня сельского населения; 

 может быть источником пополнения местных бюджетов, дополни-
тельными поступлениями; 

 не требует значительных инвестиций и использует преимущественно 
частные источники финансирования, а капиталовложения быстро окупа-

ются; 

 разгружает наиболее популярные туристские центры, уменьшая не-
гативные экологические последствия слишком интенсивной деятельности 

в «престижных» регионах [4]. 

Несмотря на то, что в России работа по развитию сельского туризма 

еще только начинается, уже сегодня можно говорить о наличии позитивно-

го опыта в этой сфере: в стране уже реализуются десятки проектов по 

сельскому туризму, таких, например, как «Дорога к дому» (Ленинградская 

область) «Зеленый дом» (Горный Алтай), так называемая сеть «B&B» 

(Прибайкалье), имеется опыт организации агротуристских предприятий по 

таким моделям, как «пансион», «тур с проживанием в кочевом традицион-

ном жилище», «национальная деревня», «сельская гостиница», «гостевой 

дом» и другие. 

Лидерами в организации деревенского туризма являются: Владимир-

ская, Вологодская, Ивановская, Новгородская, Архангельская. Ленинград-

ская, Псковская, Самарская, Тверская, Тульская, Ярославская, Пензенская 

области, Республики Карелия и Чувашия, Подмосковье и окрестности 

Санкт-Петербурга. 

Все большую популярность сельское гостеприимство приобретает на 

Алтае. В Калужской области разработан проект долгосрочной целевой 
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программы «Развитие аграрного туризма на территории Калужской облас-

ти», в результате реализации которой предполагается 250 млн. рублей 

прибыли [6]. 

Сегодня не только иностранцы, но и жители российских мегаполисов, 

устав от суеты, все больше стремятся на природу, желая окунуться в атмо-

сферу сельского образа жизни.  

Практически любое производство, даже картофельная грядка, может 

стать туристическим объектом, если подойти к вопросу творчески. Напри-

мер, посадить на ней какие-нибудь редкие сорта картофеля, поставить ря-

дом стенд с видами картошки, рассказать об особенностях выращивания и 

завершить демонстрацию совместным приготовлением оригинального и 

многими любимого блюда – печеная картошка на углях. 

Развитие сельского туризма между Москвой и Санкт-Петербургом 

чрезвычайно перспективно (Новгородская, Псковская, Тверская области). 

Наличие большого числа покинутых и разрушенных деревень говорит о 

большой инвестиционной привлекательности региона, ведь эти земли так и 

остались поселковыми и в них значительно проще разместить гостевые 

комплексы, сельские усадьбы. 

В Ярославской области, есть целые деревни, в которых все желающие 

могут получить мастер-класс по различным народным промыслам. 

В Псковской области большой популярностью пользуется деревня, где 

есть огромная баня вместимостью 30 человек. Иностранные туристические 

группы заезжают сюда по дороге из Питера в Москву. Хозяйка самолично 

парит гостей березовым веником, а потом угощает деревенским молоком и 

творогом. По своей популярности этот туристический объект может кон-

курировать с национальными музеями. 

Жители Углича активно создают различные частные музеи – кукол, 

водки, чайников – список предметов показа весьма разнообразен и количе-

ство таких музеев в городе – уже более 30. Наверняка, подобную возмож-

ность имеет каждое село. Главное – позиционировать свое дело, как тури-

стический объект и проводить активное продвижение, привлекая потенци-

альных партнеров и клиентов. Доход будет зависеть от усилий и фантазии, 

ведь туризм – это продажа новых впечатлений и положительных эмоций 

[5]. 

Кроме того, в России начали появляться и ассоциации, деятельность 

которых направлена на продвижение сельского туризма: Ассоциация раз-

вития агротуризма, деятельность которой направлена на расширение со-

трудничества с учреждениями, организациями, заинтересованными в раз-

витии сельского, аграрного туризма в регионах, также на выявление и ус-

тановление деловых контактов с агротуристическими крестьянско-

фермерскими хозяйствами. Проведено ряд экспедиций в крестьянско-

фермерские хозяйства, гостевые дома с целью изучения опыта работы в 
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сфере аграрного, сельского туризма. Продолжена научно-

исследовательская работа по разработке концепции развития сельского ту-

ризма на отдельных территориях страны и для подготовки методических 

материалов в этом направлении туризма. «АгроТуризмАссоциация» ак-

тивно участвует на Московских и региональных выставках по туризму, 

Ассоциация владельцев сельских усадеб (Республика Карелия). 

Несмотря и на положительные примеры развития сельского туризма в 

регионах, нельзя не сказать и о тех проблемах, с которыми сталкивается 

эта отрасль. Основные проблемы для развития сельского туризма в Рос-

сийской Федерации: 

 отсутствие общепринятой национальной концепции по развитию 
сельского туризма; 

 отсутствие четко сформулированной государственной политики по 
сельскому туризму и, соответственно, системы нормативно-правового 

обеспечения этого вида деятельности; 

 отсутствие специального федерального законодательства, регули-
рующего деятельность в области сельского туризма в РФ; 

 отсутствие стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского 
туризма как специального сектора туриндустрии. Следует особо подчерк-

нуть, что стандарты и нормативы, действующие в РФ в сфере гостинично-

го и рекреационного бизнеса, не могут механически переноситься на сек-

тор малого семейного гостиничного бизнеса в силу специфики последнего; 

 отсутствие квалифицированных кадров; 

 отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания зарубеж-
ных и отечественных туристов; 

 незнание собственных рекреационных ресурсов [6]. 

Концепция развития сельского туризма в России разработана с учетом 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, стра-

тегии развития туризма в Российской  Федерации до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2014 г. №941-р и Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)», утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. №644 [5]. 

Ключевым преимуществом сельского туризма является то, что кроме 

обычной, для туризма в целом, задачи обеспечения отдыха и оздоровления 

населения он в состоянии обеспечить решение ряда острых проблем малых 

и средних сельхозтоваропроизводителей, а также социального развития 

села, а именно: 

 рост прибыльности и финансовой устойчивости агробизнеса за счет 
диверсификации источников доходов; 
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 поддержание и сохранение традиционных сельских ландшафтов, 
объектов культурного наследия, образа жизни на селе; 

 повышение уровня качества жизни на селе; 

 повышение привлекательности сельской жизни для молодежи; 

 создание новых, качественных рабочих мест на селе. 
Не требующая больших государственных вложений отрасль агротуриз-

ма обладает мультипликативным эффектом, имеет огромное социальное 

значение. 

На сегодня ряд российских регионов, опираясь на уникальную природу, 

богатое культурно-материальное наследие, традиции сельского населения 

успешно реализуют проекты в области сельского туризма. К таким регио-

нам можно отнести Калужскую, Вологодскую и Ярославскую области, 

Республики Алтай, Бурятия и Хакассия, многие другие. Ведется работа по 

совершенствованию законодательства: приняты национальные стандарты 

Российской Федерации «Сельские гостевые дома» и «Экологический ту-

ризм». Внесен в Государственную Думу Российской Федерации проект 

Федерального закона, определяющего понятие «Сельский туризм» и отно-

сящего сельский туризм к основным видам деятельности сельскохозяйст-

венного товаропроизводителя. Проводятся отраслевые мероприятия, такие 

как международные форумы по сельскому туризму, конференции и др. 

Создан ряд отраслевых ассоциаций, занимающихся самоорганизацией и 

координацией деятельности в области сельского туризма, функционирует 

несколько интернет-порталов, предоставляющих информацию об услугах 

сельского туризма в России [4]. 

Основной целью участия в реализации Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельской продук-

ции, сырья и продовольствия» является повышение уровня жизни жителей 

сельской местности за счет организации новых рабочих мест, повышение 

престижности проживания в сельской местности, развитие общей инфра-

структуры на селе – дорог, транспортного сообщения, водо-, и газоснабже-

ния, торговли и др.). К задачам, решаемым в рамках этой программы, от-

носятся: создание условий для привлечения частных инвесторов, развитие 

существующих туристских ресурсов сельской местности, создание сети 

сельских туристских хозяйств; воссоздание социокультурной среды исто-

рического поселения («историческая деревня», «национальная деревня» 

или другой тип поселения); улучшение обслуживания сельского населе-

ния. 

Ожидаемые результаты: увеличение занятости населения, постоянно 

проживающего в сельской местности, увеличение разнообразия туристско-

го предложения на внутреннем туристском рынке, развитие малого пред-

принимательства, улучшение социальной обстановки на селе. 
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Эффективным инструментом решения многих проблем может стать и 

принятие отдельной федеральной целевой программы по развитию туриз-

ма в Российской Федерации (с входящими в нее подпрограммами по от-

дельным направлениям туризма, в т.ч. и сельского туризма). 

Принятие и реализация программы окажет существенное влияние на 

развитие современной индустрии туризма в субъектах Российской Феде-

рации, позволит более эффективно использовать имеющийся туристиче-

ский потенциал, оживить отечественный туристический рынок, укрепить 

материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и бу-

дет способствовать развитию сопутствующих сфер экономической дея-

тельности, таких как строительство, транспорт, связь, торговля, сельское 

хозяйство, пищевая и легкая промышленность, сфера услуг и других. 

Россия интересна для туристов со всего мира. При создании необходи-

мых условий и развитии инфраструктуры сельского туризма у нас есть все 

шансы для того, чтобы в будущем наша страна одним из мировых лидеров 

сельского туризма. Все предпосылки для этого есть [1]. 

Сельский туризм рассматривается как один из видов производства 

сельскохозяйственных товаров (услуг). При этом важно отметить, что 

сельский туризм – направление которое будет развиваться именно ферме-

рами, а не крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями. По-

этому средства, направляемые на поддержку и развитие сельского туризма 

фактически идут на поддержку малых форм хозяйствования на селе [3]. 

Вызовом для российской индустрии сельского туризма станет обеспе-

чение качества услуг на уровне соответствующем лучшим российским и 

международным практикам. Россияне – опытные и требовательные тури-

сты. Отправляясь на отдых в российскую деревню они вправе ожидать 

уровня сервиса и комфорта, сопоставимого с лучшими аналогами. Без это-

го сельский туризм будет вынужден ориентироваться на нишевых клиен-

тов и на самую низкую ценовую категорию. Поэтому жизненно важно 

обеспечить высокий уровень качества подготовки персонала, работающего 

в области сельского туризма и, особенно важно – проведение стажировок в 

успешных центрах сельского туризма как в России, так и за рубежом. 

Только в этом случае можно рассчитывать, что ожидания туристов будут 

соответствовать реальному уровню предлагаемого обслуживания. 

В мировой практике сельский туризм – один из наиболее эффективных 

инструментов продвижения продукции национального сельского хозяйства 

на внутренний и мировой рынок. Знакомясь с производством продуктов 

питания, туристы получают возможность убедиться в их натуральности, 

полезности, высоких вкусовых качествах. Этот механизм, к примеру, обес-

печил популярность во всем мире продуктов средиземноморской кухни – 

оливкового масла, йогурта и других. Президентом Российской Федерации 

в послании Федеральному Собранию поставлена задача сделать Россию 
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крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, ка-

чественных продуктов питания. Решение поставленной президентом зада-

чи требует адекватных механизмов продвижения, и роль сельского туриз-

ма здесь трудно переоценить [2]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В КУНАШАКСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.П. Тарханова 

 
Приведены данные о ресурсной базе для развития туризма в 

Кунашакском районе Челябинской области. Установлено, что ре-

сурсы не могут привлечь большой поток посетителей. Определе-

ны перспективные виды туризма с учетом имеющихся ресурсов. 

Указаны виды работ, которые необходимо провести для обуст-

ройства территории с целью привлечения посетителей. 

Ключевые слова: природные ресурсы, историко-культурные 

ресурсы, сельский туризм, этнографический туризм, обустройст-

во территории. 

 

Согласно информации с сайта управления культуры, молодежной по-

литики и информации администрации Кунашакского муниципального 

района культурное наследие представлено объектами регионального зна-

чения археологической тематики (городища и могильники в количестве 

20) и архитектурными памятниками: 

 церковь («Церковь Покрова Пресвятой Богородицы»), объект куль-
турного наследия регионального значения, включенный в Единый госу-

дарственный реестр Постановлением Законодательного собрания Челябин-

ской области №457 от 28.01.1999 г.; 

 церковь Рождества Христова; 

 ограда с воротами (южные и северные); 

 памятники воинам ВОВ [1]. 

Имеющиеся памятники природы также немногочисленны. К их числу 

относятся: Клюквенное болото, озеро Чебакуль, участок реки Багаряк от 

базы отдыха «Березка» до устья, участок реки Караболка от села Карабол-

ка до устья. 

При правильном позиционировании интерес может представлять и Ма-

хади-Таш – чудотворный камень, лежащий в Кунашакском районе около 

села Усть-Багаряк на стыке трех областей: Челябинской, Свердловской и 

Курганской (на бугре, на левом берегу реки Синары). Камень Хын-таш 

(камень-девушка) вряд ли может быть использован как объект показа, а 

тем более включение его в «Сказочную карту России» ввиду малой аттрак-

тивности объекта. 

Озера, имеющиеся в районе (39 объектов), не могут быть широко ис-

пользованы в туризме (исключение озеро Калды) вследствие небольших 

размеров и заболоченности береговой линии. 
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Из прочих ресурсов можно указать на имеющиеся охотхозяйства с об-

щим количеством 6 штук. Все имеют возможность разместить приезжих. 

Таким образом, обзор ресурсной базы показал, что Кунашакский район 

не может позиционировать себя, как территорию, где сконцентрировано 

большое количество ценных памятников истории, культуры и природы. 

С учетом современных реалий стоит обратить внимание на использо-

вание элементов исторической народной жизни, как с точки зрения полу-

чения доходов, так и обеспечения условий для воссоздания естественной 

жизнеспособной исторической среды. Тенденции к возрождению интереса 

к народной культуре, проявляющиеся в последние годы, как в нашей стра-

не, так и за рубежом, должны браться за основу при разработке нового 

турпродукта. 

Культурный и народно-этнографический аспекты могут стать основой 

для развития следующих видов туризма в Кунашакском районе: 

– этнографический туризм, основанный на интересе к народным тради-

циям, обрядам, творчеству и культуре; 

– сельский туризм, который предполагает временное пребывание тури-

стов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяй-

ственных работах. Относится к мелкомасштабным типам туристского раз-

вития и заключается в обеспечении отдыха небольших групп туристов, 

приезжающих в традиционные деревни, поэтому не возникнет вопрос о 

строительстве крупных объектов размещения и не потребуются значитель-

ные инвестиции. Однако необходимо будет обустроить гостевые дома, 

привлекая инициативных местных жителей. 

Такая работа будет способствовать: 

 сохранению и продвижению традиционных ремесел (например, на 

базе изготовления тюбетеек и кукол ИП Наурузбаева А.Р.) [1]; 

 сохранению культурного ландшафта (поддержка устойчивого сель-
ского хозяйства и переработки местных овощей и фруктов, традиционная 

кухня). 

С целью реализации мероприятий с акцентом на местные культурно-

этнографические традиции необходимо: 

 производство аутентичной сувенирной продукции, создание ремес-
ленных мастерских, организацию мастер-классов (изготовление кукол, 

приготовление блюд национальной кухни), проведение фольклорных 

праздников. В настоящий момент уже проводятся традиционные, нацио-

нальные, фольклорные праздники: «Какук Саи» (июль), родника (сен-

тябрь). Однако они носят районный характер и малоизвестны широкому 

кругу потребителей; 

 разработка и проведение экскурсий, создание/обустройство объектов 
показа. Воссоздание облика типичной деревенской застройки с националь-

ным колоритом в селе Кунашак (возможны варианты). Активное исполь-
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зование музейных экспозиций историко-краеведческого музея села. По-

средством экскурсионных программ возможна популяризация националь-

ных фольклорных праздников. Такие программы можно предлагать и для 

тех, кто приезжает в летний сезон отдохнуть на базах отдыха, расположен-

ных на озере Калды; 

 создание мифологического пространства, возможно через использо-
вание таких объектов показа как Махади-Таш – чудотворный камень, а 

также городищ и могильников; 

 создание объектов аграрного туризма (агротуристических ферм, по-
каз элементов производства и пр.). Возможно размещение объекта с мини-

мумом животных в селе Кунашак. Имеющиеся объекты показа (ООО 

«Уральская мясная компания» Группа компаний «Здоровая ферма», ООО 

«Балык») указанные на сайте Управления культуры, молодежной политики 

и информации администрации Кунашакского муниципального района, вы-

полняют иные функции и если и используются, то не предлагают прожи-

вание и прочие сопутствующие услуги. Они, наряду с фермерским хозяй-

ством, могут быть использованы, при проведении экскурсий; 

 производство продукции из местного сырья по местным и уникаль-
ным рецептам. 

Варианты развития сельского туризма могут быть разными: от отдыха 

на природе в выходные дни до проживания от недели до месяца. 

Туристам можно предложить разные варианты организации досуга: 

охота и рыбалка, экскурсии по местным достопримечательностям, обуче-

ние промыслам, участие в обрядах, знакомство с местными традициями. 

Целевой аудиторией могут быть не только туристы из областного центра, 

но и соседних областей, например, Свердловской, Тюменской. Стоит учи-

тывать такой элемент как сезонность для сельского туризма. 

В силу того, что расстояние от Челябинска до села Кунашак 80 км, то 

возможна разработка экскурсионных программ этнокультурной направ-

ленности для разных целевых групп из областного центра или близлежа-

щих городов, а также для тех, кто приезжает на отдых на озеро Калды. Од-

нако для этого необходимо обустройство деревенской застройки с нацио-

нальным колоритом. 

Развитие внутреннего туризма возможно путем объединения усилий 

органов местного самоуправления, общественных объединений, всех заин-

тересованных организаций, а также отдельных граждан. При этом задача 

местных органов власти состоит в позиционировании создаваемых про-

дуктов, поиске инвесторов для организации гостевых домов или гостевого 

дома, обустройству улицы традиционной деревни, информированию по-

тенциальных потребителей.  

Стоит обратить внимание на инициативных граждан. Для успешной 

реализации мероприятий этой группой граждан необходима разработка 
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инструкций, пошаговых рекомендаций о данном виде предприниматель-

ской деятельности на селе, а также организация учебы по наиболее востре-

бованным вопросам или проведение мастер классов по вопросам организа-

ции сельского туризма. 
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Проанализированы достопримечательности (природные объ-

екты), инфраструктура и маршруты Национальных парков Челя-

бинской области. 

Ключевые слова: экологический туризм, национальный парк, 

достопримечательности, туристские ресурсы. 

 

На территории Челябинской области насчитывается три Национальных 

парка федерального значения: «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга». 

Национальный парк – это особо охраняемая природная территория фе-

дерального значения, где в целях охраны окружающей среды ограничена 

деятельность человека. На территории национального парка допускается и 

организуется туризм, исключаются все виды эксплуатации природных ре-

сурсов человеком и не допускаются какие-либо нарушения целостности 

территории деятельностью человека. 

Достопримечательности и природные объекты Национальных парков 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Природные объекты и достопримечательности 

НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

1) Черная скала;  

2) Скалодром;  

3) Двуглавая сопка 

«Перья» и «Бараньи 

лбы»;  

4) Митькины скалы;  

5) Откликной гребень;  

6) Круглица;  

7) Малый Таганай;  

8) Средний Таганай;  

9) Монблан;  

10) Протопоп;  
11) Ицыл;  
12) Дальний Таганай;  
13) Юрма;  

14) Семибратка; 
 

1) Скальные останцы 

«Медведи»;  

2) Гора Голая Сопка;  
3) Гора Лукаш;  
4) Фонтан;  
5) Макшанцева поляна; 

6) Река Большая Калага-
за;  

7) Река Березяк;  
8) Река Юрюзань;  

Река Большой Кыл 

1) Останцы Страж Зи-

гальги и Каменный За-

мок; 

2) Гора Поперечная;  
3) Гора Большой Шелом; 

4) Гора Малый Шелом; 

5) Гора Круглая; 
6) Гора Мерзлый Утёс; 

Ущелье Евлахта 
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Окончание табл. 1 

15) Большая Каменная 
река  

16) Ахматовская мине-
ральная копь  

17)  «Тещин язык»  

18) Водораздел «Стек-
ляшка» или «Зеркало».  

19) «Долина Сказок»  

20) Большое Киалимское 
болото  

Три Брата. 

  

 

Национальный парк «Таганай» создан 5 марта 1991 г., площадь парка – 

568 тыс. га [1]. 

Одной из северных вершин Назминского хребта, является Черная скала, 

сложена белоснежными кварцитами, высота составляет 853 м. Скало-

дром – крупная скала-останец на юго-западном склоне Двуглавой сопки, 

находится на высоте около 825 м. Самой южной вершиной хребта Боль-

шой Таганай, является Двуглавая сопка «Перья», высота 1034 м. Северная 

вершина «Бараньи лбы» достигает высоты 1041 м. Митькины скалы пред-

ставляют собой скальную гряду между Двуглавой сопкой и Откликным 

гребнем. Высота останцев около 1020 м. У места есть еще несколько на-

званий – Три сестры, Вшивая горка. Вторая вершина хребта Большой Та-

ганай – Откликной гребень. Название получила за характерные гребнеоб-

разные очертания, высота 1155 м. Центральной вершиной хребта Большой 

Таганай является гора Круглица, наивысшая точка всего Таганайского 

горного массива, высота которой 1178 м. Малый Таганай – восточный хре-

бет Таганайского горного массива. Общая длина около 11 км. Наивысшая 

точка – северная вершина (1033м над у.м.). Средний Таганай – самый ко-

роткий хребет (2,5 км) в системе Таганайского горного узла, срединной 

параллелью приютившийся между Малым и Большим Таганаем, с макси-

мальной высотой северной вершины в 959 м. Гора Монблан расположена 

на водораздельном перешейке, соединяющем хребты Малый и Средний 

Таганай, высота 1025 м. Представляет собой скалистый гребень длиной 

около 680 м. Гора Протопоп на правом берегу р. Правая Магнитка, в 2 км к 

востоку от поселка Магнитка, высота 807 м. Гора Ицыл – южная оконеч-

ность одноименного хребта, в 26 км к северо-востоку от Златоуста, высота 

1068 м над у.м. Имеет типичную гребнеобразную форму. Дальний Тага-

най – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта 

Большой Таганай, высота 1146 м. Состоит из трех гребней. Дальний Тага-

най плавно переходит в хребет Юрма. Юрма – cамый северный хребет за-

падной цепи хребтов Урала. Высоты от 640 м на севере до 1003 м на юге 
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(г. Юрма). Семибратка – группа скалистых останцев. Расположены в пре-

делах Уральского хребта в километре к северу от железнодорожной стан-

ции Уржумка. 

Также на территории парка имеются и другие природные объекты. 

«Тещин язык» – название смотровой площадки на Нижней тропе, в 3 км от 

г. Златоуста. Большая Каменная река – наиболее крупная россыпь, нахо-

дится между хребтами Большой и Средний Таганай и тянется на протяже-

нии 5–6 км, достигая в ширину от 20 до 250 и 700 м. Ахматовская мине-

ральная копь находится в 3 км к юго-юго-западу от поселка Магнитка на 

Южном Урале на гребне небольшого плоского увала, копь известна с 1811 

года. Свое название получила по имени управителей Кусинского завода 

Ахматовых. В настоящее время Ахматовская копь является музеем под от-

крытым небом. Водораздел «Стекляшка» или «Зеркало», участок водораз-

дела длиной около 1 км, расположенный в 2 км от приюта «Таганай» по 

направлению к Златоусту по Киалимской дороге. «Долина Сказок» – место 

названо так туристами за обилие останцев, напоминающих различных ска-

зочных персонажей (местное название – Песочные горки) – седловина ме-

жду Откликными Гребнем и Круглицей. Большое Киалимское болото рас-

положено между северной оконечностью хребта Малый Таганай и южны-

ми предгорьями хребта Ицыл, площадь около 36 км
2
, является вторым по 

величине из крупнейших болот Челябинской области. Три Брата – группа 

скал-останцев, находящихся на высоте 750–780 м, представляют собой три 

столбообразных останца высотой 30–40 м, расположенных неподалеку 

друг от друга.  

Национальный парк Зюраткуль создан 3 ноября 1993 года, площадь 

парка – 88,3 тыс. га [2]. 

Хребет Зюраткуль один из наиболее крупных и величественных горных 

кряжей в центрально-высокогорной части Южного Урала. Протяженность 

с северо-востока на юго-запад составляет около 8 км, абсолютная высота 

над уровнем моря – 1175 м. Хребет Зюраткуль сложен белыми кварцитами, 

вершина увенчана гигантскими останцами причудливой формы, высотой 

до 10 метров под названием «Медведи». Для пологих склонов и горных 

плато характерны «каменные поля» и «каменные реки» курумы, спускаю-

щихся иногда далеко вниз по склонам к подножию хребта. Несколько 

особняком от главного кварцитового массива расположена – гора Голая 

Сопка (1056 м). Сама Голая Сопка – это гигантский останец правильной 

конической формы, расположенный в центре плоской вершины горы на 

высоте 830–840 м. Конус сопки имеет основанием почти идеальную ок-

ружность диаметром 0,5 км, а высота конуса составляет почти 240 м. На 

вершине гора Сука есть поляна, поросшая тундровой растительностью и 

можжевельником и вся усыпанная голубикой и брусникой. На поляну есть 

тропа, известная местным жителям. Подъем по ней на поляну и далее на 
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вершину горы от деревни Катавка – 3,5ч. Гора Лукаш является лучшим 

в Челябинской области местом для зимнего лыжного похода. Самой боль-

шой достопримечательностью горы является, конечно же, обзор всего озе-

ра Зюраткуль. С вершины открывается грандиозная панорама хребтов: 

Нургуш, Зигальга, Уван. Река Юрюзань – популярное место водных похо-

дов: река, относящаяся к первой (самой простой) категории сложности, 

протекает среди красивых гор и скал Южного Урала. Река Большой Кыл 

(протекает по территории Национального парка) – основная водная арте-

рия, питающая озеро Зюраткуль. Берёт исток в горах Южного Урала на 

высоте около 900 м над уровнем моря. Река Б. Березяк – правобережный 

приток Юрюзани, объявлена памятником природы областного значения. 

Река Большая Калагаза включена в число охраняемых гидрологических 

объектов Челябинской области. Длина реки составляет 25 километров, и 

большая часть приходится на Национальный парк «Зюраткуль». 

Национальный парк Зигальга создан 18 ноября 2019 г. в рамках нацио-

нального проекта «Экология» [3]. 

Останцы Страж Зигальги и Каменный Замок – высокие скальные ос-

танцы, напоминающие развалины замка или старинной крепости. С хребта 

открывается замечательный вид на Большой и Малый Иремель. С горы 

Круглая открывается потрясающий вид на весь хребет Зигальга, а голово-

кружительный провал между Круглой и следующей вершиной хребта – го-

рой Мохнатый дол, позволяет почувствовать себя на краю света. Гора 

Круглая заканчивается почти отвесно, на краю пропасти находятся замеча-

тельные смотровые площадки. Ущелье Евлахта – единственное место на 

Южном Урале, где можно обнаружить следы древнего ледника. Подобный 

альпийский ландшафт можно встретить только на Полярном Урале, где 

есть современное оледенение. Из подземного русла под курумами берет 

начало река Евлакта. Гора Поперечная – самая высокая (1389 м), массив-

ная и самая доступная для посещения вершина хребта, находится всего в 9 

км от главного входа в парк в селе Тюлюк. Сложена россыпью курумов – 

огромных каменных глыб весом до 5 тонн, представленных белыми квар-

цитами.  

Инфраструктура Национальных парков представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Инфраструктура Национальных парков 
НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

На территории Центральной 

усадьбы парка расположены 

Визит-центр парка, Музей 

природы, автопарковка, рус-

ская баня, а также 

Поселок Зюраткуль: 

Домики: «Луговой», 

«Башня», «Гостиная», 

«Лесной», «Лесной», 

«Поплавок», «Тере-

мок», «Рыбацкий», 

Туристический ком-

плекс «Иремель» 

База отдыха «Рахат 

Тюлюк» 

Горный приют «Тай-

га» 
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Продолжение табл. 2 

НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

пикниковые точки с бесед-

ками и мангальными зона-

ми. Имеется 8 гостевых до-

мов (6 – бревенчатые, 2 – 

щитовые). Общая вмести-

мость приюта составляет 60 

человек 

«Сибирский», 

«С печкой». 

Общая вместимость – 

58 человек 

Гостевой дом «Казачья 

застава» 

Коттеджный комплекс 

«Хозяин тайги» (Таеж-

ное) 

Приют «Белый ключ». Рас-

стояние от Центральной 

усадьбы до приюта 6 км. 

Приют располагает 5-ю 

бревенчатыми домами и 2-

мя стационарными отапли-

ваемыми палатками. Общая 

вместимость приюта – 62 

человека 

Поселок Сибирка: 

Гостевой дом в посел-

ке Сибирка, Гостевые 

домики на Кордоне «У 

трех вершин»  

Общая вместимость – 

26 человек 

Приют «Пилигрим» 

База отдыха «Дом солн-

ца» 

База отдыха «Три медве-

дя» 

Туристическая база «Роза 

ветров» 

Приют Гремучий ключ рас-

положен на северном скло-

не Двуглавой Сопки, рас-

стояние от Центральной 

усадьбы – 8 км. На терри-

тории приюта 3 щитовых 

дома и 1 стационарная ота-

пливаемая палатка, общая 

вместимость приюта со-

ставляет 58 человек 

Гостевой дом в посел-

ке Тюлюк. Общая вме-

стимость – 19 человек 

Приют «Зигальга» 

Горный приют «Ветер 

перемен» 

Приют «Таганай» – первый 

туристский приют, который 

был построен на террито-

рии Национального парка. 

Расстояние от Центральной 

усадьбы 14 км. На террито-

рии приюта 4 гостевых до-

ма  

и 2 стационарных отапли-

ваемых палатки, общая 

вместимость составляет 

70 человек 

  

Киалимский кордон распо-

ложен на берегу реки 

Большой Киалим, у подно-

жия Дальнего Таганая. 
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Окончание табл. 2 

НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

Расстояние от Централь-

ной усадьбы составляет 22 

км. На территории приюта 

3 гостевых дома. Общая 

вместимость составляет 48 

человек 

  

«Метеостанция «Таганай-

гора» – самый отдаленный 

приют, располагается в 

здании бывшей метеоро-

логической станции «Та-

ганай-гора». Расстояние от 

Центральной усадьбы: 25 

км (по Нижней тропе) и 28 

км (по Верхней тропе) 

Приют имеет возможность 

разместить 16 человек. 

Стоянки: на центральной 

усадьбе, Горбатый мост, 

Веселый ключ, им. Гарбе-

ра 

  

 

Маршруты и экскурсии, проводимые в Национальных парках, пред-

ставлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Маршруты Национальных парков 
НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

К вершине света (Двуглавая 

сопка) 

Пеший однодневный маршрут 

протяженностью 15 км и про-

должительностью 6-8 часов. 

Восхождение начинается по 

металлическому трапу в 200 

ступеней и продолжается по 

горной тропе, устремленной к 

вершине 

Кордон «У трех вер-

шин» – гора Уван  

От кордона около 7 км. 

Время в пути 5–6 ч. Уван 

состоит из двух главных 

вершин: г. Большой Уван 

(1222 м) и Малый Уван 

(1014 м). Подъем на 

Большой Уван сравни-

тельно легок  

Траверс Хребта 

Лучшим време-

нем для похода 

считается апрель-

май. Отправляясь 

на маршрут, нуж-

но быть готовым 

к непростому 

многодневному 

путешествию: по-

года может изме-

ниться в любой 

момент, холод 

или снег  
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Продолжение табл.3 

НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

  на вершинах в 

летнее время года 

обычное явление 
Пеший маршрут на Большую 

Каменную Реку – самую круп-

ную каменную россыпь в ми-

ре. 

Протяженность: 10.0 км  

Продолжительность: 4–5 ч.  

Нагромождение каменных 

глыб весом 9–10 тонн протя-

нулось на 6 км в длину, в ши-

рину достигая 200 метров 

Поселок Тюлюк –

Ларкино ущелье или 

Ларкина мельница – кра-

сивое место вблизи села 

Тюлюк и находится в 3 

км от села. Дорога туда и 

обратно всего 6 км, а по 

времени прогулка займет 

около 3 ч. 

Экологическая тропа «Весь 

Таганай за 600 шагов» протя-

женностью чуть более 1,5 км, 

проходит по живописным мес-

там урочища Черная скала, че-

рез основные природные ком-

плексы, характерные для на-

ционального парка «Таганай». 

Маршрут оборудован насып-

ной тропой и смотровой пло-

щадкой, доступен для лиц с 

ОВ 

Поселок Тюлюк – Хребет 

малый Нургуш пользует-

ся достаточно большой 

популярностью среди пу-

тешественников 

Село Тюлюк – го-

ра Поперечная 

Маршрут одно-

дневный.  

Тропа берет свое 

начало в 500 мет-

рах от посёлка 

Кордонный вниз 

по течению реки 

Юрюзань.  

Подъем на гору 

крутой, склон ку-

румистый, в 

дождливую пого-

ду следует со-

блюдать осто-

рожность. На горе 

часто нулевая ви-

димость. Меток 

на склоне горы и 

на вершине нет. 

Протяженность 9 

км, подъем зани-

мает около 4 ча-

сов 

Пеший многодневный мар-

шрут протяженностью 55 км и 

продолжительностью от 2-х до 

3-х дней. Восхождение на 

г. Круглица, наивысшую точку 

Таганайского горного узла 

(1178 м над у. м.), общий на-

бор высоты 750 метров 

Поселок Зюраткуль – го-

ра Лукаш. Высота горы 

1013 м (2.5 км). 

Зимой – на лыжах – 5 км. 

Летом – вокруг озера – 

17 км. 

Экскурсия занимает 5–

7 ч. 

Маршрут «В центр гранатовой 

короны» 

Автомобильно-пешеходный 

маршрут общей протяженно-

стью 32 км, продолжительно-

стью 4–5 часов. 

Хребет Зюраткуль «Эко-

тропа» – это удобный и 

доступный многим мар-

шрут посещения верши-

ны хребта Зюраткуль. 
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НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

 Пешеходная часть маршрута – 

2 км. Схема маршрута: Цен-

тральная усадьба – смотровая 

площадка на Черной Скале – 

Ахматовская копь – Централь-

ная усадьба. 

Длинна маршрута око-

ло 5 км. Общее время 

подъема около 2–2,5 ча-

сов. 

Практически 2/3 пути 

экологическая тропа (3 

км) выложена деревян-

ным настилом. 

 

Маршрут «К вечному ветру» 

(Метеостанция) 

Пеший многодневный мар-

шрут протяженностью 65 км и 

продолжительностью от 3-х до 

4-х дней. Посещение реликто-

вых зон высокогорной тундры 

Дальнего Таганая и Ицыла и 

исторического объекта быв-

шей метеостанции «Таганай-

гора», максимальная высота на 

маршруте 1108 метров над у.м. 

Поселок Зюраткуль – го-

ра Голая Сопка (1059 м 

над у.м.). 

Тропа на Голую сопку 

является одним из офи-

циальных маршрутов НП. 

Расстояние маршрута – 

6,5 км и 370 м набора вы-

соты по вертикали. Рас-

четное время примерно 6 

часов. 

 

Экскурсии: 

«На краю леса» 

Театрализованная прогулка по 

лесу, напоминающая малень-

кий спектакль, действие кото-

рого разворачивается прямо на 

природе Протяженность: 0.8 

км  

Продолжительность: 1 ч.  

«К Новогодней ёлке» 

Интерактивная экскурсия по 

сказочной тропе вместе с Киа-

лимской бабушкой в поисках 

праздничной ёлочки.  

Юным путешественникам  

Поселок Катавка – посе-

лок Зюраткуль Пеший 

туристический маршрут 

по основным достопри-

мечательностям нацпар-

ка. В ходе 60-ти км пере-

хода туристы покорят и 

перевалят вершины на 

основных высших гор-

ных хребтах Челябинской 

области – хр. Сука с вер-

шиной 1194 м., Уван – 

1222 м. Нургуш с самой 

высокой вершиной Челя-

бинской области в 1406 

м, увидят  
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НП Таганай НП Зюраткуль НП Зигальга 

 предстоит разгадать и пройти 

необычный мини-квест от  

Бабы Яги. 

Протяженность: 0.8 км  

Продолжительность: 1 час 

лесной Фонтан. Пройдут 

по темнохвойной тайге, 

поднимутся на крупней-

шее в области горно-

тундровое плато на хр. 

Нургуш. Заканчивается 

маршрут на озере Зюрат-

куль. 

 

 

Заключение. Анализ показал, что все национальные парки, включая са-

мый молодой НП «Зигальга», располагают достаточным количеством ту-

ристских ресурсов для проведения регулируемого экологического туризма. 

При этом туристы вполне могут посещать парки как в рамках однодневно-

го, так и многодневного маршрута, все условия для этого создаются. Сред-

ства размещения, в большинстве из них, имеют электроснабжение, предла-

гают туристам и дополнительные услуги, а также имеют устойчивую мо-

бильную связь. Туристам предлагают различные маршруты и театрализо-

ванные экскурсии для детей. 
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Рассмотрены понятия: проектирование, проект, социальное 

проектирование, технология. Выделены особенности социально-

го проектирования. Обосновано, что проектирование в деятель-

ности социальных служб заключается в значимости механизмов 

проектной деятельности для осуществления эффективной соци-

альной работы: организации эффективного менеджмента и само-

менеджмента, создания и внедрения инновационных технологий.  

Ключевые слова: проектирование, социальное проектирова-

ние, социальная работа, инновационные технологии. 

 

Учитывая рост значимости проектирования в различных сферах чело-

веческой деятельности (производстве, политике, искусстве и др.), выделе-

ние его в отдельную отрасль, нельзя обойти проблемы его применения в 

социальной работе. Эта проблема, к сожалению, недостаточно изучена. 

Очень схематично раскрыта значимость проектирования для оптимизации 

связи социальной работы как науки с социальной работой; недостаточно 

освещено применение проектирования в практике специалистов по соци-

альной работе. Возникает необходимость обобщения и систематизации на-

учных представлений о проектировании, полученных в проблемном поле 

социальной работы как науки.  

За последние годы вышло достаточно много публикаций, освещающих 

проблематику проектирования. Однако, анализ теоретической базы позво-

ляет выделить ряд пробелов в представлениях о применении проектирова-

ния в социальной работе: не разработана общая теория проектирования в 

социальной работе; теоретические основы проектирования, содержащиеся 

в научной и учебно-методической литературе по социальной работе, име-

ют достаточно разрозненный, фрагментарный характер; почти не освещена 

проблематика педагогического проектирования, применения проектов в 

процессе формирования профессиональных умений и навыков будущих 

специалистов; недостаточно освещена роль проектирования в разработке 

технологий социальной работы.  

Относительно определения понятия «проектирование в социальной ра-

боте» существуют разные точки зрения. Однако большинство исследова-
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телей отмечает инструментальную значимость проектирования, его место 

и роль в процессе практической социальной работы.  

«Проектирование» толкуется как:  

 процесс разработки проекта, реализация которого является необхо-
димым результатом проектирования (отсюда проектирование в социальной 

работе – это технология сборки, ресурсного обоснования и выполнения 

социальных проектов);  

 разновидность осознанной инновационной деятельности, процесс 
конструирования и внедрения новшества [8];  

 технология опережающего отражения действительности, средство 
определения научно обоснованных вариантов планового развития опреде-

ленных процессов и явлений [4].  

«Проект» следует понимать как ключевое (исходное) понятие проекти-

рования, которое содержит: систему сложившихся «проектных целей»; 

элементы системы (социальные службы, технологии и тому подобное), 

создаваемые или оптимизируемые для достижения этих целей; соответст-

вующие документы (программы, планы, графики и т. п), которые разраба-

тываются и утверждаются согласно указанных целей; материально-

технические, финансовые, трудовые и временные ресурсы; комплекс прак-

тических действий, управленческих мероприятий (организация, контроль, 

оценка и др.), направленных на достижение целей. 

Социальный проект – это сконструированное инициатором проекта со-

циальное нововведение, целью которого является создание, модернизация 

или поддержание в изменяющейся среде, материальной или духовной цен-

ности [4].  

Проектирование можно разделить на две взаимосвязанные составляю-

щие [6]:  

 разработку определенного проекта (предусматривает предпроектный 
анализ, определение цели и задач проекта, определение средств, методов и 

организационных форм его реализации, определение этапов и процедур 

реализации, хронологических рамок, формулирование критериев и опреде-

ление методов оценки эффективности проекта (в соответствии с его ожи-

даемыми результатами, запроектированной целью и задачами));  

 выполнение проекта, которое в основном осуществляется уже суще-
ствующими структурами, или, при необходимости, специально создавае-

мыми подразделениями («персоналом проекта», «командой»).  

Выполнение проекта включает организацию (распределение функций, 

обязанностей и ответственности), координацию, мотивацию, коммуника-

цию, мониторинг, контроль, которые сочетаются с процессом управления 

и совместными действиями персонала (команды) по реализации целей 

проекта. 
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Следует заметить, что указанные составляющие часто выполняются 

разными группами людей (например, проект определенной технологии 

разрабатывается в научно-исследовательском учреждении, а реализация 

данного проекта внедряется в практику социальной службы).  

Поэтому согласованность разработки и выполнения проекта является 

важной проблемой, одним из самых слабых мест проектирования. 

Отдельным, специфическим видом проектирования является «социаль-

ное проектирование» – технология разработки и научного обоснования ва-

риантов планового развития новых социальных процессов и явлений; раз-

новидность осознанной инновационной деятельности» [1].  

Большинство учебно-методических источников по социальной работе 

признает, что проектирование является одной из ведущих технологий со-

циальной работы.  

В соответствии с предложенным в ряде источников разделением обще-

ственного явления «социальной работы» на три составляющие – практиче-

скую деятельность, науку и учебную дисциплину [1], специфика и функ-

ции проектирования в социальной работе будут рассматриваться по каж-

дой из них отдельно.  

Учитывая прикладной характер социальной работы, как научной дис-

циплины, можно утверждать, что проектирование будет играть огромную 

роль в развитии теории социальной работы. «Это связано: с характером 

прикладных научных исследований в области социальной работы [1]; соз-

данием программ социологического опроса или социального, социально-

психологического или психолого-педагогического эксперимента, что явля-

ется, по сути, созданием проекта, а проведение эксперимента - внедрением, 

реализацией проекта. С реализацией основных задач социальной работы 

как науки - осуществлением надлежащего методического обеспечения 

практической деятельности социальных служб, специалистов по социаль-

ной работе. Конечным продуктом научно-исследовательских учреждений, 

работающих над проблематикой социальной работы, должны быть не 

только научные теории и концепции, а методические рекомендации, прак-

тические методики и технологии, несложно предположить, что последние 

будут иметь вид проектов определенной деятельности, воздействий на со-

циальные или социально-психологические явления и процессы.  

С точки зрения практики социальной работы, проектирование – это, во-

первых, необходимая составляющая менеджмента деятельности социаль-

ных служб, специалистов по социальной работе; во-вторых, необходимая 

составляющая самоменеджмента специалиста по социальной работы; в-

третьих, социальная технология (и технология социальной работы), на-

правленная на прогнозирование и программно-целевое осуществление со-

циальных нововведений.  
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Рассмотрим специфику и функции каждого из этих направлений. Как 

составляющая менеджмента в социальной работе, проектирование являет-

ся средством:  

а) определения целей деятельности;  
б) прогнозирования и оформления представлений о ресурсах (средст-

вах), необходимых для достижения целей;  

в) организации исполнительных структур, связанных с реализацией це-
лей (персонала проекта);  

г) определения критериев и процедур мониторинга и оценки результа-
тов деятельности.  

Следовательно, проектирование помогает менеджерам социальных 

служб выполнять функцию планирования, прогностическую, организаци-

онную, контрольную и ряд других.  

Как составляющая самоменеджмента специалиста, проектирование свя-

зано с реализацией в его деятельности главных (базисных) функций прак-

тической социальной работы – диагностической (оценочной), прогности-

ческой, преобразующей [9].  

Почти каждый случай удачной социальной работы можно (довольно 

условно, неполно) поделить на определенные этапы, связанные с выполне-

нием указанных функций: этап оценивания случая (проблемной, жизнен-

ной ситуации клиента), то есть предпроектный анализ; этап прогнозирова-

ния (выработка плана решения проблемы, определение цели и задач, форм 

и методов, временных границ, иначе говоря – проектирование процессов 

решения проблемы клиента), то есть этап собственно проектирования. 

Этап преобразования (внедрение нового состояния жизнедеятельности 

клиента), предусмотренного проектом, то есть деятельность по проекту.  

Следовательно, в большей или меньшей степени проектирование при-

сутствует в деятельности каждого специалиста по социальной работе, яв-

ляется средством его самоменеджмента (управления собственной профес-

сиональной деятельностью, предвидения ресурсов, необходимых для ока-

зания помощи конкретному клиенту, планирования действий и тому по-

добное).  

Наконец, такие феномены практической социальной работы, как техно-

логия и проект, имеют много общего. Корректным, по нашему мнению, 

определением начертаний многих технологий, будет выражение «проект 

деятельности» (это почти в полной мере касается описаний технологий, 

предназначенных для процесса обучения, транслирования, внедрения в 

практику). Процесс разработки новой технологии социальной работы 

трудно обозначить иначе, чем «проектирование».  

Специфика и функции проектирования в подготовке будущих специа-

листов по социальной работе должны учитывать тенденции развития соци-

альных проблем и потребностей, которые предопределят социальный заказ 
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на социальную работу. Подготовка кадров для социальной работы должна 

базироваться на прогнозировании указанных тенденций и проектировании 

содержания, методов и форм обучения, адекватных прогнозируемым про-

блемам и потребностям общества. Бесспорно, учет этих требований суще-

ственно повысит качество подготовки, а отсюда - качество социальной ра-

боты, которую будут осуществлять названные специалисты.  

Если прогнозирование особенностей социального заказа на социальную 

работу в будущем, можно осуществлять путем проведения социологиче-

ских исследований, интеграции знаний по социальной работе, социологии, 

футурологии и т. п., то определение содержания, методов и форм обучения 

будущих специалистов – это прерогатива педагогического проектирова-

ния, которое, особенно в последнее время, становится необходимым ком-

понентом педагогической деятельности. 

Педагогическое проектирование – это специфическая разновидность 

социального проектирования; механизм педагогической деятельности, ко-

торый дает возможность педагогам идти вровень, и, что самое важное, 

опережать (предсказывать, учитывать) изменения, которые происходят в 

социокультурной и образовательной среде [5].  

Учитывая социальный характер образования будущих специалистов по 

социальной работе, преувеличить значимость этого механизма для их под-

готовки невозможно.  

В целом, общий алгоритм проектирования педагогических инноваций 

можно представить следующим образом:  

1.  Анализ исходной проблемной ситуации, связанной с практикой со-
циальной работы, общественными тенденциями, которые влияют на нее.  

2.  Концептуализация идеи (формирование представлений о будущем 
состоянии педагогического объекта (процесса, явления), определение це-

лей и содержания педагогической инновации, назначенной помочь буду-

щим специалистам решать проблемную ситуацию).  

3.  Определение средств реализации инновационной идеи, плана ее реа-
лизации.  

4.  Реализация педагогической инновации в процессе подготовки буду-
щих специалистов по социальной работе.  

5.  Анализ результатов внедрения педагогической инновации для прак-
тики социальной работы, коррекция возможных недостатков. 

Утверждение государственных стандартов подготовки кадров для со-

циальной работы не ограничит возможностей проектирования инноваций, 

а переведет этот процесс на качественно новый уровень.  

Используя возможности вариативной составной учебных планов, про-

ектирование будет переноситься с уровня учебно-методического обеспе-

чения на уровень непосредственной педагогической практики, станет не-

обходимым компонентом деятельности каждого преподавателя, который 
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будет использовать его для более эффективного проведения учебных заня-

тий, наполнения учебных дисциплин инновационным содержанием.  

В связи с этим встанет вопрос о проектной культуре преподавателя, не-

обходимости глубокого понимания им процесса инновационного проекти-

рования.  

Дать ответ на этот вопрос должна методика социальной работы, одной 

из главных задач которой, по нашему мнению, является изучение особен-

ностей педагогического проектирования в процессе «преподавания соци-

альной работы, подготовка преподавателей социальной работы в ее квали-

фицированном осуществлении» [1].  

Эффективность и профессионализм специалиста по социальной работе, 

скорость вхождения в профессиональную среду напрямую зависят не 

только от его знаний, умений и навыков, но и от подготовленности к дея-

тельности в условиях социальных сдвигов, способности к проектированию 

и внедрению социальных инноваций.  

Невозможно не согласиться с тем, что проектирование является мощ-

ным средством человеческой деятельности. Но корректное отношение к 

проектированию заключается в понимании его инструментальности. Про-

ектирование - это лишь средство, но не цель. Проектирование не стоит аб-

солютизировать. Эти тезисы особенно актуальны для социального проек-

тирования, связанного с непосредственным влиянием на жизнь людей, со-

циальным действием [3].  

Проектирование, как совокупность прогнозируемого, планируемого, 

определенного, не должно нивелировать личность, как клиентов, так и 

специалистов по социальной работе, нарушать права человека, этические 

стандарты социальной работы.  

Следует помнить, что реализация проекта, технология связана с взаи-

модействием живых людей, потребности, интересы и способности которых 

невозможно адекватно, в полной мере отразить в сухих проектных схемах.  

Проектирование является средством минимизации ошибок в деятельно-

сти. Другими пределами проектирования в практической социальной рабо-

те являются: необходимость согласования содержания некоторых проектов 

социальных служб с представителями других областей (педагогами, меди-

ками, правоохранительными органами и др.); обеспечение защиты специа-

листов социальных служб от «профессионального выгорания» [2].  

Применение механизмов проектирования открывает перед социальной 

работой широкие перспективы.  

Проектирование дает возможность полнее и эффективнее использовать 

достижения теории социальной работы в практической деятельности спе-

циалистов по социальной работе, социальных служб.  

Этого можно достичь путем проектирования технологий социальной 

работы, инновационных социальных служб, моделей взаимодействия со-
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циального работника и клиента; интенсифицировать процесс социальной 

работы (оказывать помощь более широкому кругу клиентов, применяя ту 

же или меньшую ресурсную базу, численность персонала) путем четкого 

определения приоритетных целей и направлений работы, прогнозирования 

результатов; достичь адекватного представления о практике социальной 

работы, более глубокого усвоения практических умений и навыков студен-

тами в процессе подготовки специалистов (с помощью применения метода 

учебных проектов).  

Таким образом, проектирование, проектная деятельность - это атрибут 

современной цивилизации, важный элемент производственной, политиче-

ской, педагогической, культурной деятельности человека. 

Роль проектирования в практической деятельности специалистов по 

социальной работе, социальных служб заключается в значимости меха-

низмов проектной деятельности для осуществления эффективной социаль-

ной работы (эффективного менеджмента и самоменеджмента, создания и 

внедрения инновационных технологий социальной работы).  

Специфика педагогического проектирования в процессе подготовки 

специалистов по социальной работе заключается в использовании проек-

тирования как средства опережающего отражения социальных проблем и 

потребностей в процессе подготовки (проектирование содержания, мето-

дов и форм обучения).  

Проектирование в социальной работе имеет границы, которые детер-

минированы необходимостью ответственного отношения специалистов 

социальной работы к осуществлению проектной деятельности, направлен-

ной на оптимизацию жизнедеятельности клиента, устранения опасностей 

нивелирования личности клиентов и специалистов по социальной работе в 

процессе выполнения проекта, профессионального «выгорания» персонала 

проекта.  

В то же время почти все ученые отмечают эффективность проектирова-

ния в социальной работе, перспективы оптимизации практической дея-

тельности специалистов, их подготовки в учебных заведениях, связанных с 

применением механизмов проектирования. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

И ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ БЮРОКРАТИИ М. ВЕБЕРА  

 

О.Н. Горшкова 
 

В данной работе выделены особенности теории рациональной 

бюрократии М. Вебера. Обосновано, что изучение базовых основ 

теории организации, таких как теория рациональной бюрократии 

Вебера, дает возможность учитывать при организации систем 

управления механизмы устройства человеческого общества, ко-

торые невозможно изменить, но следует принимать, как объек-

тивные факты реальности. 

Ключевые слова: теория рациональной бюрократии, дисцип-

лина, социальное поведение, рациональность. 
 

В настоящее время практически все сферы человеческой жизнедея-

тельности склонны испытывать на себе трансформирующее влияние ин-

формационного общества. Данное утверждение также является справедли-

вым и в том случае, если речь ведется о системах управления и о совре-

менной теории организации. 

Общество и технологии постоянно меняются и развиваются. Однако, 

создаваемые теории, а также концепции управления, которые основаны не 

столько на фактах истории и особенностях человеческой натуры, сколько 

на представлениях их создателей о правильном устройстве общества, за-

частую способны получить широкое одобрение, но на практике приводить 

к социально-экономическим проблемам. 

В рамках современных социологических теорий, которые зачастую 

становятся не только предметом дискуссий, но и вектором социальной по-

литики большинства западных государств, превалирует идея о том, что ос-

новные свойства и характеристики человека, а также базовые модели его 

поведения, в том числе в процессе выполнения им трудовых функций, че-

ловек приобретает в процессе социализации.  

Иными словами – основы социального поведения представляют собой 

не генетически заложенные паттерны, а также не проявление в психике то-

го, что швейцарский психолог Карл Юнг называл архетипами коллектив-

ного бессознательного, а социальный конструкт, который формируется под 

воздействием среды.  

Теория рациональной бюрократии М. Вебера предполагает, что эффек-

тивная организация труда связана с особенностями человеческой психики. 

Потому он исследует культурологический аспект организации общества и 

выводит некоторые основные принципы того, как следует организовать 

процесс взаимодействия между людьми с наибольшей эффективностью. 
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В рамках данной работы проводится краткий обзор основных постула-

тов, которые соответствует теории рациональной бюрократии М. Вебера, 

рассматривается применение теории в практике менеджмента, особенности 

положения теории Вебера применительно к современной парадигме обще-

ственного развития. В заключении приводятся основные выводы по ре-

зультатам проведенного анализа.  

Макса Вебера (1864–1920), принято рассматривать как одного из тех 

деятелей, которые внесли крайне весомый вклад в процесс, связанный со 

становлением как теоретических положений, так и практики управленче-

ской деятельности. Для своего времени, помимо того, что он являлся соз-

дателем теории управления, Вебер также был известным философом, куль-

турологом, юристом, социологом, историком и экономистом [5]. 

Вместе с такими мыслителями как Г. Эмерсон и А. Файоль, М. Вебера 

обычно рассматривают как представителя административной школы ме-

неджмента. Тем не менее, от представителей данного направления Вебера 

отличал тот факт, что он брал в качестве основы интерпретацию процессов 

организации исходя из культурологических предпосылок, поэтому его 

идеи можно рассматривать как самостоятельное направление, которое 

предполагало осмысление «машинной модели организации» через призму 

культурологии.  

Вебера рассматривают в качестве одного из основателей модели, свя-

занной с рациональностью. Его исследования также касались вопросов, 

связанных с механизмом функционирования власти, легитимностью вла-

сти. Согласно Веберу легитимность стоит рассматривать, как возможность 

организовать такие отношения в системе управления, которые были бы 

связаны с подчинением и характеризовались бы устойчивостью [2]. 

В качестве основных положений, которые характеризуют теорию ра-

циональной бюрократии М. Вебера, можно рассмотреть следующие: 

1. Все те задачи, которые должны быть выполнены для достижения той 

или иной цели, необходимо разделять на такие виды работ, которым соот-

ветствует высокий уровень специализации. Исполнители тех или иных 

функций должны быть профессионалами в определенной области и долж-

ны ответственно подходить к выполнению тех обязанностей, которые на 

них возложены. 

2. Каждое задание должно выполняться исходя из постоянной системы 

правил, которые дают возможность снизить индивидуальные различия при 

выполнении тех или иных заданий. 

3. Каждый сотрудник организации или отдельный департамент должны 

нести ответственность перед своим руководством за те действия, которые 

осуществляют они или же их подчиненные. В результате создается иерар-

хическая цепь команд в рамках организации. 

4. Согласно Веберу, любое официальное лицо, которое работает в той 
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или иной организации, должно осуществлять ведение дел с наибольшей 

степенью формальности и безличности. Важным требованием является на-

личие социальной дистанции, которая должна поддерживаться официаль-

ным лицом как с теми, кто находится у него в подчинении, так и клиента-

ми. В качестве цели, которая соответствует подобной практике, принято 

рассматривать необходимость обеспечить невмешательство личностного 

фактора в процесс управления, что может привести к тому, что рабочие 

отношения внутри коллектива будет разлаживаться, что в итоге приведет к 

конфликту или же падению результативности работы. 

5. Процесс найма должен быть связан, прежде всего, с тем уровнем 

технической квалификации, которая соответствует потенциальному со-

труднику. Также сотрудники должны защищаться от увольнений, причи-

ной которых являлся бы произвол. Возможность карьерного роста должна 

быть связана с наличием у сотрудника личных достижений, а также с тем 

стажем работы, который ему соответствует в рамках той или иной органи-

зации. Процесс найма должен предполагать, что сотрудник планирует 

строить карьеру в организации на протяжении всей жизни, в результате че-

го можно ожидать от него высокий уровень лояльности [1].  

Таким образом, мы видим, что в своих исследованиях Вебер рассмат-

ривает бюрократию как следствие рационализации деятельности того или 

иного коллектива. Им описывается такая организационная схема, при ко-

торой можно предсказать поведение, которое будет соответствовать каж-

дому из работников, трудящихся по найму. Согласно Веберу, бюрократи-

ческая система организации дает возможность руководителям обеспечить 

высокий уровень точности результатов учета деятельности организации. 

Для того чтобы иметь возможность получить наибольшую пользу из бю-

рократической организации деятельности, у предприятия должна иметься 

определенная стратегия. 

На современном этапе развития экономики и общества в целом прин-

ципы рационально-бюрократической модели М. Вебера в той или иной 

форме и степени применяются во многих организациях. В особенности, 

как отмечают некоторые исследователи, эти принципы используются в 

практике немецких компаний [6]. 

Однако, действовавшие и показывающие высокую эффективность систе-

мы и методы управления, в настоящее время уже утрачивают свою актуаль-

ность в связи с тем, что современный мир стоит на пороге глобальных изме-

нений, которые создают как новые вызовы, так и новые возможности [3].  

Современные социология и психология направлены на развитие инди-

видуальности каждого человека, что при внимательном рассмотрении тео-

рии организации Вебера идет в разрез с некоторыми ее основными посту-

латами, на которых строиться теория рациональной бюрократии.  

Однако если мы рассмотрим те глобальные изменения, которые про-
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изошли в мире за весь период развития человеческой цивилизации, мы 

увидим, что по сути меняется исключительно форма и технологии. Осо-

бенности устройства человеческого общества, а также основные методы 

управления – практически не меняются. Возьмем систему управления 

итальянских городов-государств и увидим много схожего с советом дирек-

торов крупной компании. Точно также как эффективная организация ар-

мейских подразделений будет напоминать департаменты транснациональ-

ной корпорации [4].  

Разумеется, некоторые положения теории Вебера подлежат изменению 

и трансформации в связи с изменениями в обществе и в экономике. Одна-

ко, основа теории Вебера взята из наблюдений за реальными социальными 

явлениями. Она не является умозаключением автора, не представляет со-

бой утопический взгляд на то, «как следовало бы организовать обществен-

ное устройство». Далеко не секрет, что такие теории как социализм и ком-

мунизм, которые практически полностью исключают частнопредпринима-

тельскую инициативу, вместо того, чтобы привести общество к справедли-

вости и благополучию, как и предполагали в своих работах авторы подоб-

ных теорий, приводят к слабо эффективному функционированию эконо-

мики. 

Точно также современному обществу в целом, а также отдельным ком-

паниям, в частности, не следует полагаться на сомнительные современные 

теории и практики, которых в настоящее время можно найти достаточно 

много. Базовые основы эффективной организации группы людей, чья дея-

тельность направлена на достижение конкретных задач, хорошо изучены 

Вебером и вполне применимы и в настоящее время. 

Основная особенность теории Вебера, которая, с точки зрения совре-

менных систем организации процесса управления, может показаться наи-

более устаревшей – это иерархичность. Однако, когда мы говорим о под-

чиненности, то в рамках управления производственным процессом, необ-

ходимо иметь в виду не столько подчиненность одних работников другим, 

сколько определенную взаимосвязь производственных процессов. Без ие-

рархичности невозможно организовать сложный производственный про-

цесс, который состоит из последовательных и связанных друг с другом 

этапов. 

Стремясь к рациональному обоснованию и гуманизации всех сфер жиз-

ни общества, современные теории не учитывают такие важные и сущест-

вующие в обществе вне зависимости от отношения к ним аспекты, как бес-

сознательные и неформальные принципы взаимодействия. Именно об этом 

факторе концепция Вебера говорит в контексте легитимности власти [4]. 

Почему указания одних людей исполняются, а других нет? Современ-

ные гуманистические теории считают, что практически каждый может 

стать «лидером» или «управленцем». Однако, как показывает практика, 
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той самой неформальной легитимностью, которая и предполагает возмож-

ность организации эффективного процесса управления обладают единицы, 

и обучить ей нельзя.  

В завершение данной работы можно сделать следующие основные вы-

воды. 

М. Вебера рассматривают как представителя административной школы 

менеджмента. Тем не менее, от представителей данного направления Ве-

бера отличал тот факт, что он брал в качестве основы интерпретацию про-

цессов организации исходя из культурологических предпосылок. 

В своих исследованиях Вебер рассматривает бюрократию как следст-

вие рационализации деятельности того или иного коллектива. Им описы-

вается такая организационная схема, при которой можно предсказать по-

ведение, которое будет соответствовать каждому из работников, трудя-

щихся по найму. Согласно Веберу, бюрократическая система организации 

дает возможность руководителям обеспечить высокий уровень точности 

результатов учета деятельности организации. Для того чтобы иметь воз-

можность получить наибольшую пользу из бюрократической организации 

деятельности, у предприятия должна иметься определенная стратегия.  

Если мы рассмотрим те глобальные изменения, которые произошли в 

мире за весь период развития человеческой цивилизации, то увидим, что 

по сути меняется исключительно форма и технологии. Особенности уст-

ройства человеческого общества, а также основные методы управления – 

практически не меняются. Некоторые положения теории Вебера подлежат 

изменению и трансформации в связи с изменениями в обществе и в эконо-

мике. Однако основа теории Вебера взята из наблюдений за реальными со-

циальными явлениями. Она не является умозаключением автора, не пред-

ставляет собой утопический взгляд на то «как следовало бы организовать 

общественное устройство». 

Одной из проблем современной социологии, в том числе и социологии 

управления, является тот факт, что особенностям человеческого поведе-

ния, которые представляются нерациональными или деструктивными, уде-

ляется крайне мало внимания. А в некоторых научных кругах принято счи-

тать, что значительная часть негативных проявлений человеческой натуры 

представляет собой социальной конструкт, который может быть устранен в 

процессе воспитания и социализации. Однако подобный взгляд является 

односторонним, а выстраивание на его основе различных теорий, в том 

числе в вопросах управления, может привести к крайне негативным ре-

зультатам.  
Таким образом, теория рациональной бюрократии Вебера дает возмож-

ность учитывать при организации систем управления те базовые основы 

устройства человеческого общества, которые невозможно изменить, но не-
обходимо принимать, как объективные факты реальности, и использовать 
в меняющемся цифровом мире. 
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УДК 159.9.016.2 

КАК ДОСТИЧЬ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 
 

Н.В. Емельянцева 
 

В современном мире, успешная карьера зачастую является за-

логом успешной жизни. Когда ты нашел себя, нашел сферу своей 

деятельности, ты получаешь удовольствие от жизни. Выбор карь-

еры – важное решение. В данной статье дано определение карье-

ры и рассмотрены правила, влияющие на ее успех, а также пре-

пятствия, возникающие на пути к успеху. 

Ключевые слова: успех, карьера, успешность, талант, общест-

во, работа, руководитель, решение, правила, деньги, препятствие, 

карьерная лестница, коллектив, профессионал. 
 

У многих людей в голове часто возникает вопрос об успешности своей 

карьеры. Некоторые уже насытились рутиной и хотят продвижения, неко-

торые только встают перед выбором карьеры.  

Карьера – это продвижение вперед в той или иной области деятельно-

сти [3, с. 118]. 

Рассмотрим основные препятствия, возникающие на пути к успеху, а 

затем обозначим правила, необходимые для достижения успеха в карьере. 

Первым препятствием для успешной карьеры является нерешитель-

ность человека и отсутствие инициативы. Если раньше для работодателя 

было важно послушание наемного работника во всем и инициатива запре-

щалась, то сейчас ситуация изменилась. Да, желание работодателя следить 

за всеми процессами никуда не делось, но предпочтение при приеме на ра-

боту отдается инициативным сотрудникам, так как современный руково-

дитель хочет следить за производственным процессом и делегировать пол-

номочия между сотрудниками. Очень часто руководителя не интересует, 

каким способом будет выполняться то или иное поручение, самое главное, 

чтобы задание было сделано. При таких требованиях сотрудник с отсутст-

вием инициативы не сможет справиться с работой. А подниматься по карь-

ерной лестнице может только тот, кто выполняет задания различной слож-

ности, сам принимает правильные решения. Да, уведомлять руководителя 

предприятия о принятых решениях необходимо, но уверенность в себе и 

инициативность – это те черты характера, которые должны быть у работ-

ника. Если этого нет, то такой человек всегда будет ведомым и выполнять 

поручения руководителя. Возможно, что кого-то это устраивает, и он готов 

всю жизнь быть подчиненным. В этом нет ничего страшного, так как су-

ществуют работодатели, которые нуждаются именно в таких работниках. 

Но так как мы говорим о тех, кто желает строить карьеру, то можно ска-

зать, что требования предъявляются к ним очень жесткие [4, с. 100]. 
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Вторым препятствием для успешной карьеры является нежелание брать 

на себя ответственность за принятые решения. Каждый человек понимает, 

что у каждого управленческого решения есть свои последствия. Именно 

поэтому не нужно бояться ответственности. Для того, чтобы достичь успе-

ха нужно уметь принимать правильные управленческие решения, а для 

этого необходимо не только иметь хорошие теоретические знания и навы-

ки, но и обладать аналитическим мышлением, позволяющим предугады-

вать негативные последствия того или иного управленческого решения. 

Кроме того, следует сказать о том, что на предприятиях стали часто вне-

дрять групповую проектную работу, суть которой состоит в том, что для 

реализации того или иного проекта создается группа, в составе которой 

находятся несколько специалистов, каждый из них видит ситуацию по-

разному. А для того, чтобы принять грамотное управленческое решение, 

лишенное недостатков, необходимо организовать совещание членов груп-

пы, где у каждого сотрудника есть возможность высказать свое мнение о 

различных деловых стратегиях, указать на недостатки и сложности. После 

коллективного обсуждения лидер совместно с группой может принять 

верное управленческое решение. А продвигать по карьерной лестнице бу-

дут только тех сотрудников, которые показали себя хорошо с профессио-

нальной стороны. Эти люди должны уметь принимать решение даже в 

одиночку и при этом делать все оперативно, так как не всегда есть время и 

возможность посоветоваться непосредственно с руководителем. Подчи-

нённые, которые принимают часто правильные управленческие решения, 

точно прогнозируют сложности, могут стать в дальнейшем линейными ру-

ководителями различных отделов. Следовательно, если специалист дейст-

вительно хочет достичь успешной карьеры, он должен показывать себя 

так, чтобы руководство захотело его повысить.  При хороших показателях 

работы он может быть зачислен в кадровый резерв руководителей. В этот 

резерв могут входить высококвалифицированный персонал, у которого хо-

рошие знания и навыки. Эти работники всегда повышают свою квалифи-

кацию, не боятся трудностей при выполнении поручений. Как правило – 

это творческие люди, которые могут предложить что-то новое и интерес-

ное, в руководитель фирмы им в этом помогает. В кадровый резерв зачис-

ляются только те, кто не работает механически и готов вносить новые 

предложения и реализовывать их, сейчас актуальны профессиональные 

маркетологи, которые могут заключать контракты за рубежом, технологи, 

которые способны улучшить качество продукции и при этом снизить себе-

стоимость. Этих сотрудников не всегда продвигают по карьерной лестни-

це, но при первой возможности дают им право реализоваться в профессио-

нальной области, эти люди получают премии за производительную работу, 

также они и являются потенциальными соискателями на руководящую 

должность. 
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Проблема состоит в том, что найти менеджера несложно, но будет ли 

он подходить по требованиям, при подборе кадров нужно помнить, что ру-

ководитель должен не только уметь руководить людьми и раздавать пору-

чения, этого мало, требуется хорошее знание производства, его проблем и 

узких мест, специфики. Именно по этой причине руководить должен тот, 

кто раньше был рабочим, но постепенно изучил все сферы работы пред-

приятия (этот человек должен успеть поработать в разных отделах для 

расширения кругозора), в этом случае можно быть уверенным в том, что 

такой руководитель будет делать меньше ошибок при принятии управлен-

ческих решений, потому что он хорошо знает производство и узкие места. 

Талантливый сотрудник должен получать хорошую заработную плату для 

того, чтобы у него был стимул для улучшения работы предприятия, поиска 

рынков сбыта, внедрения энергосберегающих технологий.  Особенно сей-

час ценятся высокопрофессиональные и талантливые руководители, и 

фирма может их вырастить сама, а не искать их на рынке труда. Можно 

сказать, точнее: фирма должна выращивать управленческие кадры, а ис-

кать их на рынке труда опасно. Можно себе представить, что может делать 

менеджер, который не знает производство, желает только руководить и не 

уважает коллектив. От такого директора не будет пользы, об этом всегда 

нужно помнить. В условиях, когда найти хорошего специалиста непросто 

и уровень образования падает, самый лучший способ поиска хороших ру-

ководителей – это работа с собственными сотрудниками. Именно поэтому 

важным качеством для построения карьеры является предприимчивость и 

желание рисковать, но при этом нужно уметь брать на себя ответствен-

ность за принятые решения. 

Тот, кто хочет попасть в кадровый резерв должен понимать, что там 

происходит жесткий отбор: нужны только инициативные кадры, которые 

могут принять решение, хорошо ориентируются в ситуации, обладают 

экономическими и юридическими знаниями, умеют управлять с персона-

лом, хорошо знают коллектив и как с ним работать. немаловажно, чтобы 

человек разбирался в производственном процессе и мог контролировать 

качество выполнения поручений. Такого сотрудника можно смело считать 

лидером, который пользуется авторитетом среди коллектива. При помощи 

аттестации персонала выявляются наиболее грамотные специалисты.  Этот 

метод выгоден компании, так как не нужно тратить время и деньги на по-

иск нового специалиста, кроме того, сокращается время адаптации рабо-

тающего к управленческой должности.  Отношение к руководителю будет 

хорошее и уважительное, так как управленец уже знаком сотрудникам.  

Для успешной карьеры немаловажно то, чтобы работник любил свою 

работу. Для того чтобы стать профессионалом своего дела необходимо за-

ниматься любимой и интересной работой.  
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Только в этом случае сотрудник будет постоянно повышать свою ква-

лификацию, придумывать что-то новое и интересное, показывать творче-

ские способности. Это требование актуально как для работников социаль-

ной сферы, так и для персонала промышленных предприятий. Для того 

чтобы качественно выполнять свои обязанности и служить обществу нуж-

но любить свою профессию. Например, учитель, который работает по при-

званию, постоянно совершенствует свою работу, разрабатывает новые ме-

тоды преподавания, любит и уважает своих учеников, врач старается вы-

лечить своего пациента. А для того, чтобы промышленное предприятие 

было конкурентоспособным, необходимо чтобы на нем трудились креа-

тивные сотрудники, которые могут принести пользу предприятию. Сейчас 

руководство ждет даже от подчиненных новые интересные идеи для разви-

тия производства и стимулирования сбыта, кроме того, постоянно нужно 

решать проблему снижения себестоимости продукции не в ущерб качест-

ву. 

Следует сказать о том, что для того чтобы построить успешную карье-

ру, специалист должен быть предприимчивым, инициативным, уметь на-

ходить общий язык с сотрудниками,  быть лидером, обладать аналитиче-

ским мышлением, любить свою работу, постоянно совершенствоваться, 

повышать свою квалификацию, расширять свой кругозор и постоянно ос-

ваивать новые направления, так как успешным руководителем может быть 

только тот, кто знает производственные проблемы и умеет их  решать, 

умеет управлять персоналом эффективно, хорошо разбирается в маркетин-

ге, готов рисковать и одновременно взять на себя ответственность за при-

нятое решение. 

Успех карьеры зависит от имеющегося таланта, большую роль играет и 

работоспособность, и умение договориться со многими людьми, а также 

умение принимать смелое решение. Помимо перечисленных существует 

ещё много факторов, имеющих влияние на успех карьеры, но предлагаю 

сосредоточиться на главном и обозначить те правила, которые я сама для 

себя выявила. 

Первое и главное правило: занимайтесь тем, что доставляет вам удо-

вольствие. Многие психологи рекомендуют детям и их родителям опреде-

лять направление будущей деятельности еще в юности [1, с. 129]. Ребенок 

неосознанно занимается тем, что доставляет ему удовольствие, и это заня-

тие можно помочь своему ребёнку сделать работой, которая будет прино-

сить ему доход. Хотя есть мнение, что выбирать профессию в юности – 

ошибочно, так как человек, будучи зрелым, может добиться немалых успе-

хов в новом деле. 

Сделав выбор специальности, человек в начальные годы может соста-

вить для себя список тех направлений, которые ему наиболее интересны. 

Он может их развивать и добиться новых целей.  
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Учитель – проводить занятие с ребятами в школе, менеджер может по-

могать начальнику в определении направления развития компании, а ак-

тер – сыграть роль своей мечты. 

Наблюдали ли вы такую картину: в большой фирме во главе находится 

молодой человек, лет тридцати пяти, а в его кругу помощников трудятся 

люди на десяток, другой старше? Почему так происходит?  

Общее восприятие у общества сводится к тому, что чем старше чело-

век, тем выше должна быть занимаемая им должность. Но это не всегда 

так, ведь каждый для себя определяет путь сам, ответив на такие вопросы: 

своим ли делом я занимаюсь? Стремлюсь ли я продвигаться по карьерной 

лестнице вверх, или мне будет достаточно горизонтального роста, где я 

смогу стать наставником, учителем, репетитором или инструктором? 

Второе правило: выполняйте свою работу на «отлично». Что конкретно 

делать – правило говорит само за себя. Верно и качественно выполненное 

задание или поручение – залог успешной карьеры [2, с. 245]. За что бы вы 

ни брались, какую работу бы вы не выполняли, старайтесь обеспечить вы-

сокое качество. Например, являясь помощником главного директора, а у 

него планируется встреча – продумайте и спланируйте график, где будет 

возможность для кофе-брейка. Главное, что необходимо запомнить: ре-

зультаты работы – движущая сила вашей карьеры. 

Правило третье, как в дополнение ко второму: верно расставленные 

приоритеты. Не так редка проблема – нехватка времени. Не хватает време-

ни на работе практически всегда, но в спокойной обстановке вам надо по-

думать, что для вас в данную минуту важнее? Например, вам необходимо 

забрать из садика ребенка, но от вас руководитель ждет заключение по 

прошедшим мероприятиям. То есть вы должны знать о возможности либо 

завершить сейчас, сегодня или есть возможность подготовить заключение 

завтра. 

Четвертое правило: уметь договориться и принять неординарное реше-

ние. Например, начальство знает, что один из сотрудников постоянно 

опаздывает на десять минут, а эти 10 минут иногда бывают очень важны. 

Поэтому необходимо пояснить данному сотруднику о том, что рабочее 

время с девяти часов и до пяти вечера не означает, что к девяти надо под-

тягиваться к рабочему месту, а наоборот говорит о необходимости быть с 

девяти часов уже на рабочем месте и быть готовым к работе. При приня-

тии неординарного решения необходимо руководствоваться общеприня-

тыми нормами и нормами законодательства. 

Пятое правило будет легко выполнимо, если вы будете усердным и от-

ветственным исполнителем, который желает успешной карьеры, а звучит 

оно так: будьте горды тем, что вы делаете. Ваша работа должна увлекать 

вас, вы должны испытывать чувство гордости за выполненное. 
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В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время существует 

изобилие занятий, которые вы можете выполнять и зарабатывать деньги. 

Но перед вами будет стоять вопрос, как достичь успешной карьеры? 

Следуя пяти правилам, вы сможете достичь успеха в уже начатой карь-

ере или если стоите перед выбором. Самое главное понять себя, почувст-

вовать то, что ваше и сделать выбранное успешным. 
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Рассмотрены элементы организации приема документов от 

абитуриентов, которые будут обучаться с применением дистан-

ционных образовательных технологий. Обращено внимание на 

набор мероприятий при подаче документов абитуриентами, а 

также лиц, с которыми нужно работать. Обобщены документы и 

их основное содержание. 

Ключевые слова: дистанционное профессиональное образо-

вание, работа с абитуриентами. 

 

В последнее время, в том числе связи с пандемией коронавируса, поя-

вилось и появляется много работ, посвященных дистанционному образо-

ванию (ДО) в целом и, в частности, вузовскому сектору. У дистанционных 

образовательных технологий есть несомненные плюсы: использование в 

процессе учёбы современных компьютерных технологий положительно 

влияет на степень восприятия информации человеком и улучшает его ког-

нитивные функции; общение с преподавателем в удалённом формате пол-

ностью меняет стандартные роли обоих, позиционируя обучающегося как 

«координатора знаний», тогда как преподаватель выступает в роли «ин-

терпретатора знаний».  

В тоже время, есть и ряд вопросов, относящихся к негативным момен-

там. Так в [1, 2] перечисляются проблемы, а также некоторые пути их раз-

решения в вузовском дистанционном образовании. Заметим, что их гораз-

до больше, чем там приведено, но, тем не менее, мы приветствуем любые 

практические шаги в этом направлении. Однако, на наш взгляд, существу-

ют более глубинные проблемы. Мы согласны с теми, кто считает, что одна 

из них лежит в области перехода учащегося из категории объекта образо-

вания – кем он был фактически в школе до сего времени, в разряд субъекта 

образования, то есть в человека, который активно участвует в построении 

и реализации своей траектории образования. Это не простой переход, и он 

обычно происходит на всем пути обучения в вузе, при непременном непо-

средственном контакте с преподавателями в течение всего периода обуче-

ния. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что этот путь, в основном, 

у нас в высшей школе отработан, а некоторые его элементы закреплены в 

нормативной документации как на федеральном, так и на вузовском уров-

нях. 

https://moluch.ru/archive/145/40765/
https://moluch.ru/archive/145/40765/
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Дистанционная форма (часто употребляется именно такой термин, под-

разумевающий использование дистанционных образовательных техноло-

гий при обучении по всем традиционным формам – очной, очно-заочной и 

заочной), являясь до сих пор явлением сравнительно новым, находится в 

постоянном развитии вместе с появлением новых информационных векто-

ров в ее осуществлении, как технических, так и методологических. Но, как 

всякое новое, она сопровождается рядом характерных черт, значительно ее 

отличающих. В частности, при дистанционной форме непосредственный 

контакт учащийся-преподаватель, который традиционно считается основ-

ным признаком образования, несущим в том числе и воспитательную 

функцию, фактически пропадает сразу, и учащийся предоставлен в какой-

то мере самому себе; контактная работа при использовании дистанцион-

ных технологий, конечно, присутствует, но уже в совершенно ином ком-

муникативном качестве, требуя от студента совершенно иного уровня са-

моорганизации и самоконтроля. Несмотря на то, что у выпускника школы 

все психологические качества и процессы поставлены [4], в том числе и 

самоуправление, тем не менее, свобода выбора – «делать» или «не делать» 

что-то будет склоняться, у многих на первых порах, к фактически – «не 

делать», что сразу отбрасывает часть студентов разряд неуспевающих, так 

как пакеты информации, которые они должны обработать с первых недель 

в вузе, значительно превышают школьные. 

Заметим, что любой переходный процесс в образовании (да и не только 

в образовании) является сложным явлением, как в техническом плане, так 

и в социальном. Желательно, чтобы процесс адаптации происходил моно-

тонно, без резких скачков, поэтому перед обучающимся и учебным заведе-

нием стоят задачи по сглаживанию действия различных факторов на дан-

ный переходный процесс.  

Для того чтобы абитуриент самостоятельно и сразу проникся сложно-

стью работы в вузе, нужно с момента подачи документов начинать с ним 

работать (и, что не менее важно, с родителями или законными представи-

телями) в направлении содействия становлению самостоятельности в ор-

ганизации собственной учебной деятельности. Этому мы уделяем особое 

внимание, и далее речь пойдет о содержании и формах работы в данном 

направлении.  

Кроме того, учтем [3], что эффективность реализации ДО в вузе зави-

сит от трех составляющих:  

1) уровень учебной мотивации студентов;  

2) методическая подготовка ППС;  

3) качество электронной образовательной среды. 

Последние условия, несомненно, важны именно в последующей повсе-

дневной практике реализации ДО, но, тем не менее, в определенной мере 

они должны учитываться и в работе приемной комиссии. В частности, с 
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целью повышения уровня учебной мотивации важна работа с родителями 

(или законными представителями). Для большинства будущих студентов 

на первых порах помощь родителей критически необходима при организа-

ции учебной деятельности в условиях дистанционных информационных 

форм взаимодействия вуза и студента.  

Для доведения ряда сведений до сознания абитуриента и его родителей 

необходимо использовать несколько видов информационных пакетов: 

1)  устный – который представляется работником вуза при поступлении;  

2)  в виде инструкции на сайте вуза (факультета, института);  
3)  в виде памятки – печатное издание, вручаемое каждому поступаю-

щему; 

4)  в виде типовых кратких сообщений, которые должны сделать все 
преподаватели, работающие на первом курсе. 

В тех сведениях, что приводятся в выше обозначенных видах докумен-

тов, должны содержаться такие моменты, как: 

1)  знакомство с информационной средой; 
2)  объяснение абитуриенту характера взаимоотношений и взаимодей-

ствий студент – администрация вуза; преподаватель – студент в этой среде. 

3)  характер его собственной деятельности в информационной среде; 
4)  роль самообучения и самообразования в дальнейшей учебной дея-

тельности, а особенно, в профессиональной; 

5)  наиболее сложные моменты в первые месяцы учебы. 
На наш взгляд, устное сообщение работником вуза должно касаться 

первого и второго пунктов сведений. Они указывают, что по каждой дис-

циплине существует набор учебно-методических комплексов, предназна-

ченных для самостоятельного изучения студентами базовых понятий по 

предмету. Материалы представлены в разных формах, но, в основном, в 

печатной или аудиовизуальной: презентации, конспекты, видеоролики, ау-

диозаписи. Библиотечные материалы представляются в печатной и цифро-

вой формах. Контент удобен для использования в мобильных приложениях 

и позволяет студентам изучать материал самостоятельно, в любое время и 

из любого удобного места с доступом к сети интернет. 

При знакомстве с информационной средой следует рассказать, какие 

сервисы используются. Кроме того, необходимо выделить возможность 

интеграции с мобильным приложением и устройством. 

Инструкция должна содержать краткое изложение информационной 

платформы и действия студента по организации своего места работы и 

форм взаимодействия с преподавателями и администрацией в условиях 

учебы, а также сведения, касающиеся непосредственно студента, его дей-

ствия в условиях самостоятельного движения по зоне ближайшего разви-

тия. Здесь уместно привнести информацию для родителей, которые долж-

ны вести контроль, хотя бы на первых порах, о мерах, которые принимает 
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учащийся по организации своего рабочего места, и организации взаимо-

действия в рамках учебной платформы.  

Для студента здесь должны содержаться средства, способы и приемы 

усвоения материала. Частое их использование постепенно приведет к на-

выку самостоятельного усвоения мало- или совсем незнакомого материала.  

Неплохо в памятке изложить необходимость и принципы непрерывного 

образования, а также самообразования как средства постоянного улучше-

ния квалификационного состояния специалиста. 

На первых и последующих учебных занятиях преподаватели должны 

обязательно останавливаться на тех сложностях, трудностях, с которыми 

пришлось встретиться раньше. Объяснить, как следует действовать в том 

или ином случае. Кроме того, сложные моменты необходимо разбирать и 

отражать в методическом материале, который должен вводиться в изучае-

мую тему на портале дисциплины.  

Немаловажным фактором является и систематическое консультирова-

ние. При дистанционной форме отсутствуют прямые контакты с препода-

вателем, а определенная часть учебной литературы может оказаться недос-

тупной в силу разных причин, в основном, из-за географической удаленно-

сти, и студенту просто необходим консультант, который бы мог доступно 

объяснить суть непонятного материала вне рамок проводимых занятий. 

Такие консультации с преподавателями позволят каждому студенту в ин-

дивидуальном порядке устранить «тонкие» места в понимании дисципли-

ны и полностью освоить все необходимые компетенции. 

Таким образом, приведенные мероприятия, документы и материалы по-

служат дополнительным средством адаптации для студентов (и их родите-

лей) поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения, 

но занимающихся с применением дистанционных образовательных техно-

логий. 
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организационных условий. 

 

Организационные условия конфликтологической подготовки будущего 

специалиста должны представлять собой комплекс для достижения, в пол-

ной мере, цели данного вида подготовки – конфликтологической компе-

тентности. 

Комплекс организационных условий направлен на эффективную орга-

низацию процесса обучения студентов в области предупреждения и раз-

решения конфликтов и достижение ими конфликтологической компетент-

ности. 

В состав комплекса входят три условия: стимулирование мотивацион-

но-ценностной (целевой) составляющей учебной деятельности студентов; 

активизация познавательной деятельности студентов; организация само-

стоятельной работы студентов в процессе решения профессиональных за-

дач. 

Первое условие предусматривает оказание стимулирующего воздейст-

вия на мотивационно-ценностную составляющую учебной деятельности 

будущих специалистов. 

При организации стимулирующего воздействия на мотивационно-

целевую составляющую учебной деятельности студентов в области преду-

преждения и разрешения конфликтов, важное место имеет осознание, его 

правильная оценка студентами и на этой основе активизация своей учеб-

ной деятельности. 

Ведущими стимулами мотивационно-целевой учебной деятельности 

студентов могут быть: методы, средства обучения, процессы; проблем-

ность, межпредметные связи, дидактические игры и творческие задания; 

оценка познавательной деятельности. 

Логика стимулирования мотивационно-ценностной составляющей 

учебной деятельности студентов в области предупреждения и разрешения 

конфликтов включает ряд взаимосвязанных этапов организации этого про-

цесса: 
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–  подготовительный этап (выработка программной установки, опреде-

ление программы стимулирующей деятельности, ее планирование); 

–  основной этап (активизация действий, мобилизация средств стиму-

лирующей деятельности для достижения целей); 

–  заключительный этап (анализ результатов стимулирующей деятель-

ности, обобщение, систематизация результатов на основе стимулирующих 

оценочных средств). 

Основными требованиями к стимулированию мотивационно-

ценностной составляющей учебной деятельности студентов в области пре-

дупреждения и разрешения конфликтов являются: требование соответст-

вия стимула поставленной цели и задачи учебной деятельности; 

требования адекватности применяемых методов, средств, форм стиму-

лирования; требование прогнозируемости эффективности результатов 

стимулирования на основе объективных критериев и показателей. 

Второе условие предусматривает активизацию познавательной дея-

тельности будущих специалистов в области предупреждения и разрешения 

конфликтов в процессе проведения учебных занятий. 

Процесс активизации познавательной деятельности студентов в облас-

ти предупреждения и разрешения конфликтов включает три взаимосвязан-

ных компонента: формирование профессионального интереса, овладение 

способностью правильно выполнять учебные действия, развитие мышле-

ния будущих специалистов в рассматриваемой области. 

Активизации познавательной деятельности студентов в области преду-

преждения и разрешения конфликтов способствуют познавательные инте-

ресы. 

Познавательный интерес студентов в области предупреждения и раз-

решения конфликтов отражает его профессиональную направленность. В 

этой связи познавательный интерес студентов в процессе профессиональ-

ного обучения целесообразно рассматривать как профессиональный инте-

рес. 

Развитию профессионального интереса студентов в области предупре-

ждения и разрешения  конфликтов способствуют:  

– широкое использование факторов новизны знаний в области  кон-

фликтологии; внедрение элементов проблемного обучения; 

– сбор, систематизация, обобщение научных знаний в области кон-

фликтологии и их передачи студентам; 

– демонстрация практической значимости профессиональных знаний 

по проблеме предупреждения и разрешения конфликтов в реальной прак-

тической деятельности; 

– организация самостоятельных работ студентов творческого характера 

в области конфликтологии; 

– взаимообучение студентов и их взаимоконтроля. 
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Второй компонент активизации познавательной деятельности студен-

тов в области предупреждения и разрешения конфликтов является овладе-

ние будущим специалистом способностью правильно выполнять учебные 

действия (операции) в соответствии с осознанной целью. 

В результате поэтапного формирования умственных действий у студен-

тов происходит их интериоризация в области предупреждения и разреше-

ния конфликтов. Эффективность процесса формирования умственных дей-

ствий у студентов в области предупреждения и разрешения конфликтов 

зависит от соблюдения системы общих требований и указаний по поводу 

всех компонентов действия (предмет, продукт, средства, состав и порядок 

их выполнения). 

Третьим компонентом активизации познавательной деятельности сту-

дентов в области предупреждения и разрешения конфликтов является раз-

витие у будущих специалистов мышления. 

Развитие мышления студентов в области предупреждения и разрешения 

конфликтов является главным инструментом научного познания педагоги-

ческих конфликтов, так как оно взаимосвязано с другими познавательны-

ми процессами. 

В этой связи в процессе активизации познавательной деятельности сту-

дентов в области предупреждения и разрешения конфликтов преподава-

тель обязан уделять особое внимание развитию мыслительных действий 

студентов и выполнению ими мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение) посредством конкретизации ре-

шения конкретных профессиональных задач различной направленности и 

различной степени сложности. 

В этой связи главной задачей практического мышления будущих спе-

циалистов в области предупреждения и разрешения конфликтов является 

способность применить полученные конфликтологические знания и уме-

ния общего характера к конкретным конфликтным ситуациям, возможным 

в профессиональной деятельности посредством решения профессиональ-

ных задач в области предупреждения и разрешения конфликтов. 

Третье условие предусматривает адекватную организацию самостоя-

тельной работы студентов в условиях конфликтологической подготовки. 

Для эффективной организации самостоятельной работы будущих спе-

циалистов в области предупреждения и разрешения конфликтов препода-

ватель должен соблюдать целый ряд дидактических требований к ее орга-

низации, а именно: 

 учитывать уровень методологической, теоретической, методической, 
практической подготовленности будущих специалистов в области преду-

преждения и разрешения конфликтов и отборе профессиональных задач; 

 грамотно формулировать профессиональные задачи самостоятельной 
работы  
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 обеспечивать постепенный переход от одного уровня сложности 
предлагаемых к решению профессиональных задач к другому, на основе 

определения количественных значений признаков, характеризующих дан-

ного обучаемого относительно задачи; 

 адекватно оценивать качество решения профессиональных задач на 

основе системного анализа эффективности предложенных способов дос-

тижения намеченной цели с учетом затраченных усилий на решение про-

фессиональных задач; 

 определить временные показатели, отведенные на решение той или 

иной профессиональной задачи. 

Основными формами организации самостоятельной работы будущих 

специалистов в области предупреждения и разрешения конфликтов явля-

ются: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

При использовании различных форм организации самостоятельной ра-

боты студентов важно соблюдать принципы интеграции и дифференциа-

ции при решении профессиональных задач в области предупреждения и 

разрешения конфликтов. 

Принцип интеграции в процессе решения профессиональных задач сту-

дентами реализуется через фронтальные формы обучения с целью овладе-

ния целостным механизмом решения задачи, с одной стороны, и через ин-

дивидуальные формы обучения, когда каждый студент (группа студентов) 

должна овладеть комплексом решаемых задач различной сложности. 

Принцип дифференциации в процессе решения профессиональных за-

дач студентами реализуется через групповые формы обучения, когда про-

исходит объединение студентов в учебную группу, определяемую по слу-

чайным признакам, позволяющую учитывать различия между ними в про-

цессе решения профессионально-педагогических задач и устранять их 

(внутренняя дифференциация), с одной стороны, и объединение студентов 

в специальную микрогруппу, определяемую на основе их интересов, 

склонностей, способностей, индивидуальных особенностей, уровня подго-

товленности к решению профессионально-педагогических задач для их 

дальнейшего профессионального развития (внешняя дифференциация), с 

другой стороны. 

Системный анализ раскрытого научного материала позволил сделать 

итоговый вывод о том, что комплекс организационных условий направлен 

на эффективную организацию процесса обучения будущих специалистов в 

области предупреждения и разрешения конфликтов. 

 В результате реализации такого подхода в практике работы высшей 

школы должен повыситься уровень профессиональной компетентности 

будущих специалистов в аспекте рассматриваемой проблемы, что под-

тверждается результатами нашего исследования. 
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УДК 517.3 + 378.44 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  

С ИНТЕГРАЛАМИ 
 

Т.С. Чернова 
 

В настоящее время повышается интерес студентов к техниче-

ским специальностям. Это, безусловно, требования (заказ) госу-

дарства по продвижению научно-технических специалистов и ра-

ботников. Поэтому при решении многих практических задач по 

многим дисциплинам в программах вузовского образования ши-

роко используется такое понятие как интеграл. В данной статье 

сделана попытка проанализировать отношение студентов к реше-

нию задач с интегралами, а также раскрыта собственная позиция 

по теме работы. Для получения репрезентативных результатов 

использовалась целевая выборка. Полученные данные помогли 

сформулировать основные вопросы, раскрыть тему и обосновать 

выводы.  

Ключевые слова: прогрессивные технологии, интеграл, роль 

интегралов в современном мире, практическое (эмпирическое) 

исследование, обоснование данных, объем целевой выборки, ре-

презентативность. 

 

       Мало иметь хороший ум,  

главное – хорошо его применять 

Р. Декарт 
 

Мы живем в эпоху новых возможностей человека, в век атомных пре-

образований и открытий. Когда-то первобытный человек научился делать 

простейшие орудия труда, и это был громадный прорыв в эволюцию есте-

ственного физического развития мира.  

Сегодня появляются уже новые прогрессивные технологии, позволяю-

щие раскрывать суть атома, обосновывать гравитационные волны, запус-

кать космические рентгеновские телескопы, и много других вещей, кото-

рые совсем недавно, в историческом плане, были за гранью разума.  

Развитие науки прогрессивными «шагами» движется вперед. Так устро-

ен мир, что мы не можем останавливаться на достигнутом уровне. Но дви-

гаясь вперед, все лучшее и актуальное человечество берет с собою «в бу-

дущее». Одним из таких открытий человечества считается понятие «инте-

грал». Оно возникло еще во времена Вавилона, Древнего Египта, Греции,  

и продолжило свое триумфальное научное призвание в истории Нового 

времени.  

В этой статье хочу не только обозначить роль интегралов в современ-

ном образовании, но и проанализировать результаты собственного иссле-
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дования студентов ЮУрГУ дневного отделения. Его целью было – через 

практическое (эмпирическое) исследование выявить отношение студентов 

вуза к решению задач с интегралами. Можно ли в век информационного 

прорыва обойтись без интегралов? Считают ли современные студенты ре-

шение задач с интегралами актуальными и нужными в вузовском образо-

вании? 

Объем целевой выборки разового исследования составил 30 человек. 

Исследуемый объект в целом был однороден, так как все студенты (1, 2 

курса дневного отделения), принимавшие участие в анкетировании, были 

примерно одного возраста и уровня развития.   

Исследование выявило, что 82,0% опрошенных студентов хорошо зна-

ют математическое понятие «интеграл», и они самостоятельно решали за-

дачи с применением этого понятия.  

Безусловно, это заставляет надеяться, что студенты, поступающие на 

технические специальности, имеют необходимый уровень подготовки к 

обучению в вузе. И что абитуриенты осознанно делают выбор в пользу 

технических специальностей (рис. 1).  

Остальная часть опрошенных респондентов либо отвечали, не вникнув 

в суть вопроса, либо не читали его совсем. 

 
Рис. 1. Степень личного отношения студентов к понятию «интеграл» 

 

Студенческая молодежь считает, что интегралы необходимы не только 

в математике и физике при решении задач, но и что без них невозможно 

обойтись и в теоретической механике, гидравлике, химии, астрономии и 

др. науках. Даже во многих экономических и социально-гуманитарных 

специальностях, необходимы знания в области интегрального исчисления, 

например, при построении репрезентативной выборки, обобщения стати-

стических данных, оформления отчетов и т. п. 

Многие из студентов отмечают, что решение задач, где используются 

интегралы, помогают им четко выстраивать свои суждения, формулиро-

вать последовательно и логично мысли (рис. 2). 
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Рис. 2. Мнение студентов о роли интегралов и их жизни 

 

В целом, студенты неплохо владеют информацией в области инте-

грального исчисления, знают их основные элементы, символы, обозначе-

ния, исследуют свойства функций, строят графики площади и объемы гео-

метрических фигур. А вот испытывают ли студенты трудности, при реше-

нии задач с интегралами?  

Результаты показывают, что 49 % студентов испытывают трудности 

при решении задач и уравнении с интегралами, причем этот показатель 

немного выше у юношей, чем у девушек. 26 % – отметили в анкете, что 

трудностей не испытывают, затруднились ответить – 10%, и 15% ответили, 

что иногда (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Степень личностного выражения собственного мнения 

Также хочется высказать мнение о том, что широкое применение инте-

грального исчисления весьма положительно влияет на развитие и форми-

рование у студентов таких качеств личности как внимательность, четкость, 

последовательность и логичность в действиях. Происходит осознанное по-

нимание роли и места интегрального исчисления в мире.  
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Мир не стоит на месте, все имеет определенную связь, прогресс или 

регресс.  

Применительно к интегральному исчислению можно заметить, что все 

больше молодых людей понимает необходимость решать задачи с приме-

нением интегралов, их значение и практическое применение во многих об-

ластях научных открытий, и в практической деятельности, в том числе и в 

будущей профессии.  

Однако из представленных данных видно, что не все студенты любят 

решать эти непростые задачи, построенные на интегральном исчислении – 

20,6 % и 23,0 %. Скорее не согласны и полностью не согласны с этим ут-

верждением – 34,8 % и 21,6 %. 

Можно отметить, что студенты технических специальностей – 15,7% 

считают, что интегралы не пригодятся им в будущей профессии и жизни. 

Скорее не согласны с этой формулировкой 18 % студентов, а вот катего-

рично не согласны и скорее не согласны – 30,2 % и 36,1 %. Ну а то, что ин-

тегралы активно используются при решении физических и математических 

задач в этом находят подтверждение – 29,4 % и 38,0 % студенческой моло-

дежи (табл. 1). 

Обобщая данные, хочу отметить, что большинство студентов считают, 

что роль интегралов, в настоящий момент, существенно возросла. Разви-

ваются и совершенствуются информационные технологии, вместе с ними 

возрастает роль интегралов в техническом производстве.  

 

Таблица 1  

Личностная оценка отношения студентов к роли интегралов  

в мире и собственной жизни (в % от числа ответивших)* 

Высказывания 
Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не со-

гласен 

Катего-

рично 

не согла-

сен 

Затру-

дня-

юсь 

отве-

тить 

Всего 

 

Роль интегра-

лов в совре-

менном мире 

значительно 

возросла 

33,2 35,0 16,0 7,4 8,4 100 

Я не люблю 

решать задачи 

с интегралами 

20,6 23,0 34,8 21,6 – 100 

Считаю, что 

интегралы не 

пригодятся 

мне в буду- 

15,7 18,0 36,1 30,2 – 100 
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Окончание табл. 1 

Высказывания 
Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не со-

гласен 

Катего-

рично 

не согла-

сен 

Затру-

дня-

юсь 

отве-

тить 

Всего 

 

щей профес-

сии 
15,7 18,0 36,1 30,2 – 100 

Интегралы 

активно ис-

пользуются 

при решении 

физических и 

математиче-

ских задач 

29,4 38,0 24,6 8,0 – 100 

 

Безусловно, само понятие интеграл, – это математическое понятие. 

Многие задачи и уравнения (доказательство неравенств, тождеств, иссле-

дование и решение уравнений) эффективно решаются с помощью данного 

понятия. Сам интеграл помогает формулировать многие законы природы, 

причем, во многих областях научного естествознания, Язык интеграла 

сложен, но последователен и логичен. Почувствовать красоту интеграла в 

мире чисел – непростая задача. Но каждому студенту, обучающему на тех-

нической специальности, это под силу.  

Считаю, что самое главное в обучении в вузе, да и в любом деле, это 

желание творить и развиваться, не останавливаться на достигнутом ре-

зультате.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО КОМПОНЕНТА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.Г. Калачева 

 
В работе предложена модель оценки финансового потенциала 

предприятия и финансовых рисков его деятельности как одних из 

наиболее существенных факторов формирования инвестицион-

ной привлекательности предприятия. Сформированный комплекс 

показателей позволит повысить точность оценки и снизить риски 

принимаемых инвестиционных решений. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность пред-

приятия; финансовый потенциал; финансовые риски. 

 

Промышленному предприятию, заинтересованному в привлечении 

внешних источников для финансирования своего развития, необходимо 

обладать достаточным уровнем инвестиционной привлекательности ввиду 

высокой конкуренции объектов реальных инвестиций на рынке инвести-

ционных ресурсов, особенно в современных условиях ограниченности фи-

нансовых ресурсов для экономики России. Инвестиционная привлекатель-

ность предприятия формируется под действием множества факторов, сре-

ди которых существенными выступают финансовый потенциал предпри-

ятия и финансовые риски его деятельности. В связи с этим актуальным яв-

ляется вопрос оценки финансовой составляющей инвестиционной привле-

кательности предприятия. 

Под инвестиционной привлекательностью предприятия мы предлагаем 

понимать комплексную характеристику способности предприятия обеспе-

чивать требуемые по составу и величине показатели (экономические, со-

циальные и т. д.) своей деятельности, существенные для потенциальных 

внешних инвесторов, при учете всех значимых факторов внутренней и 

внешней среды и приемлемом уровне риска. 

Для оценки требуемого эффекта от реализации инвестиций необходимо 

ввести определенный количественный критерий. Относительно инвести-

ционного риска сформировать комплексную количественную оценку фи-

нансовых, материальных и/или других рисков, существенных для конкрет-

ных пользователей. Требуемый эффект (отдача) от реализации инвестиций 

обеспечивается за счет наличия определенного уровня экономического по-

тенциала предприятия, зависящего от его текущего финансово-

экономического состояния, факторов производства и т. д. Чем выше его 

уровень, тем больше вероятность достижения требуемого эффекта, что де-
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лает рассматриваемое предприятие более привлекательным для инвестора. 

Экономический потенциал предприятия представляет собой комплексную 

характеристику. Различные авторы ([9] и другие) выделяют в его структуре 

разнообразные отдельные потенциалы: финансовый, фондовый (матери-

ально-вещественный), трудовой, маркетинговый и т. д. Одну из ключевых 

ролей играет финансовый потенциал. Наличие у предприятия достаточного 

уровня финансовых ресурсов и эффективное их использование позволяет 

наращивать все остальные виды потенциалов, проводить инвестиционную 

деятельность и т. д. 

Финансовый потенциал, по мнению Т.Н. Толстых и Е.М. Улановой 

[12], есть возможности и способности предприятия в перспективе иметь 

достаточный уровень финансовых ресурсов. Более развернутое определе-

ние данной категории дает О.А. Минаева [10]: это наличие у организации 

финансовых средств (собственных, заемных), возможность управления 

ими и эффективного использования в хозяйственной деятельности. Оценка 

финансового потенциала неразрывно связана с оценкой финансового со-

стояния предприятия, которая в основном проводится на основе коэффи-

циентов, рассчитываемых по данным финансовой отчетности. Состояние 

предприятия характеризуется не только потенциалом, но и финансовыми 

рисками, под которыми подразумевается вероятность возникновения не-

предвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, потеря части или 

всего капитала и т. п.) в ситуации неопределенности условий финансовой 

деятельности предприятия [1]. 

Учитывая изложенные факты и поставленную задачу формирования 

отдельных комплексных показателей эффекта, обеспечиваемого потенциа-

лом предприятия, и риска, предлагаем в разработанной нами модели [7] 

при оценке инвестиционной привлекательности предприятия учитывать 

показатель его финансового потенциала и показатель финансовых рисков 

деятельности. 

При решении задачи отбора частных показателей финансового потен-

циала предприятия были рассмотрены подходы [3, 5, 10, 11, 12] и другие. 

Большинство авторов рекомендуют в составе финансового потенциала 

оценивать финансовую устойчивость, ликвидность, рентабельность дея-

тельности предприятия. На наш взгляд оценка ликвидности и устойчиво-

сти в большей степени характеризует финансовые риски, на что также ука-

зывают точки зрения И.А. Бланка [2] и других. Поэтому данные факторы 

предлагаем учитывать в составе показателя финансовых рисков предпри-

ятия. Кроме того, в разработанной нами модели оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия предусмотрен отдельный показатель эф-

фекта и эффективности деятельности, в составе которого предлагаем ана-

лизировать параметры рентабельности, выручки и т. п. Также большинство 

авторов для анализа финансового потенциала используют различные пока-
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затели оборачиваемости. Рекомендуем оборачиваемость конкретных видов 

ресурсов (например, основного капитала [3, 12], оборотного капитала [3]) 

учитывать в показателях соответствующих потенциалов (фондовом и т. д.). 

Сводная характеристика остальных частных показателей, используемых в 

рассмотренных подходах для характеристики финансового потенциала, 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели оценки финансового потенциала 
Групповой показатель Частные показатели, входящие в группу 

1.Объем финансовых 

ресурсов предприятия 

и их отдача 

Валюта баланса [3]; темп роста валюты баланса [3]; 

стоимость чистых активов предприятия [11]; доля 

накопленного капитала (отношение нераспределен-

ной прибыли к валюте баланса) [5]; коэффициент 

общей оборачиваемости капитала [3, 11, 12]; темп 

роста общей оборачиваемости капитала 

2.Эффективность 

управления денежны-

ми потоками предпри-

ятия 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредитор-

ской задолженности [5, 8, 11]; коэффициент ликвид-

ности денежного потока предприятия [8, 11]; коэф-

фициент эффективности денежного потока [8]; ко-

эффициент достаточности чистого денежного потока 

[8]; коэффициент реинвестирования чистого денеж-

ного потока [8] 

3. Система управления 

финансами предпри-

ятия 

Наличие эффективной системы управления финан-

сами [5] 

 

Необходимо в первую очередь проанализировать объемы имеющихся 

финансовых ресурсов, их динамику и отдачу. Эффективное управление 

денежными потоками предприятия обеспечивает финансовое равновесие и 

снижение риска неплатежеспособности, сокращение потребности в заем-

ном капитале, ускорение оборота капитала и т. д. Чистый денежный поток 

является важным результатом финансовой деятельности предприятия. 

Максимизация данного показателя обеспечивает повышение темпов эко-

номического развития предприятия на принципах самофинансирования, а 

также прирост рыночной стоимости предприятия. Ряд авторов: [3, 8, 11] 

и другие, выделяют анализ денежных потоков как составную часть анализа 

финансового состояния предприятия. Кроме того, отдача финансовых ре-

сурсов зависит от того, насколько эффективно организована система 

управления ими. Тогда мы предлагаем при оценке финансового потенциа-

ла отдельно оценить объем имеющихся финансовых ресурсов и их отдачу, 

эффективность управления денежными потоками, систему управления фи-

нансами предприятия (см. табл. 1). 

При оценке финансового потенциала различные авторы ([3, 11] и дру-

гие) предлагают использовать показатели оборачиваемости дебиторской и 
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кредиторской задолженностей. На наш взгляд эффективность управления 

денежными потоками более информативно характеризует их соотношение, 

позволяющее проанализировать согласованность денежных потоков во 

времени и наличие кассовых разрывов. При этом отдельные показатели 

(для дебиторской и кредиторской задолженностей) будут учитываться в 

модели при оценке финансовых рисков предприятия: кредитных рисков и 

финансовой устойчивости предприятия, соответственно. 

Для формирования показателя финансовых рисков предприятия перво-

начально необходимо определить перечень рисков, относящихся к данной 

категории. Так И.А. Бланк [2] выделяет финансовые риски следующих ви-

дов: процентный (изменение ставки на финансовом рынке), валютный 

(существенен для предприятий, ведущих ВЭД), ценовой (изменение цен на 

активы финансового рынка), риск снижения финансовой устойчивости 

(порождается несовершенством структуры капитала предприятия), риск 

неплатежеспособности (генерируется снижением уровня ликвидности обо-

ротных активов), кредитный (риск несвоевременного платежа по коммер-

ческому кредиту, предоставленного покупателям), инвестиционный (поте-

ри в процессе инвестиционной деятельности), инновационный (связан с 

внедрением новых финансовых технологий, инструментов) и депозитный 

(невозврат депозитных вкладов банком). 

В разработанной нами модели оценки инвестиционной привлекатель-

ности предприятия [7] предполагается формирование отдельных показате-

лей внешних и внутренних рисков деятельности. Поэтому риски внешней 

среды, например, сопровождающие функционирование финансового рын-

ка, инфляционные и т. д., учитываются в показателе внешних рисков. Та-

ким образом, предлагаем при оценке показателя финансовых рисков, отно-

сящихся к внутренним, учитывать следующие составляющие: риск сниже-

ния финансовой устойчивости и риск потери платежеспособности пред-

приятия, которые И. А. Бланк выделяет как наиболее опасные [2], валют-

ные риски, существенные для предприятий, ведущих ВЭД, а также кре-

дитные риски. Данный подход отражен в табл. 2. 

Внешним проявлением финансового состояния предприятия выступает 

платежеспособность, а его внутренней стороной – финансовая устойчи-

вость [11]. Ликвидность выступает как необходимое и обязательное усло-

вие платежеспособности [4]. В работах авторов [3, 4, 5, 10, 11, 12] с целью 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

предлагаются различные частные показатели, сводная характеристика ко-

торых представлена в табл. 2. 

При анализе финансовой устойчивости предприятия Г.В. Савицкая [11], 

Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий [4] выделяют два на-

правления: оценка структуры капитала (соотношение собственного и заем-

ного капитала) и оценка по функциональному признаку (состояние основ-
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ных и оборотных средств, соотношение между статьями актива и пассива 

баланса). В соответствие с данным подходом выделим при анализе финан-

совой устойчивости предприятия два указанных направления. 

 

Таблица 2 

Показатели оценки финансовых рисков предприятия 
Групповой показатель Частные показатели, входящие в группу 

1. Риск снижения финансовой устойчивости: 

1.1.Оценка структуры 

капитала предприятия 

Коэффициент автономии [3, 4, 5, 10, 11]; коэффици-

ент финансовой устойчивости (постоянного актива) 

[4, 11]; коэффициент капитализации (плечо финан-

сового рычага) [3, 4, 11]; коэффициент текущей за-

долженности [11]; доля стоимости чистых активов в 

общей валюте баланса [4, 11]; оборачиваемость кре-

диторской задолженности [3, 5, 11] 

1.2.Оценка состояния 

основных и оборотных 

средств 

Доля оборотных средств в активах [3, 4]; коэффици-

ент обеспеченности оборотных активов собствен-

ными оборотными средствами [3, 5, 11]; коэффици-

ент обеспеченности запасов собственными средст-

вами [4, 11]; коэффициент маневренности собствен-

ного капитала [3, 4] 

2.Риск потери плате-

жеспособности пред-

приятия 

Коэффициент общей ликвидности [3]; коэффициент 

абсолютной ликвидности [3, 4, 11]; коэффициент 

быстрой ликвидности [4, 11]; коэффициент текущей 

ликвидности [3, 4, 5, 10, 11, 12]; индекс кредитоспо-

собности Z (Альтмана) [11] 

3.Валютные риски Доля разницы между одновалютными поступления-

ми и выплатами предприятия за период в общей 

сумме выручки за тот же период; уровень волатиль-

ности национальной валюты; использование пред-

приятием методов и инструментов управления ва-

лютными рисками [6] 

4. Кредитные риски Оборачиваемость дебиторской задолженности [3, 4]; 

доля просроченной дебиторской задолженности за 

период [4]; уровень управления дебиторской задол-

женностью; процедура выбора контрагентов 

 

Как отмечает И.А. Бланк [1], валютный риск – это вид финансового 

риска, характеризуемый колебанием валютного курса, порождающим фи-

нансовые потери предприятия при экспортно-импортных операциях. 

Уточненное определение дают С.И. Двоеглазов и Е.В. Ильичева [6], подра-

зумевая под данным понятием опасность возникновения убытков, связан-

ных с изменением курса иностранной валюты по отношению к националь-

ной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных опе-
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раций на фондовых и товарных биржах при наличии остатков средств в 

иностранной валюте (открытой валютной позиции). Данные авторы отме-

чают, что необходимо учитывать валюту выплат и поступлений и их соот-

ношение. При этом оценивается величина открытой валютной позиции – 

разница между объемами входящих и исходящих платежей в валюте [6]. 

При незначительной валютной позиции за период данный риск будет ми-

нимальным. 

Ряд авторов, например, С.И. Двоеглазов, Е.В. Ильичева [6], в своих ра-

ботах предлагают измерять валютный риск с помощью широко используе-

мого в международной практике вероятностно-статистического метода 

Value-at-Risk (VaR), в котором уровень прогнозируемых потерь рассчиты-

вается как произведение объема открытой валютной позиции, текущего 

курса валюты и показателя волатильности курса, определяемого на основе 

среднего значения и стандартного отклонения ежедневного изменения 

курса с учетом доверительного интервала. Таким образом, основными па-

раметрами являются валютная позиция и уровень волатильности курса. 

Предлагаем в нашей модели применить упрощенную оценку уровня 

существенности валютных рисков для предприятия (см. табл. 2) на основе 

частного показателя соотношения разницы между одновалютными посту-

плениями и выплатами предприятия за период к общей сумме выручки за 

тот же период, а также показателя уровня волатильности национальной ва-

люты. Уровень валютных рисков для предприятия может быть снижен 

вследствие применения различных методов и инструментов управления 

ими. Чаще всего речь идет о реализации программы хеджирования, пред-

полагающей использование инструментов срочных сделок с целью страхо-

вания рисков. Поэтому также предлагаем оценивать данный аспект. 

Под кредитным риском предприятия подразумевается вероятность воз-

никновения непредвиденных финансовых потерь, связанных с невозвратом 

долга по предоставленному коммерческому кредиту [1]. Указанный риск 

проявляется в росте текущей и просроченной дебиторской задолженности, 

сомнительных долгов. Информацию об уровне кредитного риска предпри-

ятия можно получить на основе анализа применяемой системы управления 

дебиторской задолженностью. Авторы [4, 8] и другие рекомендуют при 

организации подобной системы контролировать объемы и сроки инкасса-

ции дебиторской задолженности, использовать дифференцированные ус-

ловия предоставления кредита, выполнять отбор покупателей на основе их 

платежеспособности, применять методы спонтанного финансирования, 

различные формы рефинансирования задолженности (например, факто-

ринг, вексель) и т. д. С учетом изложенных рекомендаций мы предлагаем 

проводить оценку кредитных рисков предприятия на основе частных пока-

зателей оборачиваемости дебиторской задолженности, доли просроченной 

задолженности. А также качественных показателей, характеризующих 
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уровень управления дебиторской задолженностью (применение контроля, 

рефинансирования и т. п.) и процедуру выбора контрагентов. 

Заключение. Таким образом, предложенная модель оценки финансово-
го потенциала предприятия и финансовых рисков его деятельности позво-
ляет провести анализ одной из наиболее существенных составляющих ин-
вестиционной привлекательности предприятия с учетом множества харак-
теризующих параметров, повысив тем самым точность оценки и снизив 
риски принимаемых решений. 
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ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

В.В. Базелюк, К.А. Кушова 
 

Представлены результаты теоретико-прикладного исследова-

ния по проблеме разработки комплекса содержательных условий 

конфликтологической подготовки будущего специалиста. Рас-

крыто содержание каждого из условий комплекса. 

Ключевые слова: конфликтологическая подготовка, конфлик-

тологическая компетентность, будущий специалист, комплекс 

содержательных условий. 
 

Содержательные условия конфликтологической подготовки будущего 

специалиста должны представлять собой комплекс, как совокупности мер, 

так как отдельные и не взаимосвязанные между собой условия не будут, в 

полной мере, способствовать достижению цели данного вида подготовки –  

конфликтологической компетентности. 

Комплекс содержательных условий направлен на наполнение специ-

альным содержанием процесса обучения студентов и достижению ими 

конфликтологической компетентности. 

В состав  комплекса входят три условия: включение в образовательный 

процесс дисциплины «Конфликтология»; применение специальных зада-

ний конфликтологической направленности для самостоятельной работы 

студентов в процессе обучения; использование образовательных ресурсов 

производственной практики. 

Первое условие предусматривает разработку и реализацию программы 

обучения студентов по специальной учебной дисциплине «Конфликтоло-

гия». 

Программа специальной учебной дисциплины «Конфликтология», раз-

работанная нами, состоит из определенных взаимосвязанных  разделов и 

тем к каждой из них. 

Первый раздел «Введение в профессиональную деятельность будущего 

специалиста по предупреждению и разрешению конфликтов», представлен 

следующими темами: 

– общая характеристика профессиональной деятельности специалиста в 

области предупреждения и разрешения конфликтов; 

–  конфликтологическая компетентность специалиста в области преду-

преждения и разрешения конфликтов. 

Второй раздел «Теоретико-методологические основы конфликтоло-

гии», представлен следующими темами: 

– конфликтология как междисциплинарная отрасль научных знаний; 
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– методология  конфликтологии. 

Третий раздел «Теоретические основы  конфликта», представлен сле-

дующими темами: 

– социально-исторические предпосылки исследования  конфликтов; 

– содержание и особенности  конфликтов. 

Четвертый раздел  «Технологические основы предупреждения и разре-

шения конфликтов», представлен следующими темами: 

– общие технологические основания предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

– содержание и особенности технологических циклов предупреждения 

и разрешения  конфликтов; 

– стратегия и тактика предупреждения и разрешения конфликтов; 

–  методы, приемы, критерии предупреждения и разрешения  конфлик-

тов;  

– техника предупреждения и разрешения конфликтов.  

Второе условие предусматривает разработку и реализацию специально-

го банка заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Конфликтология». 

Банк заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Конфликтология», разработанный нами, включил следующие задания: 

– обоснуйте необходимость предупреждения и  конструктивного раз-

решения конфликтов в профессиональной деятельности специалиста; 

–  разработайте и проанализируйте структурную схему профессиональ-

ной деятельности специалиста в области предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

– подготовьте устный ответ по теме «Профессионально-обусловленные 

требования к личности специалиста в области предупреждения и разреше-

ния конфликтов»; 

– подготовьте устный ответ по теме: «Конфликтологическая компе-

тентность будущего специалиста как неотъемлемая составляющая его 

профессиональной компетентности»; 

– раскройте содержание основных компонентов конфликтологической 

компетентности будущего специалиста в области предупреждения и раз-

решения конфликтов; 

–  установите взаимосвязь между конфликтологической компетентно-

стью и конфликтологической готовностью будущего специалиста; 

– раскройте содержание основных подструктур конфликтологической 

готовности будущего специалиста; 

– подготовьте устный ответ на вопрос о сущности, объекте, предмете, 

целях, задачах, функциях конфликтологии; 

– начертите и проанализируйте схему внешних и внутренних связей 

конфликтологии с другими науками; 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

383 

– перечислите и раскройте содержание уровней методологического 

анализа конфликта; 

– постройте модель программы проведения исследования конфликтов; 

– разработайте структуру категориально-понятийной схемы явления 

конфликта; 

– опишите содержательную модель изучения конфликтов; 

– подготовьте устный ответ по теме: «Виды конфликтов»; 

– заполните таблицу «Причины конфликтов»;   

– подготовьте устный ответ на вопрос: «Особенности конфликтов»; 

–  раскройте содержание основных этапов овладения процессом преду-

преждения и разрешения конфликтов; 

–  перечислите основные требования к разработке технологии преду-

преждения и разрешения конфликтов; 

– постройте технологическую модель предупреждения и разрешения 

конфликтов и раскройте содержание каждого из ее технологических цик-

лов;   

–  разработайте структурную схему стратегии предупреждения и раз-

решения конфликтов; 

– подготовьте устный ответ по теме «Конструктивно-развивающая и 

деструктивно-тормозящая направленность стратегии предупреждения и 

разрешения  конфликта»; 

–  создайте банк данных о сформированности вашей позиции и инди-

видуального стиля поведения в процессе предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

– опишите последовательность ваших тактических действий при пре-

дупреждении и разрешении конфликтов в виде схемы; 

– создайте банк данных о методах предупреждения и разрешения кон-

фликтов; 

–  перечислите и опишите основные критерии предупреждения и кон-

структивного разрешения конфликтов; 

– создайте банк данных о техниках управления своим поведением и 

управления педагогическим взаимодействием в процессе предупреждения 

и разрешения конфликтов; 

– выполните предложенные вам упражнения по культуре внешнего ви-

да, культуре речи, мимической и пантомимической культуре, культуре са-

морегуляции, культуре такта, культуре взаимодействия;  

– разработайте программу по управлению своим поведением и управ-

лению педагогическим взаимодействием в процессе возникновения, разви-

тия и разрешения конфликтов; 

– составьте картограмму (конфликт-карточку), предложенных вам кон-

фликтов. 
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– решите предложенные вам конфликты, соблюдая следующую после-

довательность действий: конструирование (анализ – прогноз – проект); 

осуществление (план – стратегия – тактика); оценка (анализ – обобщение – 

заключение).  

Третье условие предусматривает разработку механизм прохождения 

практики студентов по исследованию процесса предупреждения и разре-

шения конфликтов и его внедрения в период прохождения производствен-

ной практики.  

В основе этого механизма нами положено несколько этапов, а именно: 

– информационно-ориентировочный: сбор первичной информации по 

проблеме конфликтов. Разработка программы исследования конкретного 

вида конфликтов. Анализ возникших конфликтов в процессе прохождения 

практики. Разработка авторской технологии предупреждения и разрешения 

конфликтов; 

–  организационно-взаимодействующий: реализация программы иссле-

дования конкретного вида конфликтов. Реализация авторской технологии 

разрешения возникших конфликтов в процессе прохождения практики; 

–  системно-оценочный: анализ, систематизация, обобщение ре-

зультатов исследования конкретного вида конфликтов. Анализ, система-

тизация, обобщение результатов эффективности реализации авторской 

технологии разрешения возникших конфликтов в процессе прохождения 

практики. Отчет по результатам прохождения минипрактики. Защита ав-

торской технологии разрешения конфликтов; 

В результате направленность практики предусматривает: 

– овладение целостным процессом исследования конфликтов, научной 

логикой исследования конфликтов;  

– овладение процессом предупреждения и разрешения конфликтов; 

– сформированность конфликтологических знаний и умений;  

–  становление профессиональной позиции и базовых основ индивиду-

ального стиля поведения, 

–  развитие культуры мышления в процессе предупреждения и разре-

шения конфликтов 

Системный анализ раскрытого научного материала позволил сделать 

итоговый вывод о том, что комплекс содержательных условий направлен 

на наполнение новым содержанием процесса обучения будущих специали-

стов в области предупреждения и разрешения конфликтов. 

В результате реализации такого подхода в практике работы высшей 

школы должен повыситься уровень профессиональной компетентности 

будущих специалистов в аспекте рассматриваемой проблемы, что под-

тверждается результатами нашего исследования. 
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В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Рассмотрены понятия: управление персоналом, постиндуст-

риальное общество, глобализация,  информационные технологии. 

Выделены особенности управления персоналом в период транс-

формации индустриальной экономики. Обосновано, что эконо-

мическая жизнь, производство и человеческий труд преобразу-

ются с внедрением инноваций и информационных технологий.  

Ключевые слова: управление персоналом, постиндустриаль-

ное общество, глобализация, информационные технологии. 

 

Проблемы эффективного управления во все времена были в центре 

внимания передовых людей своего времени. На протяжении различных 

эпох умение управлять приравнивалось к особой способности, а знание 

психологии людей – к искусству вести дело. Так продолжалось вплоть до 

конца ХIX века. Ранее считалось, что эффективное управление объектом, 

приносящим прибыль, будь то небольшая мастерская, мануфактура или 

крупный завод, есть синтез ума и практики управляющего. От него требо-

вались умение поддерживать порядок и дисциплину среди рабочих, орга-

низовывать их деятельность наиболее рациональным способом. Отноше-

ние к процессу управления было чисто утилитарным, так как самой науки 

менеджмента не существовало. Никто в прошлом не мог предположить, 

что процесс руководства людьми может быть творческим и опираться на 

новые, никому не изведанные схемы и ориентиры.   

С конца ХIX века в среде передовых личностей, связанных с экономи-

кой и производством, отношение к процессу управления стало меняться. 

Управление перестало рассматриваться как механический набор действий. 

Начиная с 80-х годов ХIX столетия возникли первые школы управлен-

ческой мысли [6]. Управление стало рассматриваться не как набор практи-

ческих рекомендаций и правил, а как особая наука, основанная на знании и 

применении на практике социальных законов. Благодаря законам управле-

ния, данный процесс стал рассматриваться как система, в которой уни-

кальным образом переплетались элементы теоретических, эмпирических 

исследований, определенная роль также отводилась психологии и интуи-

ции.  

В начале ХХI века интерес к проблеме эффективности управления че-

ловеческими ресурсами приобрел новое содержание. Сегодня ценности 

управленческой парадигмы подверглись значительным изменениям, и по-

этому возникает закономерный вопрос: прогрессивны ли современные 
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управленческие инновации, или, напротив, руководители предприятий в 

процессе управления сотрудниками, допускают серьезные ошибки? Ответ 

на этот вопрос позволит понять плюсы и минусы теории управления нача-

ла ХХI века, выявить необходимость развития новых путей взаимодейст-

вия между руководителем и подчиненными в постиндустриальном обще-

стве. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что рассматривае-

мая проблема имеет в настоящее время высокую не только теоретическую, 

но, прежде всего, практическую актуальность.  

Развитие отношения лиц, наделенных властью, к подчиненным на про-

тяжении истории во многом определялось менталитетом конкретной стра-

ны и спецификой исторического периода. Истоки практики управления че-

ловеческими ресурсами имеют древние корни. В эпоху развития рабовла-

дельческих государств, будь то Египет, Индия, Китай, Греция или Рим, 

людской ресурс рассматривался как безликая масса, нуждающаяся в стро-

гом контроле. Управление было основано на четкости выполнения прика-

зов, жестком иерархическом подчинении «младших» «старшим». Тоталь-

ному контролю подвергались не только рабы, но и свободные люди, вы-

полнявшие какую-либо работу. Гуманистические элементы в управлении 

подчиненными отсутствовали. За малейшие провинности следовало стро-

гое наказание, которое определял сам руководитель.  

В средние века в эпоху развития цехового производства (XII–XIII вв.) в 

Германии, Франции, Голландии и других странах был осуществлен про-

грессивный шаг на пути к организации процесса управления людьми [4]. В 

цехах получил развитие принцип равенства, пользование всеми членами 

цеха преимуществами и благами производства.   

Однако эти привилегии распространялись только на мастеров. Подмас-

терья и ученики находились в зависимости от них. В ремесленных цехах 

существовала строгая система управления. Использовался принцип прину-

дительного членства в цехах – коммунах.  

Подобные принципы управления господствовали и в эпоху раннего но-

вого времени. Только с развитием индустриального общества отношение 

руководства предприятий к подчиненным стало понемногу обретать про-

грессивные черты. Хотя отметим, что процесс этот складывался непросто. 

Дикий капитализм ХIX века породил жесткую эксплуатацию труда рабо-

чих, что вызвало закономерный ответ прогрессивной общественности, в 

частности К. Маркса и Ф. Энгельса, разоблачивших суть порабощения че-

ловека человеком.  

Осознание того, что управление людьми должно базироваться на прин-

ципах уважения их труда и его научной организации понимали отцы-

основатели теории менеджмента, среди которых были Ф.У. Тейлор, 

Г. Гантт, А. Файоль, Г. Эмерсон и др. 
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Так, например, Ф.У. Тейлор в свое время буквально с нуля создал но-

вую систему труда рабочих, выработал критерии их стимулирования, ввел 

инструктивные карточки, систему переобучения кадров, сбор социальной 

информации.  

Г. Гантт много времени посвящал анализу процессу мотивации рабочих 

и служащих. Он составил специальные карты-схемы для производственно-

го планирования (ленточные графики Гантта), отдельные аспекты его дея-

тельности связаны с теорией лидерства. Данные примеры подчеркивают, 

сколь значим опыт общения с людьми, выявление законов процесса произ-

водства и их влияния на результаты деятельности всего предприятия [5]. 

О том, что управление – это наука, свидетельствуют различные работы 

основоположников менеджмента. В своем знаменитом труде «Двенадцать 

принципов производительности» (1911 г.) Г. Эмерсон рассмотрел принци-

пы управления производством и внес свои критерии его эффективности. 

При этом было доказано, что без внимания к человеческому фактору ни 

одна инновация на производстве не будет результативна.  

Большая заслуга в развитии основ научного управления принадлежит 

Анри Файолю, автору труда «Общее и промышленное управление» 

(1916 г.). Файоль разработал подход к анализу деятельности администра-

ции и сформулировал непременные принципы управления. Файоль акцен-

тировал свое внимание на особой роли менеджера в процессе управления 

предприятием.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что в начале ХХ века на Запа-

де сформировался научный подход к управлению. Этот подход ознамено-

вал собой прогресс в системе управления человеческими ресурсами. Без 

научно-теоретической и практической базы науки управления сложно бы-

ло представить развитие дальнейшего процесса работы с кадрами пред-

приятия в постиндустриальном обществе.  

Во второй половине ХХ века в системе управления человеческими ре-

сурсами предприятий наметился значительный рывок вперед. При этом 

был взят курс на гуманизацию отношений между руководством и подчи-

ненными.  

Применительно к теории управления стал использоваться системный 

подход, благодаря которому процесс управления стал рассматриваться как 

совокупность различных элементов, образующих единое целое. Люди ста-

ли, с одной стороны, восприниматься, как элементы единой системы, с 

другой, – как равноправные коллеги, партнеры, с мнением которых следу-

ет считаться. Не случайно экономика начала ХХI века стран Запада назы-

вается социально ориентированной рыночной экономикой, в которой де-

ловые отношения основываются на принципах партнерства и равенства 

[2].  
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Современные прогрессивные руководители прекрасно понимают, что 

сила искусства управления людьми заключается в воздействии на их под-

сознание, влияние на их внутренний мир, эмоции и чувства. Талантливые 

управляющие умеют при помощи всего лишь нескольких фраз заставить 

людей поверить в себя, внушить им оптимизм, чувство причастности к 

общему делу. Как известно, для того, чтобы быть искусным в чем-либо, 

надо иметь для этого соответствующие способности. Это действительно 

так. Талантливый управленец – это, прежде всего, яркая личность, к кото-

рой тянутся окружающие люди. Практика управления и заключается в воз-

действии на людей, в понимании их природы, сильных и слабых сторон, 

умении влиять на их настроение и поступки [3]. 

Важно отметить, что каждая организация индивидуальна и уникальна, 

как индивидуальны и уникальны люди, работающие в ней. К каждому из 

них нужен свой подход. Любой современный управляющий должен пони-

мать, что сложные производственные проблемы невозможно решить шаб-

лонным путем, требуется иной путь, предполагающий умение идти на 

компромиссы, вырабатывать взаимовыгодные решения.  

Современная управленческая парадигма основывается на гуманистиче-

ском отношении к сотрудникам предприятия. Менеджер должен обладать 

сильной интуицией, уметь слушать свой внутренний голос. «Управлять - 

это предвидеть, а предвидеть – это уже почти действовать», – утверждал в 

свое время А. Файоль [1]. [И это очень значимые слова. Человек не маши-

на для раскладывания мыслей по полочкам, да и как показывает практика, 

законы формальной логики не всегда работают, как часы. Управляющий 

должен уметь структурировать в своем сознании все факты, не разделяя их 

на значимые и незначимые. Любая информация в процессе общения с 

людьми оказывается ценной и имеет значение.  

Чтобы овладеть практикой управления, необходимо смотреть на мир 

как систему, устанавливать логические связи между, казалось бы, разроз-

ненными фактами и явлениями, понимать, почему люди поступают так, а 

не иначе. Таким образом, искусный управляющий всегда является хоро-

шим психологом, человеком наблюдательным и рассудительным. 

Ф.У. Тейлор в свое время отметил, что «менеджмент – это искусство 

знать точно, что предстоит сделать и как сделать это самым лучшим и де-

шевым способом» [1]. Любой искусный управляющий должен на практике 

реализовывать смысл данного высказывания. И чем эффективнее он будет 

трудиться, тем, соответственно, лучших результатов добьется в своей ра-

боте. Поэтому в рамках поиска успешной модели взаимоотношения руко-

водителя и подчиненных очень важен собственный позитивный пример. 

Он способен породить доверие, без которого современные деловые парт-

нерские отношения попросту невозможны.  
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Идея «постиндустриального общества» и созвездие связанных с ней 

терминов, таких как «общество обслуживания», «общество знаний» и «ин-

формационное общество», заняли видное место в дебатах в социологии, 

начиная с 1970-х годов, когда аналитики пытались понять, как трансфор-

мируются современные формы жизни. Центральный тезис, изложенный во 

влиятельных работах американского социолога Дэниела Белла, состоит в 

том, что экономическая жизнь, производство и мир труда были преобразо-

ваны с внедрением инноваций в информационные технологии. В частно-

сти, что во второй половине XX века в более высокоразвитых обществах 

занятость в обрабатывающей промышленности сократилась, а число про-

фессиональных, технических и других обслуживающих профессий увели-

чилось по мере того, как развитие теоретических знаний, информационных 

технологий и коммуникаций стало инициаторами изменений. Эти события 

имели значительные последствия для мировой экономики и все более гло-

бализирующегося разделения труда, что проявилось в усугублении нера-

венства, бедности и социальной изоляции, изменении характера работы и 

рабочих схем, системы образования и многом другом [7]. 

Постиндустриальное общество – это стадия развития общества, когда 

сфера услуг создает больше богатства, чем производственный сектор эко-

номики. 

Этот термин был придуман Аленом Туреном и тесно связан с анало-

гичными социологическими теоретическими концепциями, такими как 

постфордизм, информационное общество, экономика знаний, постиндуст-

риальная экономика, ликвидная современность, сетевое общество.  

Управление человеческим капиталом в современных условиях сталки-

вается со многими изменениями и трансформациями, обусловленными 

происходящими глобализационными и информационными процессами.  

Процессы глобализации, которые активизировались в мире, сказались 

на деятельности организаций всего мира. Сейчас гораздо важнее привлечь 

и в полной мере использовать потенциал человеческого капитала, чем со-

средоточиться на финансовых ресурсах компании, которые могут быть по-

полнены новыми инвесторами или новыми технологиями.  

Новая бизнес-среда в эпоху после окончания Холодной войны в соче-

тании с широким использованием компьютеров и интернета в коммерче-

ских целях радикально изменила способы ведения бизнеса, и управление 

персоналом не было застраховано от этих изменений. Рост числа фирм, 

ориентированных на обслуживание, вливание все большего числа женщин 

в рабочую силу и другие изменения – все это сделало устаревшими тради-

ционные парадигмы управления персоналом [2]. 

В резком контрасте с отношением к персоналу начала 1900-х годов, ко-

гда рабочие были винтиками в промышленной машине, высококвалифици-

рованные знающие рабочие сегодня контролируют машины, и с техноло-
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гией, свободно доступной, мастерство таких работников становится глав-

ным источником конкурентного преимущества для фирм. Отдел кадров 

старается удержать таких работников, способствуя созданию благоприят-

ной рабочей среды, обогащая работу, четко сообщая цели, поощряя инно-

вации и многие другие поведенческие вмешательства. 

Постиндустриализм создает новый профессиональный класс. В индуст-

риальном обществе труд требовался для того, чтобы приложить свою фи-

зическую ловкость. Теперь это ушло. Именно поэтому Андре Горц (1982) 

говорит, что в постиндустриальном обществе происходит прощание с ра-

бочим классом. 

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что в про-

цессе развития управления подчиненными, начиная со второй половины 

ХХ века, наметился явный прогресс. Многие руководители признают цен-

ность гуманистического подхода в управлении, понимая, что уважение к 

сотрудникам компаний, учет их профессиональных и личных интересов 

способствуют повышению производительности труда и в целом, расшире-

нию перспектив развития всего предприятия.  

В заключение работы следует признать факт того, что отношение к лю-

дям в процессе производства на протяжении долгого времени оставалось 

потребительским и соответствовало стремлению руководства извлечь из 

труда подчиненных максимальную прибыль. Речь шла в данном случае об 

эксплуатации зависимого труда. Подобное явление присутствовало также в  

индустриальном обществе, что соответствовало эпохе становления и раз-

вития капиталистических отношений.  

Прогресс в управлении персоналом очевиден в начале ХХI века. Благо-

даря существованию наукоемких технологий, меняется сам подход к сис-

теме руководства людьми. Руководители внедряют в практику мотиваци-

онные стимулы и программы, стремятся не к жесткому контролю за рабо-

той подчиненных, как ранее, а к разумному делегированию полномочий, 

сотрудничеству в рамках поставленных перед организацией задач.  Можно 

предположить, что в ближайшие десятилетия на процесс управления орга-

низациями доминирующее влияние окажет человеческий фактор, индиви-

дуальное восприятие менеджерами роли и значения труда всех сотрудни-

ков компании. 
В заключение работы важно сделать вывод о том, что прогрессивные 

тенденции в сфере управления подчиненными будут способствовать ново-
му пониманию роли и значения кадров организации. Постиндустриальный 
мир – это мир высоких технологий, и вместе с тем, мир, в котором челове-

ческой личности придается особый смысл. Понимая это, руководители со-
временных предприятий будут делать ощутимые шаги навстречу своим 
сотрудникам, позволяя им проявлять инициативу, вносить инновации в 
развитие компании, что положительным образом скажется на всех аспек-
тах ее работы.  
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ВОЕННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
 

УДК 341.3 + 355.359 + 378.62 

ИЗУЧЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО 

ПРАВА В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

 

А.Р. Меньк, Э.Н. Цыганков, В.А. Тишкин 

 
Определены актуальность, цели и задачи обучения слушате-

лей военного учебного центра вопросам соблюдения норм меж-

дународного гуманитарного права. Указаны вопросы, подлежа-

щие рассмотрению и последовательность их изучения. Определен 

порядок проверки качества изучения учебного материала. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, воен-

ный учебный центр, кодекс поведения военнослужащего ВС РФ. 

 

Преподавание и изучение норм международного гуманитарного права 

осуществляется в соответствии с международно-правовыми обязательст-

вами Российской Федерации, требованиями действующих нормативных 

правовых актов, во взаимосвязи с другими учебными дисциплинами, изу-

чаемыми в вузе. 

Соблюдение норм международного гуманитарного права возможно 

только при твердом знании военнослужащими (в том числе и военнослу-

жащими запаса) его норм и умении применять их при подготовке и в ходе 

боевых действий. 

Получая дополнительное образование в военном учебном центре Юж-

но-Уральского государственного университета, в ходе изучения учебных 

модулей, слушатели имеют возможность изучить базовые положения меж-

дународного гуманитарного права, что является составной частью их под-

готовки к выполнению своих функциональных обязанностей в различных 

условиях обстановки. При этом перед профессорско-преподавательским 

составом ставятся следующие задачи обучения: 

 формирование у студентов представления о понятии, предмете, нор-
мах и источниках международного гуманитарного права;  

 представление студентам базовых знаний о квалификации воору-
женных конфликтов и правовом статусе участников современных воору-

женных конфликтов;  

 ознакомление слушателей с действием прав человека в ситуациях 
вооруженного конфликта и  знаний об ограничении или запрещения 

средств и методов ведения военных действий [1].  

Кроме того, изучению подлежат базовые знания об ответственности за 

нарушение международного гуманитарного права и ознакомление  студен-

https://www.teacode.com/online/udc/34/341.3.html
https://www.teacode.com/online/udc/35/355_359.html
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тов с деятельностью международных правозащитных организаций, таких 

как Движения Красного Креста и Красного Полумесяца [2] и др. 

Нормы международного гуманитарного права изучаются как отдельная 

тема в рамках раздела «Военно-политическая подготовка» модуля общево-

енной подготовки. Преподавание осуществляет руководство и профессор-

ско-преподавательский состав кафедры общевоенной подготовки. 

В результате освоения указанной темы слушатели приобретают знания: 

о понятии международного гуманитарного права, его норм, принципов и 

источников; сферу применения международного гуманитарного права; ос-

новные нормы международного гуманитарного права и положение  о ста-

тусе отдельных категорий участников современных вооруженных кон-

фликтов; основные положения, касающиеся действия прав человека в си-

туации вооруженного конфликта, а также основные положения междуна-

родного гуманитарного права об ограничении или запрещении различных 

средств и методов ведения военных действий; основные положения об от-

ветственности за нарушение норм международного гуманитарного права. 

На основании полученных знаний, возможно формирование умений и 

навыков квалифицировать современные вооруженные конфликты и опре-

делять статус участников вооруженных конфликтов, а также определять 

допустимые, запрещенные или ограниченные к применению средства и 

методы ведения военных действий [3]. 

Изучение норм международного гуманитарного права в военном учеб-

ном центре Южно-Уральского государственного университета позволяет 

всем категориям обучаемых (солдаты запаса, сержанты запаса и офицеры 

запаса) знать Кодекс поведения военнослужащего ВС РФ – участника бое-

вых действий и международные отличительные эмблемы, знаки и сигналы, 

а также порядок действий в бою, соблюдая при этом указанные нормы. 

Офицеры и сержанты запаса дополнительно получают знания о том, 

как руководствоваться нормами международного гуманитарного права при 

управлении подчиненными, обеспечивать контроль над соблюдением ука-

занных норм в боевой обстановке. 

Изучение темы начинается с определения понятия международного гу-

манитарного права как совокупности принципов и норм, регулирующих 

отношения государств в период ведения войн и международных воору-

женных конфликтов, а также порядок определения статусов социальных 

групп [4].  

В ходе обучения называются принципы международного гуманитарно-

го права: основные – принципы гуманизма запрета дискриминации и спе-

циальные – ограничения в выборе средств боевых действий, защиты жертв 

и гражданских объектов, принцип законности и добропорядочности в ходе 

ведения войны и др.  
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Обращается внимание на то, что указанное право продолжает гумани-

стические традиции Международной хартии прав человека, а именно за-

щиту жизни, здоровья и достоинства человека в условиях войны, ограни-

чивает бедствия, вызванные боевыми действиями, устанавливает как абсо-

лютные запреты (например, запрещение пыток), так и нормы ограничения 

ведения боевых действий. В частности указывается, что международное 

государственное право защищает лиц, прекративших принимать участие в 

военных действиях (раненых, больных, военнопленных, лиц потерпевших 

кораблекрушение), предоставляет защиту лицам, не принимающим уча-

стие в военных действиях (гражданскому населению, медицинскому и ду-

ховному персоналу), защищает объекты, которые не служат военным це-

лям (жилые дома, школы, церкви и т. д.), а также запрещает применение 

средств и методов ведения военных действий, которые причиняют излиш-

ние повреждения и страдания, не позволяют проводить различия между 

военными и гражданскими объектами, наносят серьезный ущерб природ-

ной среде [2]. 

Обращается внимание слушателей, что нормы международного госу-

дарственного права обретают силу только при возникновении междуна-

родных вооруженных инцидентов, а каждое государство обладает правом 

самостоятельно решать внутренние конфликты (в том числе вооружен-

ные), но и в этом случае соблюдение гуманитарных правил обязательно 

для всех сторон конфликта. 

Указывая источники международного гуманитарного права, следует 

указать их условное разделение на Гаагское право (о средствах и методах 

ведения войны) и Женевское право (защита жертв боевых действий) и на-

звать основные конвенции по указанным направлениям. 

В ходе изучения темы формулируются основные положения  междуна-

родного  гуманитарного права, а именно следующие: 

1. Лица, прекратившие принимать участие в боевых действиях, имеют 
право на уважение их жизни и неприкосновенности. При всех обстоятель-

ствах обращение с ними должно быть гуманным. 

2. Вести боевые действия разрешается только против вооруженных сил 
противника. Запрещается нападать на гражданское население и граждан-

ские объекты. 

3. Раненых и больных следует подбирать и оказывать им помощь, даже 
если они принадлежат к стороне противника. 

4. Сдающегося противника запрещается убивать или наносить ему ра-
нения. С военнопленными следует обращаться гуманно. 

5. Следует с уважением относиться к лицам и объектам, использующим 
защитные эмблемы и знаки. 

6. Участники военных действий ограничены в праве выбора средств и 
методов нанесения ущерба противнику [4]. 
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Следует назвать примеры запрещенных средств и методов ведения 

войны – использование химического оружия, биологического и бактерио-

логического оружия, пуль со смещенным центром тяжести и др. 

Также привести примеры защитных эмблем и знаков (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Международные защитные эмблемы и знаки 

 

Перечисленные тезисы стали источником для возникновения Кодекса 

поведения военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации — 

участника боевых действий, основные положения которого определяют: 

1. Воевать можно только с теми, у кого в руках оружие. 
2. Подвергать нападению можно только военные объекты. 
3. Нападение не должно быть направлено на объекты и лица, обладаю-

щие защитным статусом. Гражданских лиц и гражданские объекты следует 

щадить. 

4. Нельзя причинять больший ущерб, чем это требуется для выполне-
ния боевой задачи. Неизбирательные нападения запрещены. 

5. Необороняемые местности и нейтральные зоны не должны подвер-
гаться нападению. 

6. Объекты, содержащие опасные силы (атомные электростанции, дам-
бы, плотины), не должны подвергаться нападению. 

7. Взятие заложников запрещается. 
8. Следует с уважением относиться к лицам и объектам, отмеченным 

защитными знаками и эмблемами. 
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9. Медицинский и духовный персонал, раненые и больные солдаты 

противника, гражданское население, личный состав гражданской обороны 

(пожарники, саперы, поисковые и спасательные отряды), парламентеры с 

белым флагом не должны являться объектом нападения. 

10. Окруженному противнику необходимо дать возможность сдаться в 
плен. Приказ не брать пленных является серьезным военным преступлени-

ем. 

11. С военнопленными следует обращаться гуманно. Они обязаны со-

общать данные только о своей личности. 

12. Следует воздерживаться от любых актов мести, с уважением отно-
ситься к собственности гражданского населения. 

В заключении изучения норм международного гуманитарного права 

следует остановиться на вопросах ответственности за их нарушение и ука-

зать, что ответственность за нарушения этих норм несут как государства, 

так и отдельные лица [3]. 

По отношению к государствам современное международное право пре-

дусматривает санкции, обязывающие государство выплатить компенсацию 

за причиненный им ущерб, при этом государство несет   ответственность 

за все действия, совершаемые лицами, входящими в состав ее вооружен-

ных сил. Помимо этого, к серьезным нарушениям международного гума-

нитарного права отнесены следующие действия:  

 преднамеренное убийство, пытки и бесчеловечное обращение, вклю-
чая биологические эксперименты, преднамеренное причинение тяжелых 

страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью; 

 незаконное депортирование и арест; 

 принуждение лица служить в вооруженных силах неприятельской 
державы; 

 лишение права на беспристрастное и нормальное судопроизводство; 

 взятие заложников; 

 незаконное, произвольное и проводимое в большом масштабе раз-
рушение и присвоение имущества гражданских лиц. 

Серьезные нарушения международного гуманитарного права являются 

военными преступлениями и влекут привлечение виновных к суду [1]. 

По окончании изучения темы, для проверки полноты и качества усвое-

ния учебного материала, целесообразно выносить вопросы международно-

го гуманитарного права в качестве экзаменационных в ходе промежуточ-

ной и итоговой аттестаций. В частности, в военном учебном центре Южно-

Уральского государственного университета указанные вопросы являются 

экзаменационными в ходе промежуточной аттестации по окончании изу-

чения модуля «Общевоенная подготовка» и учитываются в ходе промежу-

точной аттестации по окончании изучения модуля «Тактическая и тактико-

специальная подготовка» и итоговой аттестации слушателей. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что изучение норм 

международного гуманитарного права, особенно в современных условиях 

многочисленных международных конфликтов, является необходимой и 

востребованной частью подготовки всех категорий слушателей военных 

учебных центров. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ВОЙСКАМИ РХБ ЗАЩИТЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

 

А.Н.Полянский, А.Г. Политов 

 
В данной статье рассматриваются вопросы проведения специ-

альной обработки подразделениями РХБ защиты в интересах на-

селения в мирное время, организация работ по предотвращению 

распространения инфекции.  
Ключевые слова: РХБ защита, специальная обработка, ликви-

дация последствий, дезинфекция. 

 

Войска РХБ защиты развиваются как войска двойного назначения, спо-

собные решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации 

последствий аварий и катастроф на радиационно, химически и биологиче-

ски опасных промышленных предприятиях. В настоящее время особую ак-

туальность приобрели экологические проблемы. Экологические катастро-

фы в современном мире стали реальностью, а их последствия сравнимы с 

применением оружия массового поражения. Вследствие этого дальнейшее 

наращивание возможностей войск РХБ защиты осуществляется путем соз-

дания современной системы выявления и оценки масштабов и последствий 

применения как оружия массового поражения, так и при возникновении 

техногенных и природных катастроф, интегрированной с автоматизиро-

ванными системами управления войсками и устойчиво функционирующей 

в условиях применения ОМП и сильного радиоэлектронного противодей-

ствия. Наряду с этим предусмотрено оснащение соединений, частей и под-

разделений РХБЗ новыми, высокоэффективными средствами РХБ развед-

ки, индивидуальной и коллективной защиты, техническими средствами 

снижения заметности и маскировки, огнеметно-зажигательным вооруже-

нием, а также внедрение более совершенных веществ, рецептур, способов 

и технических средств специальной обработки. 

В данный момент на снабжении войск РХБЗ состоит широкий круг раз-

нообразной материальной части, от самоходных комплексов до ручных 

приборов разного назначения. Прежде всего, это несколько типов машин 

РХБ разведки, способных изучать местность, выявлять угрозы и собирать 

пробы. Разработаны и внедрены многочисленные мобильные лаборатории 

разного назначения. За обработку местности, техники и людей отвечают 

расчеты средств дегазации – различных самоходных машин со специаль-

ным оснащением [1]. 

Войска проводят профилактику и оказание помощи в ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. Части РХБЗ из разных регионов регулярно участвуют 

в военных учениях и гуманитарных операциях. Так, в предыдущие не-
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сколько лет военным химикам из нескольких регионов пришлось помогать 

в ликвидации последствий паводков. Их работа позволила сократить риски 

для населения и предотвратить опасные сценарии развития событий.  

С начала июля 2019 г. подразделения РХБЗ Центрального военного ок-

руга работали в Иркутской области, где произошло затопление нескольких 

населенных пунктов. За несколько недель работы специалисты взяли и 

изучили сотни проб воды и почвы для выявления опасных возбудителей. 

Параллельно проводились мероприятия по дезинфекции территории с 

применением различных образцов оборудования и техники. Использова-

лись как автомобильные разливочные станции, так и переносные распыли-

тели. И к середине августа войска РХБЗ провели обеззараживание центра-

лизованной системы водоснабжения, котельных, 15 образовательных уч-

реждений и другие социально значимые объекты. В общей сложности за 

5–6 недель войска обработали более 150 тыс. кв. м территорий и помеще-

ний. Все эти меры позволили предотвратить возможное распространение 

опасных инфекций и исключить начало эпидемий.  

Осенью 2019 года в аналогичной операции задействовали части РХБЗ 

Восточного военного округа, им пришлось работать в зоне затопления Ев-

рейской автономной области.  

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологиче-

ской защиты провели дезинфекцию более 90 придомовых территорий об-

щей площадью свыше 45 тыс. квадратных метров в поселках Приморского 

края. Кроме того, за сутки подразделениями РХБ защиты была произведе-

на очистка от грунтовых вод и дезинфекция 94 колодцев объемом 470 ку-

бических метров. 

Применяя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дега-

зации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1 

личный состав соединения войск РХБ защиты ВВО за весь период ликви-

дации последствий чрезвычайной ситуации в Приморском крае обеспечил 

подвоз более 75 тонн питьевой воды жителям близлежащих населенных 

пунктов, произвели дезинфекцию около 50 км поселковых дорог, очистку 

370 придомовых территорий. 

Также специалисты войск РХБ защиты взяли более 150 проб воды в ко-

лодцах и других источниках централизованного и децентрализованного 

водоснабжения и провели ее обследование силами мобильной лаборато-

рии, а также с привлечением сотрудников Центра государственного сани-

тарно-эпидемиологического надзора Минобороны России.  

Для выполнения задач по ликвидации последствий стихийного бедст-

вия в Дальнереченском районе Приморского края привлечено около 300 

военнослужащих соединения РХБ защиты ВВО, задействовано до 100 еди-

ниц военной и специальной техники [2]. 
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Войска против эпидемии. В последние годы военнослужащие войск 

РХБЗ несколько раз отправлялись в зарубежные страны для работы в усло-

виях эпидемий. Так с марта 2020 года  на помощь итальянским властям в 

борьбе с коронавирусной инфекцией войсками РХБЗ была отправлена ла-

боратория, восемь машин спецобработки и 66 военнослужащих личного 

состава. С 22 марта по 7 мая специалисты войск совместно с итальянскими 

военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей 

и других объектов населённых пунктах на севере Италии. Обработано 120 

зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. м² внутренних помещений и 

более 500 тыс. м² дорог с твёрдым покрытием. Для обработки поверхно-

стей использовались смеси, рекомендованные Всемирной организацией 

здравоохранения. Специалисты РХБЗ самостоятельно готовили необходи-

мые жидкости с использованием рецептов, применяемых итальянскими 

коллегами. Такие хлорсодержащие смеси гарантированно уничтожали по-

давляющее большинство бактерий и вирусов, в т.ч. виновника пандемии – 

COVID-19. 

15 мая 2020 года завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная опера-

ция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 

ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя 

группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда 

российского военного ведомства, задействованного в обеспечении проти-

воэпидемиологических мероприятий.  

4 апреля 2020 года одиннадцать российских военных самолетов приле-

тели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом. Ил-76 доставили на 

аэродром «Батайница» в 20 км северо-западнее Белграда оборудование для 

эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции, а также во-

енных специалистов, включая военных медиков и специалистов-

вирусологов войск РХБЗ. 

Во второй половине апреля 2020 года российские и сербские специали-

сты войск радиационной, химической и биологической защиты приступи-

ли к совместным дезинфекционным мероприятиям в медучреждениях Бел-

града и Ниша. Российские химики проводили санитарную обработку внут-

ренних помещений, а сербские коллеги обрабатывали прибольничные тер-

ритории. 18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобо-

роны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распро-

странением коронавирусной инфекции [3]. 

Во второй половине мая 2020 года, в соответствии с поручением Вер-

ховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Феде-

рации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к 

оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции 

на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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Красноярского края. Расчеты мобильного подразделения войск радиаци-

онной, химической и биологической защиты Центрального военного окру-

га провели дезинфекцию 22 социальных объектов поселка Еруда, в кото-

ром был зафиксирован высокий уровень эпидемиологической опасности. 

Военнослужащие выполнили санитарную обработку столовых, общежитий 

и спортивных сооружений общей площадью 35,5 тыс. м². Также военные 

провели специальную обработку прилегающих к объектам территорий и 

участков дорог. Всего в районе поселка Еруда силами мобильного отряда 

РХБ защиты продезинфицировано свыше 50 социальных и производствен-

ных объектов общей площадью около 80 тыс. м² [4]. 

Научно-исследовательские организации и подразделения войск РХБ 

защиты во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти (Минздравом, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и др.) про-

водят активную работу по анализу и предупреждению распространения 

вспышек особо опасных и экзотических инфекционных заболеваний на 

территории России. В 2016-2017 годах подразделения войск РХБ защиты 

приняли участие в ликвидации вспышек особо опасных инфекционных за-

болеваний людей и животных (сибирская язва, африканская чума свиней, 

птичий грипп, бруцеллёз) в различных регионах Российской Федерации 

(Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Нижегородской областях и 

Республике Башкортостан). Участие в указанных мероприятиях позволило 

войскам РХБ защиты получить опыт работы по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в очагах биологического заражения, опробовать 

на практике новейшие мобильные биологические комплексы, а также раз-

работать и экспериментально опробовать эффективные методы утилизации 

павших животных, инфицированных патогенными микроорганизмами [2]. 

Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской атомной электро-

станции. Чернобыльская катастрофа 1986 года стала серьезным испытани-

ем и проверкой на прочность химических войск и опыт, приобретенный в 

ходе выполнения задач по ликвидации ее последствий. трудно переоце-

нить. В настоящее время этот опыт является определяющим в подготовке 

частей и подразделений данного рода войск. 

Масштабы катастрофы могли стать намного больше, если бы не муже-

ство и самоотверженность тех, кто стал первыми участниками ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Жертвуя своей жизнью, они 

защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распростране-

ния радиации. Ликвидация последствий этой катастрофы потребовала бес-

прецедентных для мирного времени сил и средств, привлечения для работ 

сотен тысяч специалистов. Для ликвидации последствий аварии на стан-

цию были направлены войска. Самое непосредственное участие в ликви-

дации аварии приняли химические войска – специальные подразделения в 

составе Вооруженных Сил СССР, предназначавшиеся для защиты войск от 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

403 

оружия массового поражения, оснащенные для выполнения поставленных 

задач специальной техникой и спецсредствами. (В августе 1992 года хими-

ческие войска получили свое современное название – войска радиацион-

ной, химической и биологической защиты).  

Ежесуточный контроль радиоактивного заражения осуществлялся на 

площади более 3,5 тысячи квадратных километров; продезактивировано в 

общей сложности 26,5 миллиона квадратных метров внутренних помеще-

ний АЭС общей площадью, более 2 тыс. кв. км территории станции, 944 

населенных пункта и свыше 5 млн. единиц транспортных средств; пере-

мещено и уложено свыше 2,2 млн. кубометров грунта. 

Подразделения химических войск выполнили 90 процентов всего объе-

ма задач по наземной и радиационной разведке и до 64 процентов дезакти-

вационных работ. В пределах особой зоны военнослужащие  выполняли 

практически весь объем задач по разведке, 60 процентов — по дезактива-

ции АЭС, и до 70 процентов — по пылеподавлению [4].  

Не умаляя значения действий по ликвидации последствий Чернобыль-

ской катастрофы личного состава подразделений других родов войск, все 

же отметим справедливости ради, что специалисты и весь личный состав 

химических войск выполняли наиболее опасные и ответственные задачи. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Д.А. Костюк, Э.Н. Цыганков 

 
Рассмотрена структура партизанских формирований в годы 

Великой Отечественной войны, от небольших групп и отрядов, 

оставляемых в тылу противника, до крупных партизанских со-

единений, получающих централизованное снабжение по воздуху 

для глубоких рейдовых операций.  

Ключевые слова: партизанское движение, Великая Отечест-

венная война, партизанский отряд, партизанская бригада. 

 

Партизаны и подпольщики вписали много героических страниц в дело 

борьбы с фашизмом и защиты независимости нашей Родины. Партизан-

ское движение с самого начала войны имело и стихийную составляющую, 

и в то же время управлялось государственными, партийными и военными 

структурами. 

Как отметил генерал-майор П.П. Вершигора: «В разные периоды Оте-

чественной войны партизанское движение принимало различные формы, 

продиктованные жизнью, борьбой и контрмерами врага»[3].  

В первые месяцы войны, когда шло спешное формирование отрядов 

для заброски в ближний тыл противника, в основном, из наиболее мобиль-

ного, легкого на подъем резерва – партийных активистов, сотрудников 

НКВД и других, отряды имели численность 25–30 человек, с войсковой 

организацией: начальник (командир) отряда, военный комиссар, начальник 

штаба. Истребительные группы формировались численность до 15 чело-

век, а диверсионные еще меньше, 4–5 человек [2]. 

Например, в июле 1941 г. решением Военного совета Северо-Западного 

фронта для формируемых на прифронтовой территории отрядов создана 

следующая структура: командование отряда: командир, комиссар, началь-

ник штаба. При штабе – группы связных, разведчиков и подрывников. Сам 

отряд состоял из 2–3 рот, рота из 2-3 взводов, взводы из 2-3 отделений. На 

каждый отряд со складов выделялось по 30–50 старых винтовок образца 

1891 г. или трофейных времен Гражданской войны. На одного партизана 

выдавалась несколько сотен патронов и всего 1 граната [1]. Ясно, что с та-

ким количеством винтовок отряд поначалу никак не мог развернуться в 2–

3 полноценных роты, даже если принимать отделения за 3–4 человека, что 

удобно в лесном бою. 

Бежицкий партизанский отряд (батальон) А.И. Виноградова, сформи-

рованный к августу 1941 г., до прихода немцев в Орловской области, был 
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вооружен лучше. Помогла организация Осоавиахим: из местного Дома 

обороны батальон получил более десятка снайперских винтовок, списан-

ные 3 станковых и 10 ручных пулеметов (а также макеты, приспособления 

и пособия по стрелковой подготовке), а это лучше, чем ничего. 

Однако многие спешно сформированные отряды были разбиты, и но-

вые отряды, сформированные уже самостоятельно либо на основе отдель-

ных групп окруженцев, парашютистов и отбившихся от своих отрядов 

партизан, создавали себе организационно-штатную структуру в зависимо-

сти от объективных обстоятельств и творческой мысли своих организато-

ров. 

Отряд им. Щорса Ю.О. 4-го имел организацию, приближенную к ар-

мейской. Пока отряд не превышал 30–60 человек, необходимости в такой 

организации не было, отряд даже не делился на подразделения – хватало 

командира, комиссара, начальника штаба, которые руководили отдельны-

ми группами. Однако при росте численности потребовалось изменить по-

литику. Сначала так сформировали роту трехвзводного состава, а также 

отдельное отделение минеров, подразделения: разведывательное, хозяйст-

венное (хозвзвод – пожилые люди, ведают лошадьми, телегами, доставка 

продуктов) [4]. 

В подразделениях начали проводить строевые занятия, построения с 

читкой приказов, политинформации (читка сводок Совинформбюро) и 

другие мероприятия армейской жизни. 

Однако все прибывавшие в отряд, даже офицеры (командиры), по-

прежнему начинали службу с должности рядового, и повышались только 

по итогам деятельности в отряде. Это и понятно. Во-первых, воинское зва-

ние и прежняя должность не гарантируют, что офицер окажется успешным 

партизанским командиром. А во-вторых, в отряд приходило много офице-

ров, в том числе и старших, и если их постоянно назначать на должности 

по возрастанию званий, получится чехарда, а опытных командиров при-

дется смещать. К весне 1943 г., за 5–6 месяцев отряд им. Щорса, с присое-

динившимся отрядом им. Буденного вырос с 3 до 2000 человек, сведенных 

в 3 батальона. 

Армейскую же структуру имели отряды, формируемые путем заброски 

ядра отряда по воздуху с парашютами. Она сохранялась и при росте отря-

дов за счет местных пополнений. 

К моменту прибытия И.Ф. Золотаря в сентябре 1944 г. советские парти-

заны входили в отряд Алексея Батяна, который насчитывал 70 человек: от-

ряд Таранченко насчитывал 40 человек (частично бежавшие военноплен-

ные). В том числе 30 человек недавно бежавших – безоружные. А через 

несколько месяцев партизанское соединение Золотаря выросло до 160 

бойцов в 3 небольших отрядах: 1, 2, 3 по 70, 40 и 50 хорошо вооруженных 

бойцов соответственно [5]. 
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Отряд «Победители» имел численность 750 человек, и делился на 4 

строевых роты (1-я, 2-я, 3-я, 4-я), взвод разведки, комендантский взвод и 

различные вспомогательные подразделения – хозяйственная рота, сан-

часть, радиоузел. 

В начале войны неудачным оказался опыт сведения партизанских отря-

дов в полки. Непосредственно в г. Ленинграде было сформировано 10 пар-

тизанских полков и множество отрядов. В июле 1941 года 6 из этих полков 

и 30 отрядов уже действовали за линией фронта. В полосе действий войск 

Северо-Западного фронта – 5-й (К.Н. Волович) и 6-й (Н.П. Петров) полки, 

примерно по 1000 человек, в основном, из рабочих, студентов, партийного 

актива города.  

Слабой стороной таких отрядов было плохое знание местности и зако-

нов партизанской борьбы, сильной – сравнительно лучшее, чем в других 

отрядах того же периода – техническое оснащение. Например, некоторые 

сформированные в Ленинграде отряды снабдили радиостанциями, что то-

гда было редкостью [1]. Не вполне удачным оказался опыт формирования 

партизанских полков и на южном участке фронта. Так, в июле-августе 

1941 г. на Киевском направлении из партийного актива, оперативных ра-

ботников и курсантов школы НКВД были сформированы партизанские 

полки: 1-й полк (капитан погранвойск Е.К. Чехов) и 2-й (майор погран-

войск Е.Е. Щербина). Общая численность – более 2000 человек, все ко-

мандиры батальонов – также офицеры погранвойск, люди, сведущие в лес-

ном бою. 

Рейдируя в р-не Новоград-Волынский, Корсунь, Городище, Черкассы, 

по разрозненным данным за 2 недели 1-й полк уничтожил около 400 вра-

гов, 11 автомашин, 18 мотоциклов. 2-й полк провел 12 боевых операций, 

подорвал 3 эшелона, нанес противнику значительный урон в живой силе и 

технике. 

Однако у полков не было баз, не было радиосвязи с командованием. 

Предложенная полковая структура была слишком громоздкой. Действуя в 

полном составе, полк все чаще вступал в открытый бой с противником. 

Под городом Олевск в открытом бою понес большие потери 1-й полк, по-

гиб и командир полка. 2-й полк был окружен противником, только 30 по-

граничников вырвались из кольца окружения, вынеся еще 12 раненых то-

варищей. Сам Е.Е. Щербина попал в плен и был казнен фашистами в Чер-

кассах [2]. Основным недостатком была недостаточная гибкость и излиш-

нее массирование сил. Партизанские полки существовали и в 1942-1944 

гг., однако их структура была иной. 

Боевая обстановка настоятельно требовала укрупнения партизанских 

формирований, однако такого, чтобы партизаны, не держа свои силы ску-

ченными, при необходимости действовали бы как одно целое, проводили 

совместные налеты, диверсии, другие боевые операции, а затем снова рас-
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сыпались. Уже существующие отряды стали применять эту тактику, воз-

никла необходимость в едином командовании со своим штабом. Так поя-

вились партизанские бригады. 

Так, в июне 1942 г. в Белоруссии действовало самостоятельно 183 от-

ряда, а в составе бригад – 58, а в декабре 1943 г. самостоятельно действо-

вало лишь 98 отрядов, остальные – в составе бригад. Успешно прошла об-

катку войной отрядно-бригадная форма организации партизан. В первый 

период войны отряды насчитывали несколько десятков человек, но в конце 

1942 г. многие отряды имели в своих рядах уже по 150–200, а иногда и бо-

лее партизан. В менее благоприятных условиях местности – 50–100 чело-

век [2]. 

Впоследствии отряды стали объединяться в более крупные формирова-

ния: бригады, соединения, дивизии (название не было определяющим). 

Бригада, как правило, состояла из 5–7 партизанских отрядов, действующих 

в одном оперативном районе.  

Ю.О. 4ий отмечал: «С развертыванием партизанской борьбы, с ростом 

отрядов соединение стало классической формой организации сил времен 

Великой Отечественной войны. Сама жизнь, тяжелая и бескомпромиссная, 

боевая обстановка вынуждали небольшие отряды идти на сближение друг 

с другом» [4]. Правда, если партизаны присоединялись к крупному отряду 

устоявшейся группой, они часто своевольничали, неохотно подчинялись 

вышестоящему командиру, а расформировываться и распределяться по 

подразделениям наотрез отказывались [3]. 

Еще Клаузевиц отмечал: «Партизанские отряды должны быть не столь 

велики и сильны, как многочисленны и подвижны. Они должны быть спо-

собны появляться, исчезать и способны объединяться, но этому не должно 

слишком мешать честолюбие и самодурство отдельных вождей» [Цит. по 

3]. Действительно, на просторах войны командир партизанского отряда 

часто считает, что он сам себе хозяин. Но одно дело – рассчитывать на 

свои силы, и другое - игнорировать общую цель. 

Выгодным оказался принцип, по которому отряды располагались рас-

средоточено (обычно в тех районах, где они ранее действовали), команди-

ры имели высокую самостоятельность, но поддерживали связь с командо-

ванием бригады и через него с Центром, и в случае необходимости объе-

динялись и проводили совместные операции, а затем снова рассредоточи-

вались. 

Этот тактический принцип являлся основополагающим: концентриро-

вать силы не дольше, чем это необходимо для конкретной операции, не по-

зволяя противнику нанести по ним сосредоточенный удар наземными и 

воздушными силами. 

Структура партизанских формирований обязательно должна быть гиб-

кой, иначе их ждет судьба упомянутых партизанских полков начала войны. 
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Разумеется, дело не в наименованиях: можно сформировать партизанскую 

бригаду с жесткой структурой или полк, состоящий из нескольких само-

стоятельных отрядов, собирающихся в случае необходимости. Во время 

войны продолжали успешно действовать партизанские полки – например, 

полк т. Гришина (Смоленская и смежные обл.), 208-й полк (Пинская обл.). 

Полк Героя Советского союза п/п-ка Гришина имел численность 2500 че-

ловек [7]. 
Численность бригад не была постоянной. Она колебалась от нескольких 

сотен (170–200) до 3–4 тыс. партизан. Например, 5-я Ленинградская брига-
да (командир – военнослужащий погранвойск К.Д. Карицкий) в январе 
1944 г. имела в своих рядах по одним данным более 5 000, а по другим – 
7000 бойцов и командиров [7]. 

Особую категорию составляли рейдовые соединения. Наиболее извест-
ным и одним из наиболее успешно действовавших соединений было рей-
довое соединение Героя Советского Союза, генерал-майора С.А. Ковпака. 
Начав с небольшого местного отряда, Ковпак поставил дело так, что через 
некоторое время создал мощное боеспособное соединение, применяющее 
непривычную для противника маневренную тактику. 

Численность отряда неуклонно росла. В конце октября 1941 г. он на-
считывал уже почти 100 человек, к зиме – до 500, на декабрь – 600, а в на-
чале 1943 г. его численность достигла примерно 1500 человек и в даль-
нейшем оставалась примерно такой же [3]. 

Формирование Ковпака именовалось «Соединением партизанских от-
рядов Сумской области», а также «в/ч 00117» [3]. 

Соединение состояло из 4 отрядов (батальонов) разной численности и 
организации: 

1.)Путивльский отряд (1-й батальон). Командиром Путивльского отря-

да был командир соединения – сам Ковпак. Отряд имел 10 боевых рот, а 

затем – 13 рот (3 новые «роты» – это разведгруппы различных разведыва-

тельных органов. Например, разведгруппа к-на Ивана Бережного и м-ра 

П.П. 3оры (18 автоматчиков и 2 радистки) числилась 13-й ротой [3].  

При отряде (батальоне) – разведрота («главразведк»). Всего в отряде 

(батальоне) Ковпака было более 80 разведчиков, включая 18 автоматчиков 

из группы 3оры [3]. Также имелись рота минеров, взвод саперов, узел свя-

зи, главная хозчасть (Павловский)  

5-я рота имела 45-мм противотанковую пушку и 6 станковых пулеметов 

и считалась «ротой тяжелого оружия», так же как и 8-я рота, где имелись 

пушка и батальонный миномет – «тяжелая рота». Глуховский отряд (2-й 

батальон) – 3 роты. Командир – Кульбака. Батальон был хорошо оснащен 

станковыми пулеметами: имелось более 10 пулеметов «Максим» 

обр.1910 г. [3].  Шалыгинский отряд (3-й батальон) – 4 роты. Командир – 

Матющенко Кролевецкий отряд (4-й батальон) – 3 роты. Командир – По-

доляко. Кролевецкий партизанский отряд (4-й батальон) присоединился к 
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Ковпаку в начале 1942 г. и был самым малочисленным и слабо вооружен-

ным. До конца рейда за Днепр, несмотря на пополнения, в нем было только 

около ста человек [3]. В каждом батальоне были взвод разведки, отделение 

минеров и хозчасть. 

В дальнейшем «роты тяжелого оружия» были значительно усилены. 

В соединении появилось некоторое количество ПТР, ротных и батальон-

ных минометов, 8 45-мм противотанковых пушек и, главное, 2 76-мм пол-

ковых орудия.  

Как видно, эта необычная воинская организация складывалась истори-

чески. К отряду Ковпака присоединялись все новые отряды, действующие 

каждый на своей территории. И хотя соединение стало рейдовым и приня-

ло совсем иной характер, отряды (батальоны) и даже их роты сохраняли 

свои территориальные признаки. Важной деталью отряда была его транс-

портная база. Высокая мобильность обеспечивалась большим количеством 

гужевого транспорта. 

В начале 1943 г. в соединении было до 500 саней. Весной 1943 г., после 

схода снега и смены санных повозок на колесные, были сотни повозок и 

тачанок, 800 коней, десятки тонн различных грузов. Артиллерийская бата-

рея Ковпака имела обоз – 20 пароконных больших возов, батарею на мар-

ше всегда прикрывала одна рота. [3]. 

А поскольку такое крупное соединение, 1500 людей и 500 повозок 

(санных упряжек), растягивалось в длинную колонну [Ibid], то для управ-

ления движением был организован взвод «маяков» – регулировщиков 

движения, находившийся в подчинении штаба соединения. 

Кроме того, с отрядом двигалось большое стадо крупного рогатого ско-

та (КРС), из которого животные по мере необходимости забивались для 

нужд питания личного состава. 

А после Карпатского рейда, когда соединение разделилось на множест-

во отрядов, которые затем самостоятельно уходили под г. Олевск, для вос-

становления боеспособности его пришлось пополнять и формировать за-

ново. А поэтому структура стала более упорядоченной. Улетевшего в тыл 

залечивать раны Ковпака заменил его начальник разведки П.П. 3ора. Те-

перь соединение стало называться 1-й Украинской партизанской дивизией 

им. Дважды Героя Советского Союза генерал-майора С.А. Ковпака. 

Ее структура включала:  

1. Штаб, в том числе (комендантский взвод, санчасть, хозчасть). 

2.Заместителя командира по политчасти (ему подчинялась парткомис-

сия). Комиссия, вероятно, собиралась для решения важных вопросов, а в 

остальное время ее члены исполняли обязанности на основных должно-

стях. 

3.Заместителя командира по комсомолу. 

4.Особый отдел. 
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Штабные подразделения: минометная рота, артиллерийская батарея, 

отдельная рота пешей разведки, 2 мастерских. 

Дивизия имела в своем составе 3 полка (1-й, 2-й, 3-й). Каждый полк 

имел командира, штаб, в том числе начальника штаба, его помощников по 

разведке, по хозчасти. В штаб входили также санчасть и хозчасть (вероят-

но, подчиненная помощнику по хозчасти). Отдельно от штаба командиру 

подчинялись партбюро и взвод пешей разведки. 

Каждый полк состоял из 2 батальонов. В батальоне имелись штаб, 

взвод разведки, отделение минеров, хозяйственное отделение. Батальон 

состояли из 2 рот, рота из 3 взводов, взвод из 3 отделений. Такова, в общих 

чертах, была новая организация. 

На 1 октября 1943 г. (после возвращения из Карпатского рейда) нацио-

нальный состав соединения Ковпака был следующим: русские – 38%, ук-

раинцы – 33%, белорусы – 20%, прочие – 9%. [7]. 

А Чернигово-Волынское партизанское соединение Дважды Героя Со-

ветского Союза г/м-ра Федорова имело 7 партизанских отрядов, позднее 

ставших батальонами: 1-й им. Сталина, 2-й им. Ворошилова, 3-й им. Киро-

ва, 4-й им. Чапаева, 5-й им. Щорса (1-й), 6-й им. Щорса (2-й), 7-й 

им. Богуна. Отряды имели разную структуру. Например, партизанский от-

ряд им. Сталина состоял из начальника штаба (штаб, штабной взвод, ра-

диостанция), заместителя по разведке (разведвзвод), заместителя по дивер-

сиям (диверсионный взвод), 3-х строевых рот двухвзводного состава [7]. 

Удачные рейды Ковпака, Сабурова и Федорова сделали этот вид боевых 

действий, так сказать, модным, популярным. Многие отряды и соединения 

стали преобразовываться в рейдирующие.  

Таким образом, организационно-штатная структура партизанских фор-

мирований приспосабливалась к изменяющимся условиям войны, как и вся 

стратегия, была достаточно гибкой, сделав важный вклад в общую победу 

над врагом. 
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Рассмотрены данные о теоретических подходах в аксиологии 

и педагогике к нравственным и эстетическим личностным ценно-

стям, с учетом специфики военных научных центров. Уточнено 

содержание понятия нравственно-эстетических ценностей для 

слушателей. 

Ключевые слова: мораль, нравственность, эстетика, ценности, 

военные учебные центры. 

 

В настоящее время в Российской Федерации на государственном уров-

не уделяется значительное внимание не только материальному благосос-

тоянию граждан, но и их духовному состоянию, их ценностным ориента-

циям. В частности, важную задачу составляет подготовка мобилизацион-

ного запаса для Вооруженных сил. Для этого выделяются значительные 

материальные средства, однако наряду с этим важно и повышение ценно-

стно-мотивационных качеств будущих защитников Отечества.  

Открытость образовательного процесса требует развивать теоретиче-

ские подходы и делать их доступными для изучения и дискуссии. Таким 

образом, студенты будут осознанно стремиться к формированию своих 

ценностей. Следует отметить, что существует несколько подходов к опре-

делению ценностей в современной педагогике. Так, различия между таки-

ми расхожими определениями, как моральные и нравственные ценности.  

Слово имеет латинское происхождение, восходящее к древнеримской 

цивилизации. В латыни moralis – относящийся к нраву, характеру, складу 

души, привычкам; от mos, множественное число morеs – традиции, обы-

чаи, нравы, поведение. Можно вспомнить расхожее восклицание «O 

tempora, o mores!» (Цицерон). 

Термин возник как аналогия и развитие с древнегреческим понятием 

«этика». В сочинениях и речах Цицерона есть отсылки к Аристотелю, при-

лагательное moralis характеризующее  качества, добродетели, относящиеся 

к темпераменту человека, способность человека «руководствоваться в сво-

ем поведении указаниями разума и гармонично строить свои отношения с 

другими людьми» (В.Г. Панов). 

Так же и во французском языке, длительное время определявшем культур-

ный дискурс, moralité – мораль, morale – нравственность. Таким образом, 

во французском языке данные термины являются однокоренными словами. 

Использование их в русскоязычном дискурсе имеет свои исторические 

особенности. Трактовка термина распадается на несколько групп. Причем 
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некоторые авторы рассматривают его с позиций двух и более групп, с уче-

том спектра мнений. 

В первой группе, с точки зрения таких авторов, как Бурмистрова М.Н., 

Васильева Л.Л., Хахлова О.Н. мораль – общественный институт, регули-

рующий поведение человека (людей) [7, 10]. 

Вторая группа рассматривает мораль, как «совокупность норм и прин-

ципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям», а 

также «взаимовосприятие и самовосприятие людей, причем эта совокуп-

ность правил может применяться как позитивно, так и негативно – «опти-

мизирующих или тормозящих их поведение и деятельность». Также важно 

дополнение, согласно которому «в отличие от простого обычая или тради-

ции нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов 

добра и зла, должного, справедливости» [2]. В третьей группе, Каленнико-

ва Т.Г., Борисевич А.Р., Васильева Г.Н. и др. рассматривают мораль как 

общую ценностную основу культуры. Ряд авторов рассматривает мораль 

как особую форму общественного сознания и вид общественных отноше-

ний. Нравственные ценности – важные характеристики личности, усвоен-

ные в виде нравственных знаний, чувств, качеств, и выражающиеся в по-

ведении, отношении к человеку и обществу [6]. Особо стоит пятая группа, 

где мораль рассматривается как «способ духовного существования лично-

сти» и к ней примыкает шестая, где «моральная ценность – отношение оп-

ределенного индивида применительно к его нравственному выбору, опре-

деляющая стратегию поведения в какой-либо конкретной ситуации» [3, 

10]. 

Также ряд авторов делает важные допущения и дополнения. Как мы 

уже упоминали, ряд авторов допускает синонимичность терминов «мо-

раль» и «нравственность». Так, в работах Н.Ю. Скороходовой, 

А.М. Новикова мораль также рассматривается в общественном дискурсе, 

как синоним нравственности [1].  

В нашем случае, мы не можем принять данное тождество, поскольку и 

в латыни, и во французском языке, и в ряде работ российских исследовате-

лей сделаны и используются существенные различия между этими поня-

тиями. Согласно В.П. Бездухову и А.Н. Цепковой «мораль фиксирует от-

ношение общества к человеку, а нравственность фиксирует отношение че-

ловека к себе. Мораль, имеющая предписательный, рекомендательный ха-

рактер, есть совокупности норм, принципов, требований, предъявляемых к 

человеку извне – обществом, коллективом, группой. Нравственность – это 

субъективная ценностная система человека. Другими словами, это то, что 

находится в его сознании, что определяет и характеризует его индивиду-

альный нравственности» [8]. 

Использование субъект-субъектного подхода с четким разграничением 

внешнего воспитательного воздействия и внутреннего самостоятельного 

выбора индивида делает это определение морали наиболее эффективным. 
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Так же, как отмечается в работах Новикова А.М., «мораль отличается 

способом осуществления своих требований: общественная необходимость, 

потребности, интересы общества или классов в морали выражаются в виде 

стихийно сформировавшихся и общепризнанных предписаний и оценок, 

подкрепленных силой массового примера, привычки, обычая, обществен-

ного мнения. Требования морали принимают форму безличного долженст-

вования, одинаково обращенного ко всем, но ни от кого не исходящего по-

веления» [цит. по 9]. 

Имеются и другие важные дополнения. Исследователи отмечают, что 

наряду с общечеловеческой моралью, определяющей общее для всех лю-

дей, мораль обособленных сословий, классов, социальных групп, индиви-

дов будет иметь свои особенности. Также мораль всегда исторична, то есть 

должна рассматриваться в контексте причинно-следственных взаимодей-

ствий исторического процесса. Можно и здесь говорить об эволюционном 

подходе [2, 3]. Также необходимо выделить связь морали с эстетикой, по-

скольку длительное время в российской истории мораль изучалась на ос-

новании ее эстетического представления (поэтому же мы говорим «посту-

пил некрасиво» или «прекраснодушное решение»).  

С точки зрения цели исследования, поскольку сегодняшнее общество 

переживает период динамичного развития, когда нормы морали активно 

пересматриваются (включая их последующее усиление), целесообразно 

определить мораль как «общественный институт, вырабатывающий и из-

меняющий нормы и правила поведения и отношений между людьми». В 

рамках субъект-субъектного подхода каждый из обучаемых сам является 

неотъемлемой и социально самостоятельной частью этого института, по-

этому выработка, принятие и соблюдение норм морали – это часть его 

личного вклада и ответственности перед будущими поколениями. 

Эстетика – наука обычно понимается как учение о чувственном вос-

приятии человеком в материальном и духовном мире таких категорий, как 

прекрасное/безобразное, возвышенное/низменное, трагиче-

ское/комическое, глубокое/поверхностное, поэтическое/прозаическое. В 

рамках нашего исследования требуется исследования ранее предпринятых 

подходов. Эстетика ведет своё происхождения от греческого слова 

aisthetikos – чувствующий, чувственный.  

В первой группе авторов она трактуется как «философское учение о 

прекрасном, о его отношении к действительности, об особенностях эстети-

ческого восприятия и общих принципах творчества по законам красоты» 

(Вишнякова С.М. Безрукова В.С.), оно изучает «выразительные формы, 

соответствующие представления о прекрасном и безобразном, возвышен-

ном и низменном» (Юмсунова Л.Н.), и, как важное дополнение – «пре-

красное – конкретно-историческое проявление совершенства формы и со-

держания в предметах и явлениях природы и общественной жизни, без-

образное – несоответствие формы и содержания, ведущее к разрушению 

гармонического в конкретно исторических условиях» [7]. 
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Также, с позиций нашего исследования, представляется адекватной 

следующая трактовка, выделяемая нами во вторую группу: «с педагогиче-

ской точки зрения термин «эстетическое» тесно связанно с уровнем эсте-

тического развития личности и общества, и рассматривается как, сформи-

рованная на основе передачи жизненного опыта от поколения к поколению 

способность видеть красоту, восхищаться ей, стремиться всегда и во всем 

поступать по "законам красоты"». 

Таким образом, обобщая, можно представить эстетику не только как 

науку, но именно как «способность». Однако первая группа определений 

дает важные особенности, а именно «чувственность» эстетики, как сторону 

ее субъективности. А также ее «конкретно-исторический характер». В 

рамках исследования в динамичный современный период истории эстетика 

не может быть оторвана от причинно-следственных связей исторического 

прогресса. 

Соответственно, эстетика может быть рассмотрена как «способность 

личности распознавать прекрасное и безобразное, соответствие либо несо-

ответствие формы и содержания, назначения и его воплощения (их гармо-

нии либо дисгармонии) в конкретно-исторических условиях». 

Существенный вопрос представляет собой определение личностных 

ценностей, как таковых. В неявно виде «ценности» прослеживаются на 

этапе античности, включая работы Сократа, Платона, Аристотеля, Анак-

симандра, Полибия, Цицерона. Ценностные установки также присутствуют 

в древнеиндийских и древнекитайских трактатах («Артшахастра», «Сунь-

цзы», «У-цзы» и других). В Средние века ценности под другими термина-

ми (например, «добродетель») присутствуют в теологических сочинениях. 

Однако понятийный аппарат в то время еще не был разработан. 

Понятие ценностей было введено в научный оборот видным ученым 

Томасом Гоббсом и, в дальнейшем, разработано Г. Лейбницем. Важным 

этапом систематизации ценностей стали труды Э. Канта. На новом этапе 

развития человеческого общества, с успехами просвещения и новыми на-

учными открытиями,  его развил философ Г. Гегель. Его труды впоследст-

вии вошли в основу аксиологии – науки о ценностях. Р.Г. Лотце и Г. Коген 

определяли ценности как форму моральных отношений общества, мораль-

ного сознания индивида, включая моральные нормы, принципы, идеалы, 

понятия «добра» и «зла», «справедливости», «несправедливости», а также 

«счастья» и, соответственно, «несчастья» (А.А. Гусейнов, И.С. Кон). В ра-

ботах М. Шелера введена также иерархия человеческих ценностей по их 

значимости. Можно отметить, что вопрос места в иерархии тех или иных 

ценностей всегда был предметом многочисленных дискуссий [цит. по 6, 8]. 

В конце ХIX – начале ХХ века со становлением зрелого индустриаль-

ного общества, ценности получили отражения в рамках социологической 

науки, понятие «ценности» в философии и педагогической науке имеет не-

обычайно широкий спектр толкований и формулировок, причем следует 
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отметить, что многие формулировки имеют много компонентов, частично 

совпадающих между собой.  

В первую группу мы выделили наиболее широкие обобщения. Ценно-

сти, это «любой объект, имеющий жизненно важное значение для субъекта 

(индивида, группы, слоя, этноса)», «наличие ценности, блага в предмете» 

либо еще шире – «понятие, используемое в философии и социологии для 

обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей». 

Важное уточнение заключается в том, что это «свойство предмета или яв-

ления, присущее ему не от природы (внутренней структуры объекта), а в 

силу его вовлеченности в сферу общественного бытия: в силу его статуса 

«носителя определенных социальных отношений» [7, 8]. Во второй группе 

ценности – это «идеи, вещи, явления, смыслы, имеющие позитивную зна-

чимость для человека и общества», а также «выступающие как эталоны 

должного для какого-либо общества, всего человечества, отдельного чело-

века», при этом «заключенные в понятиях с высокой степенью обобще-

ния» [4]. Третью группу составляет ценность как отношение либо пред-

ставление. Так, ценность может быть представлена как «личностно и соци-

ально окрашенное отношение к миру, возникающее на основе индивиду-

ального и совокупного опыта» либо опосредованно – «представления, воз-

никающие в ходе выработки отношения», ряд авторов уточняет, что эти 

представления «социально одобряемые и разделяемые большинством лю-

дей». Четвертая группа выделяет ценность как «повседневный ориентир» 

(либо «эталон должного, нормы, цели, идеала»), с помощью которого че-

ловек сообразует свои мысли и действия с социальной действительностью. 

Это то, что побуждает человека и чем он руководствуется в своей жизне-

деятельности, «общественного идеала, выработанные человечеством и пе-

редающиеся из поколения в поколение». Данная группа сознательно отде-

лена от второй, поскольку в данном случае приоритетом включения в по-

нятие «ценность» является ее «эталонность», тогда как во второй это лишь 

возможное, но не обязательно условие. В рамках пятой группы ценность – 

это «субъективно переживаемая и личностно осознаваемая значимость ка-

ких-то явлений, фактов, объектов и пр. материальной и духовной сфер, яв-

ляющаяся ориентиром в жизни человека» [цит. по 10].Также следует выде-

лить мнения авторов, в которых содержатся, на наш взгляд, важные допол-

нения. Так, «ведущие ценности не имеют единой, одобряемой всеми ие-

рархии», а это значит, что каждый индивид выстраивает и пересматривает 

их иерархию самостоятельно и многократно (А. Маслоу). Важно также 

присовокупить, что ценности – «продукт деятельности социальных групп, 

общностей человеческого сообщества в целом, которые по отношению к 

ценностям выступают в качестве совокупного исторического субъекта» 

(Тюмасева З.И., Богданов Е.Н., Щербак Н.П.). Таким образом, человек и 

его сообщества по отношению к созданным, поддерживаемым и развивае-

мым им ценностям обладают субъектностью [8]. 
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Таким образом, обобщая, можно сказать, что ценности могут тракто-

ваться и как «явления, идеи, имеющие значимость», и как уровень этой 

«значимости», и как отношение человека к этим идеям или оценки их зна-

чимости, и как некий эталон, то есть образцовый уровень значимости, при-

чем одни считают, что ценность может иметь только положительный уро-

вень значимости, а другие – что она может иметь и отрицательный, и для 

такой ценности желаемый уровень – нулевой (e.g. безопасность как отсут-

ствие, т. е. нулевой уровень опасности). Отдельно авторы рассматривают 

приоритет ценностей либо их эталонность (соответствие некоему образцу). 

Ряд авторов считает, что высшая приоритетность ценностей является обя-

зательной, другие допускают иные варианты градации. Так же ценность 

может либо просто быть желаемой, либо обязательной образцом (этало-

ном).  

В целях настоящего исследования, следует отметить, что ни одна из 

групп в целом не соответствует нашей направленности. Для большей гиб-

кости, ценность можно рассматривать именно как «идею», т. е. идеальный 

конструкт, который может быть представлен и как цель, и как эталон, и как 

явление (будучи воплощенным в жизнь и наблюдаемым). Однако для кон-

кретизации этого понятия, нам, используя научное направление, представ-

ленное Загвязинским В.И., Закировой А.Ф., Строковой Т.А. и др. авторами, 

мы дополняем ценность, как идею, связанной с ней положительной или 

отрицательной значимостью. В рамках субъект-субъектного подхода, ос-

тавляя за человеком свободу выбора и воли, мы рассматриваем эту значи-

мость, как определяемую субъективно. 

Таким образом, можно синтезировать понятие, в котором ценность бу-

дет представлена как идея, обладающая субъективной, положительной или 

отрицательной значимостью для индивида, социальной группы или обще-

ства в целом, в системе других идей.  

В рамках настоящей работы мы рассмотрели только некоторые теоре-

тические подходы. Так, целесообразна конкретизация ценностных устано-

вок как исходя из молодежной политики государства и руководящих до-

кументов министерств и ведомств, так и объективных тенденций глобаль-

ного информационного общества. 
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УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ СТУДЕНТОВ-СВЯЗИСТОВ 

ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ И СЕРЖАНТОВ 

 

К.В. Калашников, А.Ю. Мешков  

 
В статье представлена часть результатов социологического 

исследования проведенного среди студентов-связистов прошед-

ших обучение в Военном учебном центре Южно-Уральского го-

сударственного университета по программам подготовки солдат 

и сержантов. В данной статье представлена информация об уров-

не патриотизма среди студентов-связистов, идентификации сту-

дентами себя, как патриотов, представлении  о престижности 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

желание  студентов-связистов пойти служить в армию. 

Ключевые слова: патриотизм, отношение к службе в Воору-

женных Силах Российской Федерации. 

  

В июне 2020 года среди студентов закончивших обучение по програм-

мам подготовки солдат и сержантов и проходящих военные учебные  сбо-

ры было проведено социологическое исследование на тему "Мнение сту-

дентов-выпускников об учебе в Военном учебном центре ЮУрГУ". В ис-

следовании приняли участие студенты-связисты, которые проходили воен-

ные учебные сборы при Военном учебном центре (ВУЦ)  Южно-

Уральского государственного университета из-за эпидемии COVID-19. 

Всего в исследовании приняли участие 182 студента: из них 168 молодые 

люди, 14 девушки (необходимо отметить, что девушки проходили обуче-

ние по программе подготовки офицеров запаса). Метод исследования - ан-

кетирование. 

В анкете ряд вопросов был посвящен изучению патриотизма: представ-

ление о понятии «патриотизм», идентификации себя, как патриота, оценке 

престижности службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, же-

ланию пойти служить в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

В Таблице 1  представлено распределение ответов студентов-связистов 

о том, что они понимают под понятием «патриотизм». Респонденты могли 

выбрав в вопросе об определении понятия «патриотизм» до 7 вариантов 

ответа, а также предложить свой вариант ответа.  
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Таблица 1 

Представление студентов-связистов о патриотизме 

№ п/п Варианты ответа 
% от числа оп-

рошенных 

1 Любовь к Родине 74 

2 Любовь к своему народу 45 

3 Любовь к своей культуре 40 

4 
В случае необходимости защитить интересы своей 

страны с оружием в руках 

36 

5 Любовь к своей семье, родным и близким 35 

6 Честно работать на благо своей Родины 35 

7 Уважение к прошлому и традициям своей Родины 30 

8 Любовь к родному городу, деревне, дому 27 

9 Знать свою историю 26 

10 
Гордость за достижения своей страны и критика ее 

недостатки 

24 

11 
Забота об интересах и исторической судьбе своей 

страны 

20 

12 Соблюдение законов 18 

13 Готовность к самопожертвованию 15 

14 Стремление к социальной справедливости 14 

15 Любовь ко всему человечеству - гуманизм 12 

16 Участие в выборах (участие в голосовании) 8 

17 Желание жить только в своей стране 7 

18 Осознание необходимости несения службы в армии 7 

 

Распределение ответов о том, что значит понятие «патриотизм», по 

мнению студентов-связистов выглядит следующим образом: 

74% студентов, принявших участие в анкетировании, понимают под пат-

риотизмом любовь к Родине. У 45% респондентов патриотизм ассоцииру-

ется с любовью к своему народу. 40% студентов полагает, что патриотизм 

проявляется в любви к своей культуре. Для 36% студентов патриотизм 

проявляется "в случае необходимости защитить интересы своей страны с 

оружием в руках". 35% респондентов полагают, что патриотизм это  лю-

бовь к своей семье, родным и близким. Для 35% - патриотизм это честно 

работать на благо своей Родины. Для 30% студентов патриотизм связан с 

уважением прошлого и традиций своей Родины. 27% респондентов счита-

ют, что патриотизм проявляется в любви к родному городу, деревне, дому. 

26% студентов полагают, что патриотизм связан с знанием своей истории. 

24% респондентов указали, что патриотизм это гордостью за достижения 

своей страны и критика ее недостатки. 20% - патриотизм это забота об ин-

тересах и исторической судьбе своей страны. 18% респондентов указали, 

что патриотизм это соблюдение законов. 15% студентов связывает патрио-

тизм это готовность к самопожертвованию. 14% – это стремление к соци-
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альной справедливости. 12% – любовь ко всему человечеству – гуманизм. 

8% – участие в выборах. 7% – желание жить только в своей стране. 7% – 

осознание необходимости несения службы в армии. 

На основании анализа ответов студентов-связистов можно сделать вы-

вод, что патриотизм в первую очередь  для них ассоциируется с любовью к 

Родине (74%), любовью к своему народу (45%), защитой интересов страны 

в случае необходимости (36%), любовью к своей семье, родным и близким 

(35%), честной работой на благо своей Родины (35%), уважением к про-

шлому и традициям своей Родины (30%), любовью к родному городу, де-

ревне, дому (27%). 

В анкете перед студентами был поставлен вопрос: «Скажите, пожалуй-

ста, считаете ли вы себя патриотом России?». Распределение ответов рес-

пондентов на данный вопрос представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Идентификация себя как патриота среди студентов-связистов 

Варианты ответа 
% от общ. числа опро-

шенных 

Да, отчасти считаю себя патриотом 
50 

Да, считаю себя патриотом в полной мере 
30 

Не считаю себя патриотом 10 

Затрудняюсь ответить 10 

 

50% респондентов считают себя патриотами от части. 30% студентов 

считаю себя патриотами в полной мере.  10% студентов принявших уча-

стие в опросе не считают себя патриотами. 10% студентов затруднились 

ответить.  

Таким образом, 80% студентов-связистов, а это большинство, являются 

патриотично настроенными. 

В анкете студенты-связисты могли высказать мнение относительно 

престижности службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рас-

пределение ответов респондентов на вопрос «Скажите, пожалуйста, как вы 

оцениваете уровень престижности службы в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации?» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Оценка уровня престижности службы в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации студентами связистами 

Варианты ответа % от общ. числа опрошенных 

Уровень выше среднего 32 

Средний уровень  29 

Высокий уровень 26 

Уровень ниже среднего 6 

Нет престижа 4 

Низкий уровень 3 

 

32% студентов принявших участие в анкетировании оценивают уровень 

престижности службы в Вооруженных сила выше среднего. 29% респон-

дентов считают, что уровень престижа службы средний. 26% респондентов 

оценивают уровень престижности службы, как высокий. Таким образом, 

87% студентов-связистов считают, что у службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации престиж средний и выше.  

В ходе заполнения анкеты студенты отвечали на вопрос «Скажите, по-

жалуйста, планируете ли вы в будущем служить в Вооруженных Силах 

Российской Федерации». Распределение ответов на данный вопрос рес-

пондентов представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Представление студентов-связистов о службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в будущем 

 

40% студентов-связистов сказали, что, скорее всего, не пойдут служить. 

19% респондентов сказали, что точно не пойдут служить. 17% студентов 

сказали, что, скорее всего, пойдут служить. 16% респондентов затрудни-

лись дать ответ. 8% респондентов сказали, что пойдут служить в Воору-

женные Силы Российской Федерации.  

Таким образом, 25% респондентов планируют, связывают свою жизнь с 

службой в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

В качестве выводов можно отметить следующие: патриотизм для сту-

дентов-связистов в первую очередь ассоциируется с любовью к Родине 

Вариант ответа 
% от общ. числа 

опрошенных 

Скорее всего нет 40 

Точно нет 19 

Скорее всего, да 17 

Затрудняюсь ответить 16 

Да, конечно 8 
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(74%), любовью к своему народу (45%), защитой интересов страны в слу-

чае необходимости (36%), любовью к своей семье, родным и близким 

(35%), честной работой на благо своей Родины (35%), уважением к про-

шлому и традициям своей Родины (30%), любовью к родному городу, де-

ревне, дому (27%). Большинство (80%) студентов-связистов являются пат-

риотично настроенными. 87% студентов-связистов считают что у службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации престиж средний и выше. 

25% студентов-связистов планируют, связывают свою жизнь с службой в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (8% студентов ответили, что 

планируют служить, 17% студентов выбрали ответ «скорее всего да»).  
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УДК 371.72 

ОТНОШЕНИЕ К ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ  

ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА: УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

А.Ю. Мешков , В.А. Тишкин 

 
В Военном учебном центре Южно-Уральского государствен-

ного университета в апреле-марте 2019 года было проведение со-

циологическое исследование, направленное на изучение отноше-

ния слушателей к вредным привычкам. В статье представлена 

информация об употреблении студентами табачной продукции.   

Ключевые слова: вредные привычки, употребление табачной 

продукции. 

  

В апреле и марте 2019 года среди слушателей Военного учебного цен-

тра (ВУЦ) Южно-Урального государственного университета проводилось 

анкетирование, цель которого состояла в том, чтобы выявить отношение 

студентов к вредным привычкам. В ходе анкетирования было опрошено 

188 студентов. В статье представлена информация об употреблении сту-

дентами табачной продукции. 

Отношение студентов к курению табачной продукции. Данные об опы-

те употребления табачной продукции представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Опыт курения среди студентов 

Варианты ответа % от общ. числа опрошенных 

Да 60 

Нет 37 

Нет ответа 3 

 

О том, что пробовали курить табачную продукцию сказали 60% сту-

дентов принявших участие в опросе, 37 % студентов никогда не пробовали 

курить. 3% студентов не ответили на вопрос об опыте курения табачной 

продукции. 

В таблице 2 представлены данные о возрасте первого употребления та-

бачной продукции. На данный вопрос отвечали те, кто пробовал табачную 

продукцию когда-либо. 
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Таблица 2 

Возраст первого употребления табачной продукции 

Варианты ответа % от числа ответивших 

17–20 лет 48 

13–16 лет 29 

До 12 лет 17 

После 20 лет 6 

 

Впервые попробовали курить в возрасте от 17 до 20 лет 48% от студен-

тов знакомых с табачной продукцией, в возрасте от 13 до 16 лет – 30%, в 

возрасте до 12 лет 17%, после 20 лет – 6%. Таким образом, большинство 

студентов (48%) пробовавших курить табачную продукцию познакомились 

с курением в возрасте от 17 до 20 лет. Это возраст старших классов, пер-

вых курсов обучения в университете. 29% студентов – впервые познако-

мились с табачной продукцией в подростковом возрасте.  

Данные о месте первого употребления табачной продукции представ-

лены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Место первого употребления табачной продукции 

 

Для 51% студентов, пробовавших когда-либо табачную продукцию, 

первым местом ее употребления указали двор. В школе впервые табачную 

продукцию попробовал 21% студентов знакомых с табачной продукцией. 

10% студентов познакомились с курением дома. Необходимо отметить, 9% 

студентов указали местом первого употребления табачной продукции уни-

верситет.  

Важным аспектом изучения вредных привычек, является выявление 

мотивов их возникновения. В таблице 4 представлены мотивы первого 

употребления табачной продукции. 

  

Варианты ответа % от числа ответивших 

Во дворе 51 

В школе 21 

Дома 10 

Университет 9 

Затрудняюсь ответить 9 
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Таблица 4 

Мотивы употребления табачной продукции 

Варианты ответа % от числа ответивших 

Желание получить новые ощущения  41 

Влияние сверстников 27 

Желание повзрослеть 5 

Затрудняюсь ответить 19 

 

41% студентов знакомых с табачной продукцией в качестве мотива ука-

зали желание получить новые ощущения. 27% студентов отметили влия-

ние сверстников. 19% студентов затруднились ответить на вопрос о том, 

что же их заставило попробовать табачную продукцию. 5% студентов ука-

зали ответ желание повзрослеть. Не большое количество студентов указа-

ли малораспространенные мотивы (8%): занять перемену, расслабление, 

стрессовая ситуация, амурные дела.  

О том, что курят на момент опроса сказали 21% студентов от участво-

вавших в опросе или 32% от тех кто-либо, когда попробовал впервые та-

бачную продукцию. Не курят на момент опроса 79% студентов принявших 

участие в опросе или 68% студентов, когда-либо попробовавших табачную 

продукцию. Данные представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Распространенность курения среди студентов на момент проведения 

опроса 

Варианты ответа % от общ. числа опрошенных 

Нет 79 

Да 21 

 

Относительно частоты курения и количества выкуриваемых сигарет 

были получены следующие данные (представлены в таблицах 6 и 7) 

 

Таблица 6 

Частота употребления табачной продукции 

Варианты ответа % от числа ответивших 

Несколько раз в день 64 

Несколько раз в месяц 24 

Несколько раз в неделю 12 

 

Курят несколько раз в день 64% от курящих студентов, 24% несколько 

раз в месяц, 12% – несколько раз в неделю. 
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Таблица 7 

Количество сигарет выкуриваемых за день 

Варианты ответа % от числа ответивших 

До 5–10 82 

11–20 18 

Итого: 100 

 

82% студентов выкуривает в день от 5 до 10 сигарет, 18% студентов 

выкуривает от 11 до 20 сигарет в день.  

Бросить попробовали 63% курящих студентов. 95% студентов знакомы 

с негативными последствиями табакокурения.  

В качестве выводов можно отметить следующие моменты: пробовали 

курить табачную продукцию 60% студентов, принявших участие в опросе, 

41% студентов знакомых с табачной продукцией в качестве мотива куре-

ния указали желание получить новые ощущения. 27% – отметили влияние 

сверстников, 19% – затруднились ответить на вопрос о том, что же их за-

ставило попробовать табачную продукцию, курят на момент проведения 

опроса 21% студентов.  
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МОТИВЫ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СОЛДАТ И СЕРЖАНТОВ 

ВОЙСК СВЯЗИ  

 

А.Ю. Мешков, Е.Ф. Шкляр 

 
В статье представлена часть результатов социологического 

исследования проведенного среди студентов-связистов прошед-

ших обучение в Военном учебном центре Южно-Уральского го-

сударственного университета по программам подготовки солдат 

и сержантов. В данной статье представлена информация о моти-

вах обучения в Военном учебном центре, отношении к получае-

мой военной специальности, оценена установка на поступление в 

Военный учебный центр, увлеченность военной тематикой среди 

студентов.  

Ключевые слова: мотивы обучения, отношение к военной 

специальности. 

  

В июне 2020 года среди студентов заканчивающих обучение по про-

граммам подготовки солдат и сержантов и проходящих военные учебные  

сборы было проведено социологическое исследование на тему "Мнение 

студентов-выпускников об учебе в Военном учебном центре ЮУрГУ". В 

исследовании приняли участие студенты-связисты, которые проходили во-

енные учебные сборы при Военном учебном центре (ВУЦ)  Южно-

Уральского государственного университета из-за эпидемии COVID-19. 

Всего в исследовании приняли участие 182 студента: из них 168 молодые 

люди, 14 девушки (необходимо отметить, что девушки проходили обуче-

ние по программе подготовки офицеров запаса). Метод исследования – ан-

кетирование. 

В анкете ряд вопросов был посвящен изучению: мотивов поступление 

для обучения в ВУЦ, отношения к получаемой военной специальности, ус-

тановки на обучение в ВУЦ, увлеченности военной тематикой среди сту-

дентов. 

Мотивы поступления студентов прошедших обучение в ВУЦ по про-

граммам подготовки солдат и сержантов войск связи представлены в таб-

лице 1. Респонденты в вопросе о мотивах обучения в ВУЦ могли выбрать 

все подходящие для них варианты ответа. Необходимо отметить, что в мо-

тивации поступления на учебу у студентов в ВУЦ может быть несколько 

мотивов, основной и дополнительные, которые в совокупности образуют 

мотивационное ядро, т. е. студент мог руководствоваться несколькими мо-

тивами при поступлении на учебу. 
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Таблица 1 

Мотивы обучения в Военном учебном центре среди студентов про-

шедших обучение по программам подготовки солдат и сержантов войск 

связи  

№ 

п/п Варианты ответа 

% от общ. 

числа опро-

шенных 

1 Интересны знания и навыки, которые я получу во время 

учебы ВУЦ ЮУрГУ 

48 

2 Образование, полученное в ВУЦ ЮУрГУ может помочь 

при продвижении по карьере 

40 

3 Пошел учиться в ВУЦ ЮУрГУ, чтобы не служить в армии 34 

4 Обучение в ВУЦ ЮУрГУ дает развитие 32 

5 Пошел учиться ВУЦ ЮУрГУ, чтобы потом устроиться 

служить в силовые структуры 

32 

6 В ВУЦ ЮУрГУ качественное военное образование 25 

7 В ВУЦ ЮУрГУ есть интересная для меня военная специ-

альность 

19 

8 Учиться в ВУЦ ЮУрГУ престижно 19 

9 Посоветовали поступить на учебу в ВУЦ ЮУрГУ родите-

ли 

19 

10 В ВУЦ ЮУрГУ можно найти новых друзей 16 

11 Наличие склонности, способностей к военной службе 15 

12 Посоветовали поступить на учебу в ВУЦ ЮУрГУ друзья 12 

13 Пошел учиться, чтобы быть полезным обществу 10 

14 В ВУЦ ЮУрГУ применяются новые образовательные тех-

нологии 

7 

15 Семейная традиция иметь военную профессию 7 

16 Пошел учиться в ВУЦ ЮУрГУ, чтобы интересно провести 

время 

6 

17 Привлекла реклама ВУЦ ЮУрГУ 2 

18 Заставили поступить учиться в ВУЦ ЮУрГУ родители 2 

19 Пошел учиться в ВУЦ ЮУрГУ, поскольку это модно 1 

20 Получить звание лейтенанта 1 

 

Распределение ответов о мотивах обучения выглядит следующим обра-

зом. Для 48% студентов интересны знания и навыки, которые они получат 

во время учебы. По мнению 40% респондентов образование, полученное в 

ВУЦ может помочь при продвижении по карьере. 34% студентов пошли 

учиться в ВУЦ, чтобы не служить в армии. 32% студентов считаю, что 

обучение в ВУЦ дает развитие. 32% опрошенных пошли учиться в ВУЦ, 

чтобы потом устроиться служить в силовые структуры. 25% пошли учить-

ся в ВУЦ, так как там можно получить качественное военное образование. 

19% студентов пошли учиться в ВУЦ, поскольку в нем есть интересная для 
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них военная специальность. 19% респондентов в качестве мотива указы-

вают престижность обучения в ВУЦ. 19% опрошенных отмечают, что 

учиться в ВУЦ им посоветовали родители. 16% студентов пошли в ВУЦ, 

поскольку там можно найти новых друзей. 15% респондентов указали, что 

поступили на учебу в ВУЦ, поскольку у них есть склонность, способность 

к военной службе. 12% опрошенных говорят, что поступить им посовето-

вали друзья. 10% – пошли учиться в ВУЦ, так как хотят быть полезными 

обществу. Далее следуют мотивы, которые студенты называли реже всего: 

в ВУЦ применяются новые образовательные технологии (7%), семейная 

традиция иметь военную профессию (7%), пошел учиться в ВУЦ, чтобы 

интересно провести время (6%), привлекла реклама ВУЦ (2%), заставили 

поступить учиться в ВУЦ родители (2%), пошел учиться в ВУЦ ЮУрГУ, 

поскольку это модно (1%), пошел учиться, чтобы получить звание лейте-

нанта (2%) (данный ответ был предложен студентами самостоятельно, его 

указали студенты-девушки). 

На основе анализа мотивов поступления студентов в ВУЦ, можно от-

метить следующие моменты. Для половины (48%) закончивших подготов-

ку в ВУЦ интересны знания и навыки, которые они получили во время 

учебы. 40% респондентов полагает, что обучение в ВУЦ поможет им в 

продвижении по карьерной лестнице. 32% студентов полагают, что обуче-

ние даст им развитие. Таким образом, студенты рассматривают обучение 

ВУЦ как средство повышения своей конкурентоспособности, место рас-

крытия и развития своего потенциала. Примечательным фактом является 

то, что около трети респондентов (34%) поступили на учебу в ВУЦ, чтобы 

не служить в Вооруженных Силах, но при этом в опросе треть респонден-

тов (32%) указали, что поступили на учебу в ВУЦ, чтобы потом устроиться 

служить в силовые структуры. Служба в армии является особым видом 

деятельности, имеет свои особенности, отличающие ее службы в других 

силовых структур. Можно сделать вывод, что в учебных взводах проходят 

подготовку студенты, которые по-разному относятся к службе в силовых 

структурах в корне: кто-то стремится избежать службы (34%) учась в ВУЦ, 

кто-то рассматривает учебу в ВУЦ, как средство для устройства (32%) на 

службу в силовые структуры. 

В ходе опроса студенты оценивали степень удовлетворенности полу-

чаемой военной специальностью. Распределение ответов на вопрос об 

удовлетворенности специальностью представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Удовлетворенность полученной специальностью студентами 

Варианты ответа % от общего числа опрошенных 

Скорее нравится 56 

Очень нравится 28 

Равнодушен 13 

Скорее не нравится 2 

 

56% студентов отметили, что полученная ими специальность скорее 

нравится, 28% респондентов сказали, что полученная им военная специ-

альность очень нравится, 13% опрошенных говорят, что равнодушны к по-

лученной ими военной специальности, 2% студентов выбрали вариант от-

вета «скорее не нравится».  

Таким образом, большинству  респондентов (84%) нравится получен-

ная ими военная специальность. 

В анкете перед студентами был поставлен вопрос: «Скажите, пожалуй-

ста, если бы вы снова оказались в ситуации поступления на учебу в ВУЦ 

ЮУрГУ, вы бы поступили на учебу в ВУЦ ЮУрГУ». Распределение отве-

тов на данный вопрос выглядит следующим образом, таблица 3.  

 

Таблица 3 

Установка на обучение в ВУЦ 

Варианты ответа % от общего числа опрошенных 

Да, конечно 65 

Скорее всего, да 25 

Скорее всего, нет 7 

Нет, не поступил  3 

 

65% респондентов говорят о том, что потупили бы ВУЦ, если бы вновь 

оказались в ситуации поступления. 25% студентов выбрали ответ – «ско-

рее всего, да». 7% опрошенных отмечают, что, скорее всего бы, не посту-

пили на учебу в ВУЦ. 3% студентов выбрали ответ – «нет, не поступили». 

Там образом, можно сделать вывод, что большинство студентов (90%) 

если бы оказались вновь в ситуации поступления в ВУЦ снова бы посту-

пили на обучение. Скорее всего, данные студенты не изменили свои моти-

вы обучения в ВУЦ, не разочаровались в обучении, не разочаровались в 

полученной ими военной специальности.  

В анкете студенты отвечали на вопросы посвященные увлеченности во-

енной тематике. Студенты рассказывали о чтении специализированной ли-

тературы, посещении специализированных сайтов, просмотре видеороли-

ков, художественных и документальных фильмов, новостей. Распределе-

ние ответов об увлеченности военной тематикой представлены в таблице 

4. 
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Таблица 4 

Аспекты увлеченности военной тематикой 
Аспекты увлечения военной тематикой Регулярно Редко Никогда 

Читаю специализированную литературу по 

военному делу 
10 54 35 

Смотрю видео (ролики) в интернете по воен-

ному делу 
23 62 14 

Посещаю сайты, посвященные военному делу 16 49 35 

Смотрю телепередачи по военному делу 24 50 25 

Смотрю новости в интернете о войнах, воен-

ных и вооруженных конфликтах  
40 46 13 

Смотрю новости по телевидению о войнах, 

военных и вооруженных конфликтах 
25 51 24 

Читаю художественную литературу про воен-

ных, войну, вооруженные и военные кон-

фликты др. 

19 46 35 

Смотрю художественные фильмы/сериалы 

про военных, войну, вооруженные и военные 

конфликты 

41 49 10 

Смотрю документальные, исторические 

фильмы про войну, вооруженные и военные 

конфликты 

37 52 11 

 

На основании анализа полученных данных можно отметить следующие 

моменты. Не большое количество студентов регулярно уделяет внимание 

аспектом изучения военной тематики (военного дела), чаще всего студен-

ты редко обращают внимание к ней. Наиболее регулярно студенты смотрят 

художественные фильмы/сериала (41%), новости в интернете (40%), доку-

ментальные, исторические фильмы о войне, вооруженных и военных кон-

фликтах (37%). Данные источники информации более легкие для изучения 

и понимания, при этом могут не давать глубоких знаний по военному делу. 

Ответ «никогда» наиболее часто студенты выбирали в отношении чтения 

специализированной литературы по военному делу (35%), просмотра сай-

тов посвященных военному делу (35%), чтения художественной литерату-

ры про военных, войну, вооруженные и военные конфликты (35%). Дан-

ные источники информации является специализированными, требуют уси-

лий для своего поиска, изучения и понимания, возможно, поэтому студен-

ты редко к ним обращаются. Малая увлеченность военной тематикой мо-

жет быть связана с тем, что военная профессия не является для выпускни-

ков основной, т.к. обучение в ВУЦ является дополнительным обучением 

для них, также студентам вполне может хватать материала, даваемого им в 

ходе учебных занятий.  
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В качестве выводов можно отметить следующие моменты, полученные 

в ходе анализа полученных данных. Студенты рассматривают обучение в 

ВУЦ как средство повышения своей конкурентоспособности, место рас-

крытия и развития своего потенциала: для половины  закончивших (48%) 

подготовку в ВУЦ интересны знания и навыки, которые они получили во 

время учебы, 40% респондентов полагает, что обучение в ВУЦ поможет 

им в продвижении по карьерной лестнице, 32% студентов полагают, что 

обучение даст им развитие. Отмечен факт, что около трети респондентов 

(34%) поступили на учебу в ВУЦ, чтобы не служить в Вооруженных Си-

лах, но при этом в опросе треть респондентов (32%) указали, что поступи-

ли на учебу в ВУЦ, чтобы потом устроиться служить в силовые структуры. 

Большинству  респондентов (84%) нравится полученная ими военная спе-

циальность: так 56% студентов отметили, что полученная ими специаль-

ность скорее нравится, 28% респондентов сказали, что полученная им во-

енная специальность очень нравится. Большинство студентов (90%) если 

бы оказались вновь в ситуации поступления в ВУЦ снова бы поступили на 

обучение (65% респондентов говорят о том, что потупили бы ВУЦ, если 

бы вновь оказались в ситуации поступления. 25% студентов выбрали ответ 

– «скорее всего, да»). Не большое количество студентов регулярно уделяет 

внимание аспектом изучения военной тематики (военного дела), чаще все-

го студенты редко обращают внимание к ней. Наиболее регулярно студен-

ты смотрят художественные фильмы/сериала (41%), новости в интернете 

(40%), документальные, исторические фильмы о войне, вооруженных и во-

енных конфликтах (37%). Ответ «никогда» наиболее часто студенты выби-

рали в отношении чтения специализированной литературы по военному 

делу (35%), просмотра сайтов посвященных военному делу (35%), чтения 

художественной литературы про военных, войну, вооруженные и военные 

конфликты (35%). Не большая увлеченность военной тематикой, скорее 

всего, связана с тем, что военная профессия не является для выпускников 

основной, так как обучение в ВУЦ является дополнительным обучением 

для них, также студентам вполне может хватать материала, даваемого им в 

ходе учебных занятий.  



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

433 

УДК 355.359.07 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТУРЫ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА (П–380) 

 

В.Г. Андреев, В.В. Бельчиков, К.И. Зайцев 

 
Приведены данные о внедрении цифровых систем управления 

и оповещения войск. Определены уровни взаимодействия систем 

управления. Исследованы возможности боевого применения по-

левой сети П–380. Установлено, что система управления тактиче-

ского звена П–380 в настоящее время соответствует требованиям 

ведения боя. 

 

Основой создания и внедрения перспективных цифровых технологий 

следует считать обеспечение войск системами, способными осуществить 

взаимодействие всех участников боевой операции, построить систему свя-

зи и управления, доступную для всех уровней подчиненности, изменением 

архитектуры построения системы в зависимости от условий боя и местно-

сти, применяя модульность построения современных систем и комплексов 

связи. 

Обеспечение всесторонней интеграции, повышение уровня взаимодей-

ствия, автоматизации управления и огневого поражения посредством ин-

формационно-телекоммуникационных сетей связи и передачи данных в 

целях повышения эффективности ведения боя путем согласования и коор-

динации действий имеющихся сил и средств на основе единого информа-

ционного пространства ведения военных действий и интеграции систем 

управления, связи, разведки и поражения становятся все более актуальны-

ми и приоритетными направлениями реформирования вооруженных сил 

большинства стран мира. 

Сетецентрические концепции предназначены на получение в любое 

время боевыми формированиями доступа к информационной инфраструк-

туре штабов и пунктов управления воинских частей, штаба министерства 

обороны, базам разведывательных данных, и так далее. 

В странах НАТО используется концепция «Комплексные сетевые воз-

можности» (NATO Network Enabled Capabilities – NNEC), которая предна-

значена для решения вопросов организации взаимодействия высокотехно-

логичных формирований вооруженных сил в вооруженных конфликтах. 

Основные положения новой концепции были отражены еще в 2005 году в 

документе Defense Requirements Review. Для оптимизации проводимых 

мероприятий сформирован консорциум NCOIC (Network Centric Operations 

Industry Consortium), призванный обеспечить единство протоколов обра-

ботки и представления информации. 
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Новые принципы управления позволяют реализовать и новые боевые 

возможности современных мобильных, высокотехнологичных формирова-

ний в любой точке их задействования. Консорциум тесно взаимодействует 

с управлением информационных систем Пентагона (DISA), а в состав его 

руководства входят представители министерства обороны, разведыватель-

ного сообщества, включающего Национальную разведку, министерства 

национальной безопасности, включающему, в том числе управление коор-

динации операций, агентство по кибербезопасности и защите инфраструк-

туры, систему национальных коммуникаций, отдел по командованию, 

управлению и взаимодействию, и ряда других ведомств США. 

Реализация новой концепции позволит НАТО осуществлять эффектив-

ное информационно-разведывательное обеспечение всего возможного 

спектра операций – от миротворческих до крупномасштабных боевых дей-

ствий высокой интенсивности. 

В связи с этим состав, задачи и особенно техническое оснащение связи 

Вооруженных Сил Российской Федерации требуют перехода на новые 

принципы построения системы управления, созданию информационно ем-

ких каналов связи, из автоматизацию, эффективность и унифицирован-

ность. 

В современной обстановке высокий уровень информационного обеспе-

чения боевых действий частей и подразделений становится определяющим 

фактором достижения тактического превосходства над противником. Ос-

нащение частей современными средствами разведки и навигации, автома-

тизированными системами наведения и вооружения, системами радио-

электронной борьбы, роботизированной техникой различного назначения, 

беспилотными летательными аппаратами, функционирующими как в авто-

номном, так и в дистанционно управляемом режимах, предъявляет свои 

требования к информационному обмену и оказывает непосредственное 

влияние на развитие систем связи и автоматизации управления войсками. 

Создание интегрированных комплексов связи, автоматизации управле-

ния в тактическом звене на данном этапе осуществляется путем расшире-

ния функциональных возможностей средств связи и автоматизации управ-

ления по обмену и обработке информации, увеличения роли спутниковой 

связи в тактическом звене управления, совершенствования архитектуры 

автоматизированных систем управления, стандартизации и унификации 

оборудования, информационного и программного обеспечения, сущест-

венного расширения спектра услуг служб связи, особенно по передаче 

мультимедийной информации в реальном масштабе времени, использова-

ния новых способов цифровой обработки сигналов и методов помехозащи-

ты, перехода от аппаратного способа шифрования каналов связи к про-

граммному способу криптографической защиты, освоения новых участков 

диапазонов частот. 
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Перевод на цифровые системы передачи (цифровую обработку сигна-

лов) как стационарных, так и полевых сетей связи способствует созданию 

объединенной автоматизированной системы связи тактического звена 

управления. В интересах совершенствования системы связи соединения 

разработан и внедряется комплекс технических средств, предназначенный 

для оперативного построения полевая мультисервисной инфокоммуника-

ционной сети с цифровыми абонентскими линиями и цифровыми оконеч-

ными устройствами цифровой сети проводной и радиосвязи в полевых ус-

ловиях, построенную на базе аппаратуры распределенной коммутации П–

380К и комплексов технических средств Р–169. В такой сети по одной и 

той же абонентской линии и по одному и тому же каналу связи передается 

речевая, текстовая информация, данные и видеоизображения. 

Аппаратура распределенной коммутации П–380К (АРК П–380К) [1] 

предназначена для построения цифровой сети проводной и радиосвязи 

тактического звена управления с распределенной структурой и автомати-

ческой коммутацией. Она обеспечивает дуплексную речевую связь между 

абонентами с возможностью выхода в единую сеть электросвязи Россий-

ской Федерации (ЕСЭ). 

Состав АРК П–380К: 

 коммутатор П–380К–КМ; 

 щиток выносной П–380К–ЩВ; 

 терминал абонентский П–380К–ТА; 

 устройство индуктивного ввода-вывода информации П–380К–УИВВ 

с подключаемой гарнитурой ГВШ; 

 блок аккумуляторов П–380К–АКБ; 

 устройство зарядное групповое УЗГ; 

 устройство зарядное индивидуальное УЗИ; 

 переносная четырехканальная базовая радиостанция. 
Особенностью АРК П–380К являются: 

 большая номенклатура подключаемых линий связи; 

 широкие коммутационные возможности; возможность функциональ-

ной диагностики линий связи без обрыва установленных соединений; 

 оперативность развертывания; 

 интеграция с ЕСЭ; 

 выполнение жестких норм по надежности к механическим, специ-
альным и климатическим воздействиям. 

АРК П–380К предоставляет пользователям следующие возможности: 

 автоматическое соединение абонентов, подключенных по линиям 

АТС, ЦБ и абонентов ТА между собой; 

 выход абонентов комплекса П–380К в ЕСЭ; 

 работа абонентских терминалов ТА по радиоканалу с модернизиро-

ванными станциями КТС Р–169 в цифровом стандарте; 
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 работа абонентских терминалов ТА по полевому кабелю П–274М без 

нарушения его изоляции с индуктивным вводом/выводом информации; 

 взаимодействие с аналогичными изделиями П–380К и КТС Р–169 по 

стыку HDSL; 

 автоматическая функциональная диагностика состояния аппаратуры 

П–380К. 

Ключевым элементом АРК П–380К является коммутатор П–380К–КМ, 

который обеспечивает подключение к внешним линиям связи, автоматиче-

скую коммутацию абонентов как по проводным, так и радиоканалам, 

управление ресурсами системы. Коммутатор П–380К–КМ построен по мо-

дульному принципу, что позволяет оперативно изменять его коммутаци-

онные возможности, и имеет в своем комплекте следующие модули: 

Аппаратура распределенной коммутации П–380К вар 17, 20, 21 

Изделие предназначено для развертывания цифровой сети проводной 

связи с распределенной структурой, с автоматическим установлением со-

единения между абонентами коммутатора с открытой системой нумера-

ции, а также подключения к другим коммутаторам П–380К и возможно-

стью выхода на абонентов телефонной сети общего пользования (ТФОП). 

Изделие предназначено для работы под навесом или во временных со-

оружениях. 

Состав изделия: 

В зависимости от комплектности аппаратура распределённой коммута-

ции П–380К поставляется в трех вариантах: П–380К вар.17,  П–380К вар. 

20, П–380К вар.21. 

Характеристики изделия: 

Изделие предназначено для подключения: 

 двадцати четырёх аналоговых абонентских двухпроводных линий 

связи с телефонными аппаратами ЦБ П–380К–ТА–02 (далее – ТА–02) или 

аппаратуры П–380А, или полевыми телефонами ТА–57 и ТА–88 (протя-

жённостью) до 10 км по кабелю П–274М, или П–380К–КМ–03, КМ–04, 

КМ–05 или  Р–169АТС комплекса аппаратуры Р–169; 

 трёх цифровых линий связи G.SHDSL для автоматического соедине-

ния с коммутаторами (КМ–03, КМ–08, КМ–04, КМ–05) аппаратуры П–

380К, Р–169Т комплекса аппаратуры Р–169 со скоростью передачи 1280 

кбит/с (по двухпроводной линии протяжённостью) до 10 км по кабелю П–

274М; 

 пяти линий Ethernet 10/100Base–T для подключения коммутаторов 

(КМ–03, КМ–08, КМ–04, КМ–05) аппаратуры П–380К, Р–169Т и Р–

169АТС комплекса аппаратуры Р–169, локальных вычислительных сетей и 

(внешних) компьютеров. 

Изделие обеспечивает: 
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 установление автоматического соединения абонентов ТА–02 между 

собой и абонентами сети, образованной аппаратурой П–380К, а так же 

абонентами ТФОП; 

 индикацию состояния системы питания и состояния линий 

G.SHDSL; 

 встроенную защиту от образования петель связи при подключении 

внешних цифровых интерфейсов; 

 функциональную диагностику состояния коммутатора и соедини-

тельных линий. 

Аппаратура распределенной коммутации П–380К–КМ–04 

Изделие предназначено для развертывания цифровой сети проводной 

связи с распределенной структурой (в подвижных объектах), с автоматиче-

ским установлением соединения между абонентами коммутатора с откры-

той системой нумерации, а также подключения к другим коммутаторам П–

380К и абонентам сети ТОФП; 

Оборудование связи «СиТи-IP-М» 

Оборудование связи «СиТи-IP-М», реализующее функции коммутации 

и маршрутизации пакетов информации, шлюза и прокси-сервера протокола 

SIP «СиТи-IP-М», предназначено для передачи речевой информации по се-

тям передачи данных с протоколом IP с реализацией двухпроводного ана-

логового интерфейса, интерфейса Е1 для подключения к АТС, двухпро-

водного аналогового интерфейса для подключения телефонных аппаратов, 

интерфейсов Ethernet, RS–232, С1, RS–485, Е1, Е3, оптического (SFP) для 

подключения к сетям ПД по протоколу IP. Управление изделием осущест-

вляется по протоколам SNMP (версия 2), HTTP. 

Изделие обеспечивает: 

 коммутацию кадров Ethernet, приходящих по интерфейсам Ethernet 

10/100 Base–T/TХ/FX с пропускной способностью не менее 700 Мбит/сек 

для каждого субмодуля коммутации и маршрутизации; 

 подключение цепей на замыкание/размыкание с формированием и 

передачей сигнального SNMP-сообщения о состоявшемся событии при 

обеспечении тока в цепи подключаемых контактов в пределах от 10 до 25 

мА и напряжении на разомкнутых контактах от 4 до 15 В; 

 подключение к цифровой АТС по интерфейсу шлюза Е1; 

 поддержку протоколов телефонной сигнализации; 

 подключение к АТС по аналоговым двухпроводным линиям ЦБ 

(FXO);  

 подключение аналоговых двухпроводных телефонных аппаратов ЦБ 

(FXS);   

 поддержку абонентской телефонной сигнализации, импульсного и 

частотного набора номера;  

 поддержку протокола сигнализации сетей IP-телефонии SIP 2.0; 
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Изделие предназначено для подключения: 

 к ЛВС до двух штук, по интерфейсу Ethernet 10/100Base–T/TX;  

 для организации ЛВС до шестнадцати штук, Ethernet 100Base–

FХ/LX–10/BX;  

 для организации ЛВС до четырёх штук шлюза Е1  

 к АТС до двух штук, WAN Е1;  

 к сетям ПД до четырёх штук, WAN Е3; 

 к сетям ПД до одной сети, RS–485 – для подключения к сетям ПД до 

двух штук, RS–232С; 

 к сетям ПД до двух штук, С1; 

 к сетям ПД до двух штук, аналоговый интерфейс E&M тип V для 

подключения к УПАТС, FXO;  

 к АТС, FXS – для подключения телефонного аппарата, RS–232С тех-

нологический. 

Средство Криптографической Защиты Информации 

 Изделие обеспечивает работу в режиме шифрования и имитозащиты 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну 

с грифом не выше «секретно». 

 Изделие подключается к локальной сети (или отдельной станции), а 
также к оборудованию транспортной сети по интерфейсам Ethernet 

(10BASE–T, 100BASE–TX, RJ–45 на скоростях 10 и 100 Мбит/с) и поддер-

живает протокол Ethernet 802.3 на портах, не внося ограничений в работу 

протоколов верхних уровней, что обеспечивает совместимость с комплек-

сом П–380К по интерфейсу 10BASE–T, 100BASE–TX, RJ–45. 

Для обеспечения радиосвязи используется комплекс технических 

средств (КТС) Р–169, в состав которого входит в том числе: 

Коммутатор транзитно-оконечный Р–169–Т 

Коммутатор транзитно-оконечный Р–169–Т предназначен для эксплуа-

тации в полевых условиях, совмещает функции коммутатора Ethernet и 

центра коммутации связи, и приданных ему вспомогательных средств.  

Изделие реализует: 

 четыре АК для подключения кабелем П–274М протяженностью до  

10 км П–380К–ТА–02, коммутаторов аппаратуры П–380К (клеммы АЛ),  

КТС  Р–169; 

 две ЦЛ стандарта G.SHDSL (далее ЦЛ) для подключения кабелем     

П–274М коммутаторов аппаратуры П–380К; 

 четыре линии Ethernet 10/100Base–T/TX для подключения Р–169–4Б, 

других Р–169Т–ЦКС, Р–169Т–КЕ, коммутаторов П–380К, КТС Р–169 (Р–

169Т и Р–169АТС), локальных вычислительных сетей и внешних компью-

теров. 

Изделие обеспечивает: 
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 построение локальной сети, связанной по линиям Ethernet и ЦЛ, объ-
единяющей комплекс оборудования и представляющей абонентам воз-

можность речевой связи через цифровые сети передачи данных с пакетной 

коммутацией; 

 встроенную защиту от образования петель связи в сети Ethernet; 

 управление Р–169–4Б; 

 автоматическую исходящую и входящую связь беспроводных або-
нентов между собой, с проводными абонентами и абонентами сети, обра-

зованной КТС Р–169 и аппаратурой распределенной коммутации П–380К; 

 автоматическую исходящую и входящую связь проводных абонентов 
между собой и беспроводными абонентами и  абонентами сети, образован-

ной КТС Р–169 и аппаратурой распределенной коммутации П–380К; 

 связь по ЦЛ с КТС Р–169 и коммутаторами аппаратуры П–380К со 
скоростью передачи 2048 кБит/с до 4 км или со скоростью 1280 кБит/с по 

кабелю П–274М протяженностью до 10 км (после настройки скорости со-

единения); 

 поддержку не менее двух одновременных разговоров между радио-

абонентами и абонентами проводной сети; 

 функциональную диагностику своего состояния и соединительных 
линий; 

 непрерывный режим работы. 
Возимая радиостанция Р–169–В 

Предназначена для обеспечения автоматической цифровой радиотеле-

фонной связи и организации транкинговой сети связи с временным разде-

лением каналов[2]: 

 для обеспечения дуплексной связи радиоабонентов между собой, а 
также с абонентами проводной связи через базовую станцию Р–169–4Б в 

режиме транкинговой связи; 

 для использования в качестве одноканального полудуплексного 
ретранслятора сигналов абонентских носимых радиостанций Р–169Н; 

 для использования в качестве трехканального ретранслятора сигна-
лов абонентских носимых радиостанций Р–169Н. 

 

Радиостанция абонентская носимая Р–169Н 

Радиостанция предназначена для использования в качестве индивиду-

ального портативного средства цифровой радиосвязи. 

Таким образом, в интересах информационного обеспечения боевых 

действий частей и подразделений в современной обстановке создан и про-

шел испытания высокоскоростной защищенный военный интернет. 

В ходе антитеррористической операции в Сирии подразделения рос-

сийской армии испытали комплексы связи последнего поколения и высо-
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коскоростной военный интернет, сообщил представитель Объединенной 

приборостроительной корпорации (ОПК), разработавшей эту технологию.  

В САР была опробована работа новой техники связи в условиях реаль-

ной боевой операции. Использовались, в частности, цифровые тактические 

комплексы Р–169 и П–380К. Они обеспечивают работу подразделений в 

едином информационном поле и позволяют наладить высокоскоростной 

военный интернет.  

Радиостанция Р–169«Гранит» обеспечивает закрытую речевую связь. 

П380К– цифровой полевой коммутатор, который позволяет в защищенном 

режиме переговариваться 20 абонентам и подключаться как к другим по-

добным приборам для расширения сети, так и к аппаратуре спутниковой и 

других видов связи. Оба устройства имеют возможность высокоскорост-

ной передачи данных. Техника отработала без замечаний. Получены поло-

жительные отзывы. Системы признаны надежными, эффективными и со-

ответствующими требованиям современной армии. 

 
Библиографический список 

1.  Завод «Луч». –  http://luchost.ru 

2. Отечественные технологии связи. – https://ct-msk.ru 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

441 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ – ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ВОЙСКОВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 
 

В.Е. Кудрявцев, А.Ю. Карманов, К.В. Калашников
 

 

Статья содержит назначение и основные тактико-технические 

характеристики систем автоматизации, применяемых для обеспе-

чения связи в тактическом звене управления. Рассмотрены пре-

имущества автоматизации управления – оптимального пути по-

вышения эффективности боевого применения современных вой-

сковых формирований тактического звена. 

 

В своём развитии военная связь прошла большой и сложный путь от 

простейших средств связи до автоматизированных систем, способных 

обеспечивать связь в глобальном масштабе, как на стационарных, так и на 

подвижных объектах Вооружённых Сил РФ на суше, на воде, под водой и 

в воздухе. 

Сегодня боевые действия требуют применение современных средств и 

комплексов вооружения, а также эффективного управления войсками, во-

енной и специальной техникой. 

Одна из первоочередных задач развития в области военной связи – соз-

дание и развёртывание объединённой автоматизированной цифровой сис-

темы связи. 

При этом ключевую роль в повышении эффективности применения 

войск и максимального раскрытия боевого потенциала вооружения играет 

система связи Вооружённых Сил Российской Федерации, элементом кото-

рой является автоматизация управления. 

Автоматизированная система управления войсками (силами) (АСУВ) – 

организационно-технический комплекс технических средств, с соответст-

вующими видами обеспечения, предназначенный для повышения эффек-

тивности управления за счёт автоматизации основных процессов управле-

ния войсками (силами); часть системы управления войсками (силами). 

Процессы управления включают: сбор, обработку, оценку и отображение 

данных об обстановке, о состоянии своих войск и войск противника; опе-

ративное оповещение руководства о возможной агрессии противника; ин-

формационную и математическую поддержку принятия решения; доведе-

ние приказов (команд, распоряжений) до войск (сил); сбор донесений о по-

лучении приказов (команд) и об их выполнении; оформление и передачу 

боевых и отчётно-информационных документов. В ракетных войсках стра-
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тегического назначения внедряется интегрированная автоматизированная 

система боевого управления (ИАСБУ). Различные виды АСУВ интенсивно 

развиваются и в вооруженных силах иностранных государств. 

АСУВ имеет многоуровневую иерархическую структуру, состоящую из 

звеньев управления. Звеном управления называется комплекс технических 

средств, установленный на пунктах управления и пусковых установках. В 

РВСН различают высшие, промежуточные, и, низшие звенья управления. 

Состав звена определяется назначением и задачами этого звена. В состав 

каждого звена входят: информационно-логическое устройство (ИЛУ) – 

(вычислительные комплексы и др. вычислительные средства), аппаратура 

регистрации информации (АРИ), устройство часофикации (Ч), аппаратура 

энергоснабжения (АЭС), аппаратура передачи данных (АПД), автоматизи-

рованные рабочие места (АРМ), средства отображения информации – мо-

ниторы, табло коллективного и индивидуального пользования; средства 

контроля исправности аппаратуры системы и каналов связи. АСУВ являет-

ся комплексной (комбинированной) системой, состоящей из двух различ-

ных по назначению подсистем. Первая предназначена для управления вой-

сками, а вторая – оружием. Однако, в связи с тем, что они обладают свой-

ством совместимости, стало возможным объединить их в единую ком-

плексную систему. 

Повышение эффективности сухопутных войск 

В подразделения ПВО Сухопутных войск будут поставлены зенитные 

ракетные комплексы (ЗРК) С–300В4, «Бук–М3». Данные средства проти-

вовоздушной обороны используются для защиты стратегически важных 

объектов и группировок войск на марше. Они были разработаны и произ-

водятся на предприятиях АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей». 

С–300В4 является ЗРК дальнего радиуса действия. Комплекс способен 

поражать цели на дальности до 400 км. Перехват может осуществляться на 

гиперзвуковой скорости (до 7,5 числа Маха).  

Система С–300В4 по сравнению с системами предыдущего поколения 

имеет расширенную в два–три раза прикрываемую от ударов с воздуха 

площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных 

целей. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный пере-

хват головных частей баллистических ракет средней дальности. Процесс 

обнаружения и сопровождения целей в С–300В4 полностью автоматизиро-

ван. 

«Бук–М3» — это ЗРК среднего радиуса действия, который поставляет-

ся в войска с 2016 года. Дальность поражения целей — 70 км (в 1,5 раза 

больше по сравнению с «Бук–М2»). Огневая производительность модерни-

зированного комплекса увеличилась на 50%. «Бук–М3» может одновре-

менно обстреливать 36 объектов с вероятностью поражения до 99%. 

https://russian.rt.com/russia/article/610144-buk-m3-vozmozhnosti-vooruzhenie-eksport
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Автоматизация процессов управления позволила повысить мобиль-

ность и выживаемость «Бук–М3». Расчёту ЗРК нет необходимости сопро-

вождать зенитные ракеты – после их пуска комплекс может поменять дис-

локацию, избежав ответного огня со стороны противника. 

Автоматизация системы управления войсками: на пути от идеи к 

решению 

Анализ войн и вооруженных конфликтов последних лет свидетельству-

ет, что сегодня содержание парадигмы вооруженного противоборства под-

верглось самым кардинальным  изменениям. Причиной этому явилось 

бурное развитие электроники, появление принципиально новых информа-

ционных технологий и сетевых информационно-управляющих систем, 

функционально объединяющих в себе все имеющиеся в распоряжении ко-

мандующих и командиров силы и средства разведки, управления, пораже-

ния и обеспечения. Основу данного объединения составляет реализация 

современных системотехнических решений, сетевых технологий и прин-

ципов сетецентрического управления. Именно благодаря этому сегодня 

появилась реальная возможность организовать комплексное применение 

разновидовых и разнородных группировок войск в едином информацион-

ном и коммуникационном пространстве района боевых действий. 

Сегодня одним из наиболее реальных путей повышения боевой эффек-

тивности войск является комплексная автоматизация всех структурных 

компонентов системы управления войсками. Только с ее помощью можно 

обеспечить скоординированную в пространстве и синхронизированную по 

времени работу рассредоточенных в обширном боевом пространстве раз-

новидовых и разнородных сил и средств разведки, управления, поражения 

и обеспечения. Реализуя полученные научные результаты ОАО «Агат – 

системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформаци-

онные системы управления» опираясь на свой богатый опыт по проектиро-

ванию и производству больших интегрированных систем военного управ-

ления, разработало аванпроект опытного участка АСУ сухопутных войск. 

В нем на основе общемировых тенденций в развитии систем военного 

управления были учтены реальные возможности отечественных предпри-

ятий по созданию средств автоматизации, связи, передачи данных и нави-

гации. В основу проекта положена идея практической реализации совре-

менной парадигмы сетецентрического управления в едином информаци-

онном и коммуникационном пространстве боевых действий. Ее реализация 

позволит объединить в единый контур автоматизированного управления 

совместные группировки сухопутных войск и ВВС и войск ПВО и обеспе-

чить комплексность и единство планирования их боевого применения в 

зонах совместной оперативной и боевой ответственности. В совокупности 

все предлагаемые системотехнические решения основаны на имеющихся 

разработках, реально могут быть претворены в жизнь в конкретных объек-
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тах и составить тот практический базис, который обеспечит создание еди-

ного поля боевого управления в зонах ответственности войск. Опытный 

участок АСУ сухопутных войск сочетает в себе минимально необходимое, 

но одновременно достаточное количество изделий, позволяющих обеспе-

чить реализацию практически всех функций управления войсками. Основ-

ной целью его создания является отработка самой идеологии автоматиза-

ции системы управления войсками, определение архитектуры и взаимо-

действия технических средств автоматизации, связи и передачи данных, 

практическая апробация и оценка новых конструктивных решений, а также 

совершенствование методологии работы органов военного управления по 

управлению войсками в условиях автоматизации. Структурно опытный 

участок объединяет в себе оперативное и тактическое звенья управления. 

В него помимо группы боевого управления и узла связи включены изделия 

группы оперативного взаимодействия и управления и группа администри-

рования и безопасности. Данное решение обусловлено необходимостью 

решения ряда специфических задач. На группу оперативного взаимодейст-

вия и управления возложена задача обеспечения взаимодействия с форми-

рованиями ВВС и войск ПВО и управления их силами и средствами в ходе 

выполнения задач авиационной поддержки войск. В свою очередь группа 

администрирования и безопасности решает задачи администрирования се-

ти, обеспечения целостности баз данных и программного обеспечения, за-

щиты информации, распределения прав доступа и регулирования инфор-

мационных потоков. В тактическом звене опытный участок представлен 

элементами командного пункта бригады и командно-наблюдательными 

пунктами ее основных подразделений. Здесь следует отметить, что в со-

став элементов командного пункта бригады включены изделия, аналогич-

ные группам и пунктам управления оперативного уровня. Это сделано с 

целью обеспечения целостности и полноты информационного обмена в 

ходе решения задач по управлению войсками при подготовке и в ходе ве-

дения боевых действий. При этом по своему функциональному построе-

нию и возможностям участок охватывает процессы управления войсками, 

начиная от командующего и заканчивая отдельным солдатом, ставшим в 

настоящее время полноправной боевой платформой в АСУ  

Помимо этого, изделия командного пункта бригады предусмотрено со-

прячь с изделиями соответствующих формирований ВВС и войск ПВО и, 

что является новым, с наземным пунктом управления беспилотными авиа-

ционными комплексами (НПУ БАК). В этих целях в настоящее время на 

предприятии приступили к проектированию изделия группы тактического 

взаимодействия и управления и разработке специального программного 

обеспечения, обеспечивающего информационное взаимодействие с НПУ 

БАК. В составе опытного участка тактического звена также предусмотре-

ны командно-наблюдательные пункты подразделений бригады. Их состав 
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по подчиненности полностью соответствует группам и пунктам управле-

ния командного пункта бригады. В целом состав опытного участка опре-

делен из необходимости создания единого контура боевого управления, 

объединяющего в себе КП оперативного объединения, бригады, КНП ее 

подразделений и конкретного солдата, являющегося объектом автоматизи-

рованного управления и реализующим обратную связь с АСУ.  

Теперь рассмотрим аппаратную часть изделий. В качестве автоматизи-

рованных рабочих мест (АРМ) в нем предусмотрено использование борто-

вых защищенных компьютеров с двумя мониторами (один для отображе-

ния и работы с графическими документами на ЭЦКМ, второй для отработ-

ки текстовых боевых документов и отображения справочной оперативно-

тактической информации). Количество рабочих мест в изделии определя-

ется исходя из их оперативной потребности. Также в составе изделия мон-

тируется отдельный монитор в качестве средства отображения коллектив-

ного пользования, сервер баз данных, комплектуемый одним монитором, 

сетевой принтер и коммутационное оборудование локальной информаци-

онной сети с выходом в единую информационную сеть командного пункта. 

Все коммутационное оборудование изделия резервируется, что с техниче-

ской точки зрения существенно повышает функциональную живучесть из-

делия. В основу проектирования и определения состава технических 

средств КШМ было положено ее функциональное предназначение. В пер-

вую очередь было четко определено, что она предназначена для обеспече-

ния работы командного и штабного состава тактических подразделений по 

управлению войсками в движении. Поэтому приоритет, при ее проектиро-

вании, в первую очередь был отдан средствам автоматизации и коммуни-

кации. Средства коммуникации позволяют синхронно обеспечить обмен 

данными между КШМ различных уровней управления. В свою очередь 

средства связи совместно со средствами коммутации обеспечивают: дос-

туп всех потребителей информации в АСУ в единое информационное про-

странство района боевых действий (в соответствии с правом доступа); ав-

томатизированный обмен цифровой информацией с вышестоящими, взаи-

модействующими и подчиненными ПУ и подразделениями по радиокана-

лам; организацию IP-телефонии с вышестоящими и подчиненными ПУ; 

автоматизированный выбор абонентов радиосети должностными лицами 

при работе на АРМ; шифрацию и дешифрацию телекодовой и речевой ин-

формации; организацию циркулярной и избирательной телефонной связи 

между боевым расчетом КШМ. 

Немаловажную, если не ключевую, роль в составе опытного участка 

играет система связи и коммуникаций. Именно она создает единую ком-

муникационную среду поля боя и обеспечивает обмен информацией в 

АСУ. Структурная схема связи опытного участка представлена на рисунке 

5. Данная схема не противоречит общей идеологии создания единого ком-
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муникационного пространства и учитывает в своем составе имеющиеся и 

перспективные системы и средства автоматизированного управления и 

связи, позволяющие обеспечить управление войсками во всем спектре ус-

ловий ведения современного вооруженного противоборства. В ее основу 

положено внедрение самых передовых информационных технологий, уни-

фикация технических средств и элементной базы, операционных систем и 

программных модулей и др. В интересах АСУ она представляет собой ши-

рокоразветвленную соответствующую задачам войск и принятой системе 

управления автоматизированную систему, с высокоскоростными методами 

передачи данных 

 
Системообразующими элементами данной системы связи являются 

комплексные аппаратные связи узлов связи оперативного и тактического 

уровней. Именно они обеспечивают создание единой коммуникационной 

среды поля боя, информационное взаимодействие ПУ, маршрутизацию со-

общений, организацию IP-телефонии и подключение элементов ПУ к не-

обходимым каналообразующим средствам. В подразделениях тактического 

уровня, работающих в движении, все средства связи и маршрутизаторы 

размещаются в соответствующих командно-штабных и боевых машинах.  

Немаловажную роль в организации функционирования опытного уча-

стка имеет специальное программное обеспечение (СПО) его изделий. 

Реализуя принцип целостности, оно разрабатывается с учетом идентичных 

программных средств в рамках архитектуры «клиент – сервер», поддержи-

ваемой средствами операционной системы с открытыми кодами Linux.  

Функционально СПО изделий опытного участка охватывает основные 
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процессы управления войсками отображенные на рисунке 8. Так, в рамках 

первого процесса предлагается выполнить программно-реализованные за-

дачи, связанные с повседневной деятельностью войск. К ним, прежде все-

го, относятся: задачи информационного обмена между органами военного 

управления определенные действующим табелем срочных донесений и ус-

тановленным регламентом отчетности; задачи планирования и учета меро-

приятий оперативной и боевой подготовки; а также задачи контроля меро-

приятий боевой и мобилизационной готовности. 

В ходе второго процесса реализуются задачи сбора, обработки, хране-

ния и выдачи на экраны АРМ информации о подчиненных и взаимодейст-

вующих войсках, войсках противника и учета всего спектра возможных 

условий организации боевых действий. Задачи именно этого класса обес-

печивают создание и составляют основу единого информационного про-

странства района боевых действий. Задачи третьего процесса управления 

относятся к классу задач информационно – расчетной поддержки процесса 

принятия решения командующим или соответствующими командирами, а 

также задач планирования операции (боя). К ним также относятся и про-

граммно-реализованные задачи моделирования боевых действий с воз-

можностью визуализации полученных результатов на ЭЦКМ. Задачи чет-

вертого процесса направлены на информационную поддержку и разработ-

ку основных документов по организации боевого управления, взаимодей-

ствия и всестороннего обеспечения операции (боя). И наконец, задачи пя-

того блока относятся к задачам информационно-расчетной поддержке 

принимаемых решений непосредственно в ходе ведения боевых действий. 

Помимо чисто прикладных задач в составе программного обеспечения из-

делий участка предусмотрен блок технологических задач. К ним относятся 

задачи администрирования сетей, контроля конфигурации баз данных, 

обеспечения информационной безопасности и несанкционированного дос-

тупа к ним, а также так называемые задачи тренажа, обеспечивающие тре-

нировку должностных лиц в работе на программно-аппаратных средствах 

изделий опытного участка. Таким образом, создание опытного участка 

АСУ Сухопутных войск позволит проводить апробацию и оценку новых 

программно-технических и конструктивных решений, совершенствовать 

методологию работы органов военного управления по управлению вой-

сками в условиях автоматизации, вырабатывать новые подходы к развитию 

информационного и программного сопряжения средств автоматизации ви-

дов Вооруженных Сил и, что немаловажно, обучать офицеров штабов 

практическим навыкам в работе на технических средствах автоматизации.  
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ 

КАНАЛООБРАЗУЮЩИХ СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.Н. Сергеев, В.И. Захаров, А.А. Исаев 

 
Статья содержит назначение и основные тактико-технические 

характеристики средств, применяемых для обеспечения связи в 

тактическом и оперативно-тактическом звеньях управления. Рас-

смотрены преимущества цифровых радиорелейных, тропосфер-

ных и спутниковых средств связи. 

Ключевые слова: средства связи, система связи. 

 

В своём развитии военная связь прошла большой и сложный путь от 

простейших звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и ко-

манд управления непосредственно на поле боя до широкоразветвлённых 

многоканальных автоматизированных систем, способных обеспечивать 

связь практически в глобальном масштабе как со стационарными, так и с 

подвижными объектами Вооружённых Сил РФ на суше, на воде, под водой 

и в воздухе. 

Сегодня боевые действия требуют эффективного управления войсками 

и оружием, применения современных средств и комплексов вооружения, 

военной и специальной техники. 

Одна из первоочередных задач строительства в области военной связи – 

создание и развёртывание объединённой автоматизированной цифровой 

системы связи. 

При этом ключевую роль в повышении эффективности применения 

войск и максимального раскрытия боевого потенциала вооружения играет 

система связи Вооружённых Сил Российской Федерации, элементом кото-

рой является полевая опорная сеть, при развертывании которой использу-

ются радиорелейные и тропосферные средства связи.  

Ниже будет рассмотрено основное назначение цифровых каналообра-

зующих средств связи, находящихся на вооружении подразделений связи. 

Радиорелейная станция Р–419Л1 

Универсальная мобильная радиорелейная станция Р–419Л1 для опера-

тивного использования в составе полевых систем связи тактического и 

оперативного звена управления. 

Радиорелейная станция Р–419Л1 предназначена для: 

˗ развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, 

˗ ответвления каналов от многоканальных радиорелейных, тропосфер-

ных и кабельных направлений связи, 
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˗ для использования в качестве радиовставки на поврежденных или 

ремонтируемых кабельных линиях связи. 

Станция обеспечивает работу на линиях привязки по 6 каналам ТЧ 

аппаратуры П–330–6 с возможностью переприема по ТЧ каналам аппара-

туры П–340 ГМН на линиях связи протяженностью до 120 км в диапазоне 

390–645 МГц, и в цифровых режимах на линиях связи протяженностью до 

400 км в диапазоне 390–645 МГц и до 1500 км в диапазоне 1550–1850 

МГц. Станция обеспечивает: 

˗ беспоисковое вхождение в связь; 

˗ многоканальную дуплексную радиосвязь, не уступающую по качест-

ву цифровым кабельным и волоконно-оптическим системам связи; 

˗ возможность передачи видеоданных и организации видеоконферен-

цсвязи. 

Цифровая радиорелейная станция Р–430 

Радиорелейные средства связи комплекса Р–430 предназначены для ор-

ганизации многоинтервальных линий мобильных полевых опорных сетей, 

так и стационарных систем связи, способных функционировать в сложной 

помеховой обстановке. 

Комплекс Р–430 состоит из четырех типов мобильных радиорелейных 

станций (РРС) и восьми типов стационарного радиорелейного оборудова-

ния (РРО), обладающих повышенной защищенностью от средств разведки 

и радиопомех. 

Состав мобильных радиорелейных станций:  

˗ полевая линейная цифровая радиорелейная станция, индекс Р–

430ЛЕ–1;  

˗ полевая линейная цифровая радиорелейная станция, индекс Р–

430ЛЕ–2; 

˗ полевая цифровая многонаправленная радиорелейная станция, ин-

декс Р–430УЕ;  

˗ полевая цифровая радиорелейная станция для развертывания РРЛ 

между элементами узлов связи (станция привязки), индекс Р–430ПЕ. 

РРС обеспечивают оконечный, ретрансляционный и узловой режимы 

работы, а также встречную работу между собой и с РРО комплекса по ра-

диочастоте в идентичных режимах работы на общих участках частотного 

диапазона. 

Станции обеспечивают регенерацию цифровых потоков, выделение и 

ввод оперативной и служебной информации, предназначенной для данного 

пункта управления, в интересах которого осуществляется оконечный или 

узловой режим работы станции. 

Станция Р–430ПЕ предназначена также для развертывания радиоре-

лейных линий связи между каналообразующими средствами связи и ком-

мутационным оборудованием. 
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Станции обеспечивают адресную, линейную и групповую служебную 

связь по РРЛ, мониторинг и дистанционное управление многоинтерваль-

ной линией, а также автоматизированное планирование связи (построение 

профиля интервала, расчет и оценка радиотрассы интервала РРЛ с учетом 

геоклиматических факторов для организации совместной работы на интер-

вале РРЛ). 

Радиостанции комплекса Р–430 могут устанавливаться как на стацио-

нарных объектах связи, так и в комплексных полевых (подвижных) аппа-

ратных связи – на автомобильной базе и гусеничных шасси. 

В комплексе учтена возможность разнесения аппаратной и антенной 

машин на расстояние до 2 км. Это гарантирует скрытность и защиту эки-

пажа и основного оборудования станции от высокоточного оружия. 

В составе каждой радиорелейной станции имеется аппаратура спутни-

ковой навигации (ГЛОНАС, GPS), УКВ радиостанция для служебной свя-

зи, а также приборы ночного видения. Диапазон рабочей температуры со-

ставляет от –50 до +50 °С. 

Аппаратная связи каждой станции определяется типом и количеством 

входящего в ее состав радиорелейного оборудования в зависимости от 

функционального предназначения станции в системе связи. Остальное 

оборудование – стойка каналообразования, система электроснабжения, 

система жизнеобеспечения, система навигации – являются однотипными. 

Новейшие цифровые радиорелейные станции комплекса можно эффек-

тивно применять и в гражданской сфере в труднодоступных местах или в 

суровых климатических условиях, например, для горно- или нефтедобы-

вающей промышленности. 

Радиорелейный комплекс связи Р–431 АМ 

Комплекс Р–431 АМ предназначен для построения многоинтервальных 

высокоскоростных радиорелейных линий связи со скоростями передачи 34 

Мбит/с, 155 Мбит/с  и организации сети широкополосного радиодоступа 

на базе стандарта 802.16 в полевых системах связи. 

Комплекс предназначен для быстрого развертывания ретрансляционной 

точки цифровой радиорелейной линии связи и сетей широкополосного 

беспроводного доступа. Комплекс обеспечивает построение многоинтер-

вальных линий и сетей связи с передачей цифровой информации на скоро-

стях до 155 Мбит/с одновременно в 4-х направлениях и сетей широкопо-

лосного беспроводного доступа емкостью до 200 абонентов. 

Радиорелейный комплекс связи Р–431 АМ, разработанный в рамках 

ОКР «Редут–2УС». Комплекс Р–431 АМ прошел заводские и государст-

венные испытания и принят на снабжение ВС РФ. Комплекс Р–431 АМ не-

однократно использовался для развертывания полевых узлов связи во вре-

мя различных войсковых учений: ОСУ «Центр 2011», СУ КШУ ЮВО 

«Кавказ 2012», учения в Псковской дивизии ВДВ, смотры и учения в Мос-
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ковском военном округе. Комплекс Р–431 АМ был представлен на круп-

нейших выставках вооружений и военной техники: МВ СВ–2010, «Обо-

ронэкспо–2012» и др. С 2011 года изделие Р–431АМ производится серий-

но. 

Комплекс функционирует как в обычных условиях, так и в сложной поме-

ховой обстановке. 

Цифровая радиорелейная станция Р–416 ГМ 

Цифровая радиорелейная станция Р–416ГМ – универсальная радио-

релейная передвижная станция, специально разработанная для повышения 

эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых ус-

ловиях. Передвижной комплекс позволяет существенно раздвинуть гори-

зонт видимости объектов, повысить эффективность работы элементов ко-

мандно-штабной работы войсковых формирований. 

Радиорелейная станция Р–416ГМ предназначена для эксплуатации в 

составе полевых помехозащищенных радиорелейных линий прямой види-

мости с коммутацией пакетов, функционирующих в непрерывном режиме 

в сетях связи специального назначения, стратегического, оперативно-

стратегического и оперативного звеньев управления. 

Основные характеристики:  

˗ диапазон частот, ГГц: 5,6–6,2; 7,9–8,4;  

˗ максимальная мощность передатчика, дБм – 33;  

˗ количество радиорелейных направлений – до 3;  

˗ электроснабжение встроенный электроагрегат дизельный, внешняя 

сеть 380В;  

˗ транспортная база КАМАЗ–5350;  

˗ время развертывания 30 мин.;  

˗ экипаж 2 чел. 

Станция обеспечивает:  

˗ организацию 3-х независимых радиорелейных интервалов связи;  

˗ организацию линий радиорелейной связи;  

˗ организацию проводной связи;  

˗ организацию служебной связи; 

˗ объединение и пакетную коммутацию информационных потоков, 

поступающих с элементов узла связи для дальнейшей передачи коррес-

пондентам по радиорелейным стволам. 

Малогабаритная станция спутниковой связи «Ладья» (Р–444) 

Станции комплекса «Ладья» предназначены для использования в каче-

стве персональных станций спутниковой связи при размещении на рабочих 

местах командиров и начальников, а также в составе комплексных аппа-

ратных связи, КШМ и в других объектах. Особенностями комплекса «Ла-

дья» являются:  
˗ малые габариты и энергопотребление носимых станций, не превос-

ходящие габариты и энергопотребление станции типа «Белозер»; 
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˗ существенное снижение стоимости серийных станций (в 2–2,5 раза в 

сравнении со станциями комплекса «Легенда–МД»;  
˗ работа в диапазонах частот С, Х и Ка через ретрансляторы с обра-

боткой сигналов и прямой ретрансляцией;  
˗ повышенная сигнальная помехозащищенность каналов;  
˗ использование современных сигнально-кодовых конструкций; 
˗ высокая пропускная способность; 
˗ обеспечение работы в движении;  
˗ автоматическая топопривязка станций по сигналам ГЛОНАСС/GPS; 

˗ дистанционное управление станциями с возможностью их удаления 
на расстояние до 400 м; 

˗ предоставление современных телекоммуникационных услуг, в том 
числе доступа к сети Интернет, обмен мультимедийной информацией. 

Основные технические характеристики:  
˗ диапазон частот, МГц: 
˗ прием 3485…3645, 7365…7535;  
˗ передача 5812… 6225, 7900… 8400; 
˗ диаметр антенны – 0,6 м.;  

˗ канальные скорости, кбит/с – 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 64; 128; 256; 
˗ помехозащита – есть; 
˗ команды управления вводятся в САУ с пульта управления станцией 

с использованием флэш-диска; 
˗ дистанционное управление – до 300м;  
˗ потребляемая мощность, Вт – 130; 
˗ наличие навигационного приёмника – есть;  
˗ время развертывания станции, мин – не более 8;  

Электропитание:  
˗ от внешней сети переменного тока 220В,  
˗ от внешней сети постоянного тока 27В,  
˗ от встроенной АКБ напряжением 12В. 
На оснащение Вооруженных сил современной техникой связи в  рамках 

Госпрограммы вооружения и гособоронзаказа выделяются значительные 
финансовые средства.  

За последние шесть лет в войска поставлено более 120 тысяч единиц 

современной техники связи. Это позволило повысить долю современных 
образцов с 42% в 2012 до 66% в 2018 году. В рамках гособоронзаказа  
2019–2020 годов будет получено более 20 тысяч новых средств связи. Та-
ким образом, обеспеченность. Вооруженных сил современными образцами 
техники связи в 2020 году составит 70%. Перед войсками связи стоит 
сложная задача. Но нет сомнений, что реализация данного подхода позво-
лит Вооруженным силам выйти на новый качественный уровень по управ-
лению войсками и оружием. 
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ФИЛИАЛ В г. МИАСС 

 

УДК 343.26 

ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА,  

ЛИШЕННОГО СВОБОДЫ 

 

С.С. Арсентьева, А.Н. Савченко 

 
В статье выражена точка зрения о повышении гарантии со-

блюдения принципа неприкосновенности личности путем расши-

рения полномочий прокуроров по надзору за ходатайствами доз-

навателя и следователя по избранию в отношении подозреваемых 

или обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Авторы считают, что непосредственное участие прокурора в 

инициировании перед судом рассмотрения такого ходатайства 

будет способствовать их качеству через осмысление законных 

оснований для избрания меры пресечения. 

Ключевые слова: принцип неприкосновенности личности, за-

ключение под стражу, лицо, отбывающее наказание в местах ли-

шения свободы, прокурорский надзор. 

 

В соответствии с принципом неприкосновенности личности (ч.1 ст. 10 

УПК РФ) никто не может быть заключен под стражу при отсутствии на то 

законных оснований. 

Мы этот принцип рассмотрим в аспекте возможности принятия реше-

ния в виде заключения под стражу в отношении лица уже лишенного сво-

боды. Это имеет место в случае избрания меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу лицу, содержащемуся под стражей по одному делу, ко-

торому избирается еще раз и одновременно мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу по другому делу. Возможна ситуация, когда в отноше-

нии осужденного к лишению свободы, отбывающего наказание в местах 

лишения свободы, судом рассматривается ходатайство об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Так, в Обзоре апелляционной практики по уголовным делам Пермского 

краевого суда за первое полугодие 2020 года (далее – Обзор Пермского 

краевого суда), сформулирован тезис апелляционной инстанцией к приме-

ру незаконного избрания судом первой инстанции меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

«Наличие вступившего в законную силу приговора, которым лицо осу-

ждено к наказанию в виде реального лишения свободы по другому уголов-

ному делу, может послужить основанием для отказа в удовлетворении хо-

датайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу» 

[1]. 
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«Принимая решение об избрании Р. меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, указывается в Обзоре Пермского краевого суда, суд пер-

вой инстанции пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от суда 

и продолжить заниматься преступной деятельностью, однако не учел, что 

вступившим в законную силу приговором Р. осужден к наказанию в виде 

лишения свободы в исправительной колонии особого режима, срок отбы-

вания которого заканчивается 19 июля 2021 г. 

Таким образом, изоляция Р. от общества и, как следствие, предупреж-

дение возможности совершения им действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, 

уже обеспечены путем применения к нему наказания в виде реального ли-

шения свободы, что свидетельствует об отсутствии оснований для приме-

нения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу, а участие 

осужденных к лишению свободы в следственных действиях и судебном 

разбирательстве обеспечивается в порядке, предусмотренном ст. 77.1 УИК 

РФ, а не применением меры пресечения». 

Как нам представляется, к этому тезису и примеру к нему необходимо 

сделать уточнение для исключения сомнения в правильности приведенно-

го решения суда апелляционной инстанции, соответствующего принципу 

неприкосновенности личности. 

Было бы более точно, если в тезисе был сформулирован запрет на су-

дебное рассмотрение такого рода ходатайства в отношении лица осужден-

ного к лишению свободы в силу отсутствия оснований для избрания меры 

пресечения. В связи с этим несколько некорректно в этом случае допускать 

возможность такого исхода дела, что следует из указания в тезисе сужде-

ния – «может послужить основанием для отказа в удовлетворении хода-

тайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу». Это 

суждение допускает и вариант обратного  о том, что «может» и не послу-

жить таким основанием, что противоречит правильному выводу, указан-

ному в примере, что изоляция Р. от общества обеспечивает «как следствие, 

предупреждение возможности совершения им действий, указанных в ст. 97 

УПК РФ». 

В статье, посвященной обоснованности судами решений о заключении 

под стражу, О.В. Качалова в числе проблем указала на «отсутствие в ре-

шениях судов анализа конкретных фактов и материалов, которые свиде-

тельствуют о наличии реальных (выделено – С.С. Арсентьевой, А.Н. Сав-

ченко) оснований для заключения под стражу (данных о том, что обвиняе-

мый может скрыться, препятствовать правосудию либо продолжить пре-

ступную деятельность)» [2]. 

В исследуемом нами случае из судебной практики «качество случая» 

как такового не требует иллюстрации количественного, чтобы оценить как 

негодный данный «феномен». Для этого нет необходимости назначать су-
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дебное заседание, так как отсутствует необходимость исследования факта 

нахождения лица в изоляции. 

Как нам представляется, Верховный Суд Российской Федерации в сво-

их «пилотных» разъяснениях по ориентированию судебной практики на 

выполнение принципов уголовного процесса при рассмотрении вопросов 

избрания мер пресечения, до настоящего времени не может даже смодели-

ровать возможности такой ситуации. Это подтверждает отсутствие руко-

водящих разъяснений о невозможности избрания меры пресечения в от-

ношении заключенного под стражу лица. 

Здесь больше возникает вопросов по данному феномену «избери меру 

пресечения в виде заключения под стражу лицу, лишенному свободы» не 

только к суду, но и к прокурору. Прокурор когда-то полномочен был санк-

ционировать заключения под стражу вне контроля суда. Возникают вопро-

сы к качеству современного прокурорского надзора, допускающего пред-

ставлять в суд такие материалы.  

Анализируемая ошибка суда первой инстанции вызвана, по нашему 

мнению, в том числе формальным отношением прокуроров к содержанию 

оснований, при наличии которых возможно обращение в суд для избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Как представляется, повышение роли прокурора в инициировании пе-

ред судом вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу будет способствовать более широкому применению альтернатив-

ных мер пресечения. 

Полагаем, для развития принципа состязательности сторон при рас-

смотрении судом меры пресечения в виде заключения под стражу, усиле-

ния гарантий неприкосновенности личности, с целью повышения качества 

прокурорского надзора за обоснованностью избрания меры пресечения со 

стороны дознавателей и следователей, необходимо, чтобы прокуроры свое 

согласие на ходатайствах дознавателя и следователя выражали не подпи-

сью, а мотивированным процессуальным решением в виде «Заключения о 

целесообразности избрания меры пресечения». В нем должна быть отра-

жена позиция прокурора с качественной и количественной стороны, кото-

рая, наряду с ходатайством дознавателя и следователя, должна быть пред-

метом исследования суда. Полномочие по составлению такого процессу-

ального решения целесообразно возложить на первое лицо прокуратуры – 

лично прокурора. 

Для реализации такого предложения необходимо ч. 3 ст. 108 УПК РФ 

принять в новой редакции. Возможен такой вариант: 

«3. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключе-

ния под стражу, следователь с согласия руководителя следственного орга-

на, а также дознаватель, с согласия начальника подразделения дознания 

направляют прокурору соответствующее ходатайство. В постановлении о 
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возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых 

возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого 

под стражу. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 

обоснованность ходатайства. 

Если прокурор на основании представленных материалов сочтет целе-

сообразным избрание в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу, то он в течение четырех часов 

направляет в суд соответствующее ходатайство дознавателя или следова-

теля с материалами и свое заключение о целесообразности избрания дан-

ной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого». 

Мы надеемся, что это предложение найдет поддержку среди прокуро-

ров, которые нацелены на неуклонное соблюдение принципа неприкосно-

венности личности в уголовном судопроизводстве.  

Полагаем, что данное предложение получит поддержку и со стороны 

судей, которые в этом случае будут избавлены от формального подхода к 

качеству представляемых материалов со стороны прокуроров. 

Все это вместе будет способствовать торжеству верховенства права и 

принципу неприкосновенности личности. 
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В статье рассматриваются значение общественных палат в 

формировании гражданского общества в современных условиях.  

Ключевые слова: Общественная палата Российской Федера-

ции, общественная палата Челябинской области, общественная 

муниципальная палата, гражданское общество. 

 

Существенным моментом в реализации стратегического направления 

реализации народовластия, по нашему мнению, явилось учреждение Об-

щественной палаты Российской федерации, как института гражданского 

общества, призванного обеспечивать взаимодействие граждан Российской 

Федерации, общественных объединений, профессиональных союзов, твор-

ческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессио-

нальных объединений, а также иных некоммерческих организаций, соз-

данных для представления и защиты интересов профессиональных 

и социальных групп, с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Федерации и органами мест-

ного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан 

Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Феде-

рации и прав общественных объединений и иных некоммерческих органи-

заций при формировании и реализации государственной политики в целях 

осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации и органов местного самоуправления, а также в целях содей-

ствия реализации государственной политики в области обеспечения прав 

человека в местах принудительного содержания. Несомненно положитель-

ным является то, что государство сознательно вводит представительные 

институты гражданского общества в систему государственной власти, 

предпринимает усилия по их развитию и совершенствованию. Обществен-

ные палаты созданы на сегодня во всех регионах страны [1]. 

Сама концепция создания, формирования и деятельности Обществен-

ной палаты РФ построена на закрепленном в ст. 32 Конституции РФ праве 

граждан России участвовать в управлении делами государства как непо-

средственно, так и через своих представителей [2]. Деятельность Общест-

венной палаты РФ регулируется положениями Конституции РФ о Прези-



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

460 

денте РФ, федеральных органах государственной власти и органах местно-

го самоуправления. 

Общественная палата создана согласно Федеральному закону № 32 «Об 

Общественной палате Российской Федерации», и опирается на него в сво-

ей деятельности [3]. 

Актуальность создания Общественных палат и схожих институтов обу-

словлена необходимостью гражданского контроля над государственной 

властью. Без такого рода участия общественности в жизни власти граж-

данское общество теряет свое назначение и форму. В связи с этим появле-

ние Общественной палаты РФ как специального механизма, обеспечи-

вающего «обратную связь», можно рассматривать как один из этапов реа-

лизации политической стратегии российской власти. Создание Общест-

венной палаты стало закономерным шагом в развитии партнерских отно-

шений между властью и обществом. 

Впервые о путях становления и развития гражданского общества пре-

зидент В.В. Путин заговорил на встрече с представителями неправительст-

венных объединений и НКО в июне 2001 г. в канун проведения первого 

Гражданского форума. На открытии президент заявил, что «власть не со-

бирается подчинять себе гражданское общество и делать его управляемым: 

наоборот, она заинтересована в диалоге с ним и налаживании партнёрст-

ва». Таким образом, на Гражданском форуме появились серьезные предпо-

сылки для усиления влияния и роли институтов гражданского общества в 

государственной и политической жизни страны [4].  

Принятие Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» от 

23 июня 2016 года, безусловно, необходимый шаг в направлении расши-

рения влияния гражданского общества на институты государства [5]. 

В Челябинской области создана и действует Общественная палата Че-

лябинской области. Общественная палата Челябинской области обеспе-

чивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Челябинской области, и некоммерческих организаций, 

созданных для представления и защиты прав и законных интересов про-

фессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на 

территории Челябинской области с территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами государственной вла-

сти Челябинской области и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Челябинской области в целях учета потребностей и 

интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных ин-

тересов некоммерческих организаций при формировании и реализации 

государственной политики в целях осуществления общественного кон-

троля за деятельностью территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской 
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области, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответст-

вии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на тер-

ритории Челябинской области [6].  

В муниципальных образованиях действуют общественные палаты го-

родских округов и муниципальных районов. Так, в Чебаркульском город-

ском округе в ноябре 2017 года образована Общественная палата. Положе-

ние об Общественной палате города Чебаркуля утверждено на заседании 

Собрания депутатов Чебаркульского городского округа 03 мая 2017 года 

[7]. Согласно документу, данная структура сформирована из восемнадцати 

жителей Чебаркуля, кандидатуры которых выдвинуты некоммерческими 

организациями. 

Общественная палата является субъектом общественного контроля. 

При осуществлении общественного контроля Общественная палата поль-

зуется правами и несет обязанности субъекта общественного контроля в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». Члены Общественной палаты не до-

пускаются к осуществлению общественного контроля при наличии кон-

фликта интересов при осуществлении общественного контроля 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов жителей города, некоммерческих организаций и орга-

нов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития города, защиты прав и свобод 

граждан, развития демократических институтов. 

Таким образом, исходя из целей и задач деятельности общественных 

палат, можно согласится с мнением Орловой И.В., что «в современных ус-

ловиях превращение гражданского общества в силу, влияющую на эконо-

мические и политические процессы в стране, предполагает независимость 

от государства. Независимость, которая не означает конфронтацию, а 

предполагает сотрудничество, партнерство и позволяет гражданскому об-

ществу существенно ограничивать всевластие бюрократии. В условиях 

гражданского общества государство призвано осуществлять правовое упо-

рядочение своих отношений с населением, взаимоконтроль, взаимоограни-

чение государственных и негосударственных органов и движений. Суть 

взаимоотношений государственных и негосударственных органов состав-

ляет не противостояние, а сотрудничество» [8]. 

Исходя из проведенного исследования можно с уверенностью сделать 

вывод, что образование Общественной палаты является важным шагом на 

пути становления гражданского общества в Российской Федерации. Благо-

даря появлению данной политической организации российская общест-

венность получила возможность контролировать деятельность органов го-

сударственной власти и местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=54644974FBF1A754723153D4C5E9C50C2AAEFA008D277B7942E9B89162HFEFE
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГЕНОЦИД В УК РФ 

 

Н.С. Кошкин 

 
В статье обосновывается необходимость проведения диффе-

ренциации уголовной ответственности за геноцид в УК РФ. На 

основе примененных научных методов познания (сравнительно-

правового метода, метода юридического анализа и синтеза и др.) 

автор формулирует предложение по совершенствованию отече-

ственного уголовного законодательства в части уголовной ответ-

ственности за геноцид, основанный на принципе дифференциа-

ции уголовной ответственности, исходя из степени общественной 

опасности деяния. Необходимость указанного предложения свя-

зана с тем, что существующая редакция статьи 357 УК РФ, «вос-

производящая» положения Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него 1948 года, не отвечает 

требованиям некоторых отечественных уголовно-правовых 

принципов (например, справедливости, дифференциации ответ-

ственности и др.). 
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Вопрос, касающийся дифференциации уголовной ответственности за 

геноцид представляется на сегодняшний день особо важным в связи с тем, 

что в последнее время мы можем увидеть все больше посягательств кото-

рые имеют признаки состава преступления геноцида [1], поэтому геноцид 

стал важной частью политической повестки дня [2], вследствие чего, оте-

чественный законодатель при криминализации геноцида пошел по пути 

включения всех действий составляющих объективную сторону состава 

преступления геноцида в единый комплекс действий, за который преду-

сматривается единое наказание, не смотря на тот факт, что не все ино-

странные государства, в лице своих законодателей установили в равной 

мере единый подход к оценке различных действий, которыми может быть 

совершен геноцид.  

На это указывает в частности деятельность испанского, немецкого за-

конодателей, которые при установлении уголовной ответственности за ге-

ноцид дифференцировано подошли к определению степени общественной 

опасности действий, входящих в объективную сторону состава преступле-

ния геноцида. Так, испанский законодатель каждое действие (убийство 

членов группы, причинение вреда их здоровью и др.), характеризующее 

деяние, входящее в состав объективной стороны состава преступления ге-
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ноцида, наделил самостоятельностью и поместил в отдельные цифры ста-

тьи 607 Уголовного кодекса Королевства Испания и основываясь на раз-

ной степени общественной опасности дифференцированно определил не 

только виды уголовного наказания (постоянные тюремное заключение, 

тюремное заключение на определенный срок), но и границы срока уголов-

ного наказания, которое может быть назначено судом [3]. 

Другой пример. В параграфе 6 Раздела первого Международного уго-

ловного кодекса Федеративной Республики Германия установлено:  

«Кто с намерением уничтожить, как таковую, полностью или частично, 

национальную, расовую, религиозную или этническую группу, 

1.  Убивает ее членов, 
2.  Причиняет серьезные телесные повреждения или умственное рас-

стройство члену группы, особенно такого рода, как указано в статье 226 

Уголовного кодекса, 

3.  Ставит данную группу в такие условия жизни, которые могут при-
вести к ее полному или частичному физическому уничтожению, 

4.  Вводит меры, направленные на предотвращение деторождения внут-
ри группы, 

5.  Насильственно переводит детей одной группы в другую, наказывает-
ся пожизненным лишением свободы». 

(2) В менее серьезных случаях, указанных в подразделе (1), номера 2–5, 

наказание должно быть заключением на срок не менее пяти лет» [4]. 

Немецкий законодатель, в отличии от испанского немного иначе подо-

шел к решению этого же вопроса. Он решил действия, составляющие дея-

ние, входящее в объективную сторону состава преступления геноцида 

(убийство членов группы, причинение серьезных телесных повреждений 

или умственного расстройства членам группы, создание условий жизни, 

которые могут привести к полному или частичному физическому уничто-

жению группы, предотвращение деторождения внутри группы, насильст-

венная передача детей) дифференцировать следующим образом убийство 

как наиболее общественно опасное действие, которым может быть совер-

шен геноцид предусматривает самый серьезный ответ государства и нака-

зывается пожизненным лишением свободы, в то время как все иные дейст-

вия именуются менее серьезными с точки зрения степени общественной 

опасности и наказываются менее строгим видом наказания – лишением 

свободы на определенный срок, причем специально законодателем опре-

делена только нижняя граница наказания – не мене пяти лет. 

Действительно геноцид содержит в себе перечень деяний, которые раз-

личны по своей сущности и установление, например, в статье 357 УК РФ, 

единой уголовной ответственности и наказания представляется не совсем 

точным и правильным. Ведь все действия, предусмотренные диспозицией 
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статьи 357 УК РФ, совершенно по-разному вносят вредные изменения в 

объект преступления геноцида. 

Не вызывает сомнений тот факт, что геноцид, совершенный путем 

убийства членов указанных в законе групп вносит тяжкие, непоправимые 

изменения в объект преступления геноцида, так как национальная, расовая, 

этническая или религиозная группа полностью или частично исчезает с 

лица земли, при этом вернуть объект, на который происходило посягатель-

ство, к состоянию, которое было до преступного посягательства, как пра-

вило вовсе невозможно, на что справедливо указывают в доктрине уголов-

ного права [5; 6, С. 52; 7]. Исходя из этого высокая степень общественной 

опасности геноцида, совершенного путем убийства указанных в законе 

групп, направленного на полное или частичное их уничтожение не вызы-

вает сомнений, что должно повлечь за собой адекватную реакцию со сто-

роны государства и повлечь самое суровое и строгое уголовное наказание, 

которое может быть предусмотрено уголовным законом.  

При причинении тяжкого вреда здоровью членам указанных в законе 

групп, возникает объективная угроза уничтожения указанных в законе 

групп. Как отмечает Г.Л. Москалев: «Такая возможность, безусловно, име-

ет место при причинении вреда здоровью, который либо опасен для жизни 

в момент причинения, либо влечет последствия тяжкие настолько, что ли-

цо не способно в полной мере осуществлять свою социальную роль пред-

ставителя группы, указанной в ст. 357 УК РФ» [6, C. 76]. Происходит де-

социализация членов группы, люди не могут в полной мере реализовать 

себя в качестве членов указанных в законе групп, например, у одного чле-

на группы при неизгладимом обезображивании лица будут возникать су-

щественные трудности в коммуникации с другими членами группы. При 

этом физическая целостность группы, вследствие совершения указанного 

действия, может быть не нарушена и соответственно указанные в законе 

группы, пострадавшие от преступного посягательства продолжат сущест-

вовать. Исходя из этого высокая степень общественной опасности геноци-

да, совершенного путем причинения тяжкого вреда здоровью членам ука-

занных в законе групп, направленного на полное или частичное их унич-

тожение также не вызывает сомнений, что должно повлечь за собой адек-

ватную реакцию со стороны государства и повлечь уголовное наказание, 

которое может быть предусмотрено уголовным законом.  

При насильственном воспрепятствовании деторождению общественная 

опасность выражается в объективной возможности устранения указанным 

в законе группам возможности самовоспроизводства. Если перефразиро-

вать, то получается, что указанные в законе группы фактически лишаются 

возможности путем репродукции пополнять свою численность. По итогу 

группа уничтожается, вследствие препятствия физического рождения де-

тей. В дискуссионные вопросы, касающиеся взаимосвязи указанного при-
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знака объективной стороны состава преступления геноцида с другими при-

знаками объективной стороны того же состава (например, принудительная 

передача детей [6, C. 81], причинение тяжкого вреда здоровью [6, C. 95; 8, 

С. 111]) мы не вторгаемся, так как это не входит в целевую установку ра-

боты.  

Исходя из этого высокая степень общественной опасности геноцида, 

совершенного путем насильственного воспрепятствования деторождению 

членам указанных в законе групп, направленного на полное или частичное 

их уничтожение также не вызывает сомнений, что должно повлечь за со-

бой адекватную реакцию со стороны государства и повлечь уголовное на-

казание, которое может быть предусмотрено уголовным законом.  

Что касается совершения преступления геноцида путем иных действий, 

предусмотренных уголовным законом, а именно принудительной передачи 

детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных ус-

ловий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, то в 

данном случае степень общественной опасности посягательства будет бо-

лее низкой, в сравнении с совершением геноцида путем убийства членов 

указанных в законе групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, на-

сильственного воспрепятствования деторождению.  

В случае принудительной передачи детей степень общественная опас-

ность выражается не в полном или частичном физическом уничтожении 

членов указанных в законе групп, «а в лишении ребенка возможности при-

обрести в процессе воспитания тот пласткультурного опыта, который ха-

рактеризует и отличает одну человеческую группу от другой. Таким обра-

зом, ребенок фактически не сможет быть членом группы, отличительным 

культурным наследием которой он перестает обладать либо не может его 

получить. В результате совершения таких действий прекращается воспро-

изводство группы, и она может полностью исчезнуть» [6, С. 77]. При этом 

следует заметить, что не смотря на утрату культурной составляющей, фи-

зические, генетические признаки группы продолжат существовать и будут 

переданы следующему поколению людей. Исходя из этого степень обще-

ственной опасности геноцида, совершенного путем принудительной пере-

дачи детей, направленного на полное или частичное их уничтожение не 

вызывает сомнений, однако она не сопоставима с физическим уничтоже-

нием членов групп, путем убийства или причинения тяжкого вреда здоро-

вью, так как помимо культурной составляющей, уничтожению подлежит 

физико-биологические признаки группы, что никаким образом восстано-

вить не представляется возможным. Безусловно геноцид, совершенный пу-

тем принудительной передачи детей должен повлечь за собой адекватную 

реакцию со стороны государства и повлечь необходимое уголовное нака-

зание, которое может быть предусмотрено уголовным законом.  
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Геноцид, совершенный путем насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы с точки зрения общественной опасности выражаются 

не в полном или частичном физическом уничтожении членов указанных в 

законе групп, а, как указывают в доктрине лишь: а) в создании угрозы на-

ступления смерти двух и более представителей указанных в законе групп 

[6, С. 85], б) в создании угрозы физического существования демографиче-

ской группы или ее части [9, С. 57]; в) создании угрозы физического унич-

тожения (вымирания) указанных в законе групп, без материализации ре-

зультата их создания [10, C. 158]. При этом наступление последствий в ви-

де полного или частичного уничтожения указанных в законе групп, по 

данному признаку объективной стороны состава преступления геноцида не 

охватывается [6, C. 85]. Более того, можно заключить, что указанные в за-

коне группы, могут и не быть уничтожены физически полностью или час-

тично, а продолжат существовать. Исходя из этого степень общественной 

опасности геноцида, совершенного путем насильственного переселения 

либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение членов этой группы не вызывает сомнений, однако она не 

сопоставима с физическим уничтожением членов групп, путем убийства 

или причинения тяжкого вреда здоровью, так как вредные изменения в 

объекте могут наступить или не наступить вовсе. Безусловно геноцид, со-

вершенный вышеуказанным путем должен повлечь за собой адекватную 

реакцию со стороны государства и повлечь необходимое уголовное нака-

зание, которое может быть предусмотрено уголовным законом.  

По итогу проведенного анализа можно заключить, что безусловно вы-

сокая степень общественной опасности геноцида будет наблюдаться при 

его совершении путем убийства, так как объект преступления будет пре-

терпевать такие негативные изменения, которые никаким образом не пред-

ставляется возможным восстановить до состояния, которое имелось до со-

вершения преступления. Более того, объект не представится возможным 

восстановить даже частично, так как результат геноцида, совершенного 

путем убийства необратим. В случае, если геноцид совершается путем 

иных действий, которые предусмотрены законом, а именно путем причи-

нения тяжкого вреда здоровью членам указанных в законе групп, насиль-

ственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи 

детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных ус-

ловий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, 

степень общественной опасности деяния будет иной, более низкой. Объект 

уголовно-правовой охраны в данном случае будет возможно восстановить, 

пусть и не полностью, но хотя бы частично.  

Причину решения отечественным законодателем вопроса единой рег-

ламентации всего комплекса действий составляющих объективную сторо-
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ну состава преступления геноцида можно найти не только, исходя из ана-

лиза деятельности, как всего мирового сообщества, так и отдельных пере-

довых государств, направленных на уголовно-правовое противодействие 

актам геноцида. Ведь некоторые иностранные государства, к моменту раз-

работки и принятия УК РФ уже предусмотрели в своем уголовном законо-

дательстве уголовную ответственность за геноцид, например Французской 

Республики [11] и других государств [12; 13]. Также причину решения 

отечественным законодателем вышеуказанного вопроса можно понять ис-

ходя из того факта, что Конвенция ООН 1948 года не регламентирует во-

просы, связанные с оценкой действий, являющихся признаками объектив-

ной стороны с точки зрения степени общественной опасности и соответст-

венно уголовного наказания, которое будет справедливым ответом госу-

дарства на такое посягательство. Положения статьи V Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций «О предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него» 1948 года лишь указывают на то, что «… Договари-

вающиеся Стороны обязуются провести необходимое законодательство, 

каждая в соответствии со своей конституционной процедурой, и, в частно-

сти, предусмотреть эффективные меры наказания лиц, виновных в совер-

шении геноцида или других упомянутых в статье III преступлений». 

Следует заметить, что вопрос дифференциации уголовной ответствен-

ности за виновно совершенные, общественно опасные, запрещенные уго-

ловным законом деяния для уголовного права чрезвычайно важен, так как 

это позволяет достичь, в том числе выполнение и других принципов уго-

ловной ответственности, например принципа справедливости [14, C. 10]. 

При этом, указанный вопрос в доктрине по многим положениям носит 

дискуссионный характер, на что указывает, например Д.А. Безбородов [15, 

С. 176–178] и другие[16, С. 42; 17, С. 93]. Если отталкиваться от этимоло-

гии термина «дифференциация», то в самом общем виде, как указывают в 

доктрине уголовного права, ее можно охарактеризовать как разделение 

уголовной ответственности на отдельные составляющие, структурные час-

ти единого целого [18, C. 27; 19, С. 104]. Статья 8 УК РФ прямо говорит, 

что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, в 

котором содержатся все признаки состава преступления. В уголовном за-

конодательстве должны находить свое отражение те признаки деяния, ко-

торые указывают на высокую степень и значительный характер его обще-

ственной опасности, которые нуждаются в ответной реакции со стороны 

государства, международного сообщества в виде применения уголовной 

репрессии к виновным лицам. Законодатель, осуществляя дифференциа-

цию уголовной ответственности, как справедливо указывает Е.В. Рогова, 

применяет метод уголовной политики, цель которого состоит в макси-

мальном учете при закреплении уголовно-правовых норм, дифференци-

рующих уголовную ответственность, степень и характер общественной 
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опасности преступления, и другие критерии [20, С. 110]. Причем, как от-

мечают в доктрине, общественная опасность, являясь признаком, диффе-

ренцирующим уголовную ответственность, является одновременно и при-

знаком преступления, на основе которого конструируются привилегиро-

ванные или квалифицированные составы преступления, исходя из умень-

шения или увеличения степени общественной опасности содеянного [21, 

С. 16]. 

В этой связи государства, особенно, входящие в романо-германскую 

правовую семью, в том числе вышеуказанные, предусмотревшие в своем 

национальном уголовном законодательстве ответственность за геноцид, 

по-разному подошли к вопросу определению характера и степени общест-

венной опасности деяния и вытекающей из этого вопроса регламентации 

уголовного наказания. Весь перечень действий, которыми может быть со-

вершен геноцид, они подвергли анализу и соответствующей оценке с точ-

ки зрения степени общественной опасности, что привело в конце к отнесе-

нию тех или иных признаков объективной стороны состава преступления 

геноцида к квалифицирующим (привилегированным), установлению диф-

ференцированного подхода к уголовной ответственности за те или иные 

действия, уголовного наказания, которое отвечает всем требованиям уго-

ловного закона. Ведь, как правильно отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева, 

задача законодателя, решаемая им в ходе дифференциации уголовной от-

ветственности, состоит в том, чтобы учесть весь комплекс этих исходных 

данных (типовую степень общественной опасности деяния, данные о лич-

ности виновного, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятель-

ства) и очертить различные варианты уголовно-правовых последствий, на-

ступающих для виновных лиц [22, C. 123]. Применение квалифицирующих 

и привилегированных признаков состава преступления позволяет диффе-

ренцировать уголовную ответственность посредством изменения рамок 

типового наказания. Квалифицирующими (привилегирующими) признака-

ми, как пишет Т.А. Лесниевски-Костарева, «следует считать указанные в 

законе характерные для некоторых преступлений соответствующего вида 

существенные обстоятельства, отражающие типовую значительно изме-

ненную в сравнении с основным составом преступления степень общест-

венной опасности содеянного и личности виновного и влияющие на зако-

нодательную оценку (квалификацию) содеянного и меру ответственно-

сти». Основная функция квалифицирующих (привилегирующих) призна-

ков – градировать ответственность путем установления новых границ ти-

пового наказания – обусловлена их качеством – отражать значительные 

изменения типовой степени общественной опасности содеянного» [14, C. 

12]. На это же указывает и Е.В. Рогова, которая отмечает, что «показатели 

меньшей или больше общественной опасности находят свое отражение в 

привилегирующих или квалифицирующих признаках состава преступле-
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ния. Характер и степень общественной опасности преступления отражает-

ся также и в санкции уголовно-правовой нормы» [21, C. 21]. 

По итогу всего вышесказанного, статью 357 УК РФ необходимо изло-

жить в редакции, которая будет предусматривать две части (основной и 

квалифицированный составы преступлений). В части первой будет преду-

сматриваться уголовная ответственность за геноцид, то есть, действия, на-

правленные на полное или частичное уничтожение национальной, этниче-

ской, расовой или религиозной группы как таковой путем причинения 

тяжкого вреда здоровью членам этой группы, насильственного воспрепят-

ствования деторождению, принудительной передачи детей, насильствен-

ного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных 

на физическое уничтожение членов этой группы. В части второй будет 

предусматриваться уголовная ответственность за геноцид совершенный 

путем убийства членов указанных в законе групп. 

Говоря о санкции, следует отметить, что геноцид совершаемый дейст-

виями, охватываемыми частью первой, должен повлечь за собой суровое и 

строгое уголовное наказание. При этом, геноцид совершенный путем 

убийства членов указанных в законе групп должен повлечь самое суровое 

и строгое уголовное наказание, которое может быть предусмотрено уго-

ловным законом. 

Указанная редакция статьи 357 УК РФ позволит более точно диффе-

ренцировать уголовную ответственность за совершение геноцида, основы-

ваясь на степени общественной опасности действий, образующих деяние, 

обязательный признак объективной стороны состава преступления гено-

цида, что позволит достичь выполнения не только принципа справедливо-

сти уголовной ответственности, но и других принципов, предусмотренных 

уголовным законом. 
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УДК 008  

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КУЛЬТУРЕ 

 

И.А. Недугова  

 
Рассмотрение культуры как динамической системы позволяет 

определить нелинейные модели ее развития. Системность являет-

ся одним из атрибутов материи. Материя структурируется в сис-

темы. Развитие систем может быть непрерывным или прерыв-

ным. Непрерывность в развитии системы выражается качествен-

ной определенностью системы, т. е. при таком развитии совокуп-

ность специфических для данной системы качеств остается неиз-

менной. Изменяются только количественные характеристики, 

всех или некоторых качеств этой совокупности. 

В статье будут рассмотрены следующие типы культурной ди-

намики: функциональные, структурные, детерминантные и дис-

сипативные. 

В статье дан анализ культурных процессов и культурных со-

бытий. 

Ключевые слова: Культура, системность, нелинейность, ди-

намика. 

 

Говоря «культура» сегодня, мы автоматически упоминаем понятие 

«кризис». Как правило, кризисность оценивается с точки зрения морали, 

религии, искусства, науки и техники. Сама ситуация кризиса изменила ра-

курс видения культуры, а знакомство с новыми открытиями гуманитарного 

знания, исследующих различные феномены культуры, привело к круше-

нию традиционных постулатов европоцентризма, панлогизма, «линейно-

го» историцизма и др. в истолковании истории культуры. Кроме того, рас-

ширился интерес вообще к нерефлексивным факторам культурной жизни, 

что усилило позиции иррационализма и субъективизма в концепциях куль-

туры. Слово «кризис», как и другие феномены неустойчивости, нередко 

предполагает эмоциональную и глубоко негативную смысловую окраску. 

Но, подобно тому, как, благодаря синергетике, меняются представления о 

хаосе, иные, более глубокие аспекты открываются сегодня и в понимании 

кризиса. 

Данная растатья посвящена раскрытию проблемы развития системы 

культуры, анализу отражения в сознании культурных процессов. 

Неравновесная культура определяется нами как совокупность струк-

турных, функциональных, динамических и диссипативных процессов. 

Прерывное развитие подразумевает переход системы в новое качество, 

т. е. изменение состава упомянутой  совокупности системообразую-

щих качеств. 
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Иначе говоря, возникает новая система. При прерывном развитии про-

является диалектический закон перехода количества в  качество. Причем 

подразумевается, что этот закон не имеет ограничений: количественные 

изменения любого качества или совокупности качеств в итоге может при-

вести к появлению любого другого нового качества.  

В зависимости от природы причин, вызвавших процесс развития систе-

мы, мы считаем, любое развитие может быть: 

 функциональным (однозначным), 

 структурными, 

 детерминантными, 

 диссипативными, 

 или же комбинацией этих типов. 

Изменения могут носить внешний и внутренний характер. 

Функциональное развитие подразумевает наличие строго однозначных, 

закономерных причинно-следственных отношений. Поэтому такое разви-

тие в принципе предполагает последовательное во времени накопление 

всех необходимых качеств. Интервал времени, необходимый для каждого 

одиночного акта такого накопления, можно предположить сколь угодно 

малым (его значение зависит от предполагаемой скорости  такого разви-

тия), но никогда не будет равным нулю. Отличительной чертой функцио-

нальных изменений является длительный период накопления изменений, а 

формирование новых форм. Любой жизненный факт может быть воспри-

нят как факт культуры, если увидеть в нем знак, отражающий определен-

ные представления о мире и месте в нем человека.  

Совокупность жизненных обстоятельств, от которых зависит смысл 

любых проявлений человеческой жизнедеятельности, называют «культур-

ным контекстом» (от лат. contextus – сцепление, соединение, связь). Кон-

текстом, образующим смысл светофорных сигналов, является городская 

транспортная сеть. Мир культуры складывается в процессе совместной 

жизнедеятельности многих поколений людей. То, что создается человеком, 

то что является актом человеческой активности, видом социальных кон-

тактов, все это может быть названо «полем культуры». Таким образом, 

функциональные изменения можно назвать изменениями формирования 

поля культуры. Как правило, этот процесс рассматривается через катего-

рию «социальное наследие». Однако даже в самых стабильных на первый 

взгляд культурных процессах наблюдается динамика. Например, праздно-

вание Рождества, вероятно, и может быть рассмотрено как элемент нашего 

социального наследия, однако в настоящее время этот праздник отличается 

гораздо большей коммерциализацией и меньшей духовностью по сравне-

нию с тем, каким он был для предыдущего поколения.  

Структурные изменения это имения, затрагивающие все части системы. 

Как правило, структурные изменения проявляются в сущности внутренних 
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процессов. Основой структурных изменений является соотношение внут-

реннего и внешнего системы. Скачек между меризмом и холизмом. В ходе 

существования сознания есть некий элемент со-связанности воспринимае-

мый и окружающих событий. В сознании налагаются разнообразные иде-

альные образы (осознаваемые и не осознанные), но в некоторые моменты 

(назовем их «моменты дисперсий») ранее сопутствовавший активно позна-

ваемому занимает первое место. Одно условие этот процесс происходит в 

ситуации «случайного воспоминая». Образы сближаются и становятся 

вновь единым целым, но в другой призме. 

Если отталкиваться от определения культуры как то, что сделано чело-

веком, то феномен гиперкультуры, порожден самой культурной системой.  

У Бодрийяра такой феномен раскрыт через информационное поле со-

циума [2. С. 251264]. Он выделяет две причины, по которым это происхо-

дит. Во-первых, потому, что информация, вместо того, чтобы побуждать к 

коммуникации, занимается ее разыгрыванием. То же и в отношении смыс-

ла  информация не производит смысл, а разыгрывает его. И здесь опять-

таки имеет место гигантский процесс симуляции. Происходит замыкание 

процесса  это процесс симуляции, гиперреальный процесс.  

Детерминантные изменения 

Современный детерминизм предполагает наличие разнообразных объ-

ективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых 

выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно причин-

ного характера, т. е. прямо не содержащих в себе моментов порождения, 

производства одного другим. Сюда входят пространственные и временные 

корреляции, функциональные зависимости, отношения симметрии и т. п.  

Особенностью детерминационного периода изменений культуры явля-

ется формирование многозначных, полисмысловых универсалий культуры.  

«Универсалии культуры  общечеловеческие репрезентации культурного 

опыта и деятельности, символически отражённые в эйдетической памяти, 

образно-мировоззренческих конструкциях, этимологических ценностях 

языка» [9. С. 468.]. 

Есть иной закономерный процесс. В любой системе происходит посте-

пенное накопление изменений, которые вступают в противоречия, как с 

исходным материалом, так и друг с другом. Чем больше расхождений, тем 

сильнее противоречия. Процесс дифференциация приводит к тому, что во 

вновь образованных системах базовые элементы обретают специфическую 

«окраску». Каждая новая система строится преимущественно на одном 

элементе, но при том в целом в процессе ингресси эти элементы образуют 

первоначальную целостность [1. С. 89]. Однако наблюдение этого процес-

са порождает ощущение постоянной деградации системы. В культуре этот 

процесс представлен формами дифференциации культурных систем, и при 

этом сопровождается постоянны (вне зависимости от времени) ощущением 
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«падения» культуры. Одновременное «растяжение» системы культуры с 

наложением нового символического миропонимания определяется как 

«неравновесная культура».  

В момент кризиса, когда система неустойчива, осуществляется наибо-

лее интенсивное «общение» между уровнями  резонансная синхрониза-

ция ритмов, специфических для систем разных иерархических уровней. 

Вообще, «встряска» системы, выброс энергии способствуют тому, что 

происходит скрещение «дальнеродственных» связей и рождение новых 

структур. Становление и неизбежно сопровождающий его синтез  это 

процесс творчества в самом широком смысле слова. Детерминационным 

процессам являются временное перемещение центра развития в том или 

ином городе. Причинами такого «движения» могут быть появление новых 

предприятий, ввод новых районов и даже просто отражение городской мо-

лодежной субкультуры. 

Диссипативные процессы 

Динамика динамических систем, находящихся в состоянии, удаленном 

от равновесия, формирует диссипативные процессы. К этим процессам 

обычно относятся процессы рассеяния, т. е. превращения энергии в менее 

организованную форму, которые обычно трактуются как необратимые. 

Диссипативные процессы в культуре имею три стадии: 

1) первая стадия характеризуется эффектом дисбалансирующей проти-
воречивости культурных явлений; 

2) вторая стадия содержит в себе предпосылки «выпрыгивания из соз-
нания и из культуры», системное отрицание культуры и сознательности; 

3) третья стадия это открытое отрицание культуры через ее разрушение 
и тем самым «катарсис» сознания. 

Анализ процессов культурного функционирования и развития позволит 

выработать систему ценностных ориентиров, направленных на сохранение 

сознательных процессов в культуре. Детальное рассмотрение диссипатий-

ных процессов позволит разработать механизм философской рефлексии 

сознания. 

Однако разнонаправленность культурных процессов сама по себе явля-

ется на наш взгляд элементом стабилизации системы культуры. Проявле-

ние крайней стадии диссипативного развития, конечно же, возможно, но, 

как правило, сглаживается другими культурными процессами. 
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Приведены данные о результатах исследования, проведенного 

среди студентов Миасского филиала ЮУрГУ по проблеме фор-

мирования эмоционального интеллекта студентов университета. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, самореали-

зация, эмоциональная устойчивость, эмоциональный интеллект, 

профессиональная деятельность, управление эмоциями. 

 

Успешность деятельности специалиста в любой сфере, в первую оче-

редь, зависит от сформированности уровня теоретической готовности 

(знания, умения) и практической готовности (навыки, знания в действии) к 

профессиональной деятельности, его кругозора и эрудиции. При этом  од-

ного потенциального интеллекта не всегда достаточно для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности, необходим так называемый 

«эмоциональный интеллект». В современном мире проблема развития 

эмоционального интеллекта является актуальной не только для представи-

телей науки, но и для специалистов в различных сферах общественной 

жизни, в том числе, и в бизнесе. Это вызвано, в первую очередь, тем, что 

эмоциональный интеллект является предпосылкой поведения человека в 

обществе, его успешного межличностного взаимодействия [4]. 

Интеллектуальный потенциал общества определяется уровнем образо-

ванности населения и характеризуется суммой знаний, которыми распола-

гает общество и процентом работников умственного труда в структуре на-

селения. Подготовка специалистов в системе высшего образования в на-

стоящее время переживает ряд глобальных проблем, связанных с несоот-

ветствием теоретической и практической подготовкой в вузе и требова-

ниями современной мировой экономики [5]. 

В последнее  годы психологи утверждают, что наиболее профессио-

нально успешны, хорошо адаптируются к изменяющимся экономическим 

условиям выпускники вузов, имеющие высокий уровень эмоционального 

интеллекта. Но при этом многие из студентов даже не могут определить 

понятие «эмоционального интеллекта» [3]. 

Способность правильно распознавать свои эмоции и управлять ими – 

залог и профессионального успеха, и счастливой жизни.  Развитие эмоцио-

нального интеллекта – процесс, который нужно начинать с ранних лет, 

чтобы в зрелом возрасте быстро адаптироваться к реалиям социальной 

жизни и чувствовать себя уверенно. 
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Ряд исследователей рассматривает эмоциональный интеллект в струк-

туре социального интеллекта, т. е. умение личности взаимодействовать с 

социальной средой. Проблеме изучения эмоционального интеллекта по-

священы работы ряда российских и зарубежных исследователей, среди ко-

торых, можно отметить труды Салоуэя, Майера, Г. Айзенка, Э. Торндайка, 

Дж. Гилфорда, И.Н. Мещеряковой, И.Н. Андреевой, В.С. Юркевич, А.И. 

Маклаковой и др. 

Понятие «эмоциональный интеллект» («emotional intelligence») было 

введено учеными Дж. Майером и П. Саловей в 1990 году. Авторы рассмат-

ривают эмоциональный интеллект как способность человека перерабаты-

вать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, 

их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в каче-

стве основы для мышления и принятия решений, т. е. эмоциональный ин-

теллект в своем понимании близок к потенциальному интеллекту, но отли-

чие заключается в том, что в качестве поступающей информации рассмат-

риваются человеческие эмоции и настроения [1]. 

При этом целостного представления об эмоционально интеллекте в 

единстве его структурных компонентов не существует. Каждый исследова-

тель представляет свою структуру и свои компоненты, но общее, что мож-

но выделить в исследованиях психологов, это то, что в структуре эмоцио-

нального интеллекта важнейшими компонентами являются: способность 

регулировать свое эмоциональное состояние и умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей, а также большинство выделяют 

такой компонент, как эмпатия – умение сочувствовать, сопереживать дру-

гим людям. На развитие эмоционального интеллекта влияет ряд факторов, 

среди которых, наиболее существенным является темперамент человека, 

который обусловлен врожденными особенностями нервной системы. В ос-

нове классификации типов темперамента лежат его два основные свойст-

ва – направленность личности на внешней (экстраверсия) или внутренний 

(интроверсия) мир и нейротизм (эмоциональная устойчивость). В связи с 

этим два типа темперамента соответственно изначально имеют более вы-

сокий уровень эмоционального интеллекта (флегматики и сангвиники) и 

два типа более низкий (холерики и меланхолики) [2]. 

В настоящее время используется различные методики для диагностики 

уровня эмоционального интеллекта, но наиболее известными считаются 

следующие. 

В настоящее время используется различные методики для диагностики 

уровня эмоционального интеллекта, но наиболее известными считаются 

следующие. 

1. Методика М. Холла (адаптирован Е.П. Ильин) выделяют следующие 

компоненты эмоционального интеллекта: управление своими эмоциями, 
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распознавание эмоций других людей эмоциональная осведомленность, са-

момотивация, эмпатия. 

2. Методика Self-Report Emotional Intelligence Test (SREIT), которая 

выделяет три шкалы: регулирование эмоций и использование эмоций при 

решении проблем, оценка и выражение эмоций. 

3. «Эмоциональный интеллект-2» (ЭмIQ-2), разработанная в России, 

первоначальный вариант был создан  Е.А. Орел, в дальнейшем доработан 

В.В. Одинцовой под руководством А.Г. Шмелева. Данный опросник выде-

ляет шесть шкал: общая шкала; самоанализ и самозащита; самоконтроль; 

выражение эмоций; социальная чуткость; самооценка чуткости. 

4. Тест ЭмИн Д. Люсина выделяет два основных элемента – межлично-

стный (интуитивное понимание чужих эмоций; понимание чужих эмоций 

через экспрессию; общая способность к пониманию чужих эмоций) и 

внутриличностный эмоциональный интеллект (осознание своих эмоций; 

управление своими эмоциями; контроль экспрессии), которые, в свою оче-

редь, подразделяются шесть факторов [7]. 

С целью выявления влияния эмоционального интеллекта на успешность 

обучения в университете, нами было проведено экспериментальное иссле-

дование со студентами первого и второго курса ЮУрГУ, филиал в 

г. Миассе.  На первом этапе исследования был проведен опрос студентов 

по методике М. Холла (адаптирован Е.П. Ильин) и определен уровень эмо-

ционального интеллекта по каждой шкале в отдельности и по совокупно-

сти пяти шкал.  

В исследовании приняли участие студенты первого и второго курса 

университета в возрасте 17-19 лет в количестве 30 человек. На первом эта-

пе исследования был проведен опрос студентов по методике М. Холла 

(адаптирован Е.П. Ильин) и определен уровень эмоционального интеллек-

та по каждой шкале в отдельности и по совокупности пяти шкал. В резуль-

тате  высокий уровень эмоционального интеллекта не был выявлен в груп-

пе испытуемых, у 10 человек (33, 3%) был выявлен средний уровень, и у 20 

человек (66,7%) выявлен низкий уровень эмоционального интеллекта. 

На втором этапе был проведен анализ результатов обучения студентов 

на 1 курсе по результатам первой сессии, на втором курсе по результатам 

всех трех семестров. В результате была выявлена взаимосвязь между ус-

пешностью обучения и уровнем эмоционального интеллекта: у студентов 

со средним уровнем эмоционального интеллекта результаты обучения бы-

ли значительно выше, чем у студентов с низким уровнем эмоционального 

интеллекта. Результаты проведенного исследования помогли студентам 

выявить свои «сильные» и «слабые» стороны в эмоциональном поведении 

и определить пути решения «своей» проблемы.  

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способность понимать собствен-

ные эмоции и использовать их для улучшения качества жизни. Управление 
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собственными чувствами позволяет регулировать уровень стресса и спо-

собствует плодотворному общению с другими людьми, и именно это 

улучшает качество жизни в личной и профессиональной сфере. В отличие 

от IQ, который не меняется на протяжении жизни, EQ можно развивать и 

улучшать. Необходимость развивать эмоциональный интеллект не раз до-

казана учеными и различными примерами из жизни и бизнеса. Очевидно, 

что человек, у которого уровень эмоционального интеллекта выше, более 

адекватно воспринимает реальность и гораздо эффективнее реагирует на 

нее и взаимодействует с ней. Это касается почти всех коммуникаций – и 

межличностных, и социальных; субъективных и объективных пережива-

ний; абстрактных и конкретных понятий. Таким образом, эмоциональный 

интеллект стал одним из новых инструментов для управления бизнесом, 

построения эффективных коммуникаций и управления. 

Таким образом, на наш взгляд, сегодня остро назрела необходимость 

развития эмоционального интеллекта в процессе подготовки будущих спе-

циалистов в системе высшего образования. С этой целью, на занятиях, свя-

занных с психологической подготовкой студентов к будущей профессио-

нальной деятельности необходимо проводить социально-психологические 

тренинги, направленные на развитие эмоционального интеллекта, в осо-

бенности, для студентов, чья будущая профессиональная деятельность свя-

зана с управленческой деятельностью. Такие занятия должны включать в 

себя определенные теоретические знания (психологические аспекты), про-

ведение деловых игр, групповых занятий, использование кейс-метода, 

проведение индивидуальных консультаций со студентами, анализ видео-

материалов, ведение личных дневников и т. д. Особое место в работе необ-

ходимо уделять активным и интерактивным методам обучения. Особое ме-

сто в формировании эмоционального интеллекта должно отводиться ву-

зовской практике. В ходе практики необходимо предоставить студенту 

возможность знакомства с разнообразными ситуациями профессионально-

го общения и взаимодействия.  Кроме того, в аудиторную и самостоятель-

ную работу необходимо включать задания, сформированные по методу 

конкретных ситуаций (case-study). Учебные ситуации должны предпола-

гать использование как рационального, так и эмоционального способа по-

знания при решении. Задания, предлагаемые студенту в ходе профессио-

нальной подготовки, могут включать оба класса ситуаций пропорциональ-

но значимости этих ситуаций в реальной трудовой деятельности [6]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС 

 

 Ф.Н. Садриева  

 
В статье представлен анализ периферийных слоев «нового 

среднего класса». Бедность, низкая квалификация, стремление 

наращивать социальные связи сказывается на развитии  россий-

ского общества. 

Ключевые слова: средний класс, «старый средний класс», 

«новый средний класс», «золотые воротнички», «новые бедные», 

«квалификационная яма», структура трудовой мотивации. 

 

С античных времен человечество высоко оценивало роль среднего слоя, 

то современная цивилизация, по выражению А. Тойнби, это – цивилизация 

среднего класса. Благодаря среднему классу смягчается конфликт между 

высшим и низшим классами, в обществе нет резкого перехода и пропасти, 

которая была между этими классами ранее. Средний класс является соци-

альной основой стабильности общества. Вести свое дело, свой бизнес он 

может в условиях только стабильности. Благодаря высоким стандартам по-

требления средний класс обеспечивает устойчивый спрос на рынке товаров 

и услуг, стимулируя тем самым производство, в частности развитие мелко-

го и среднего бизнеса. Он способствует созданию новых информационных 

технологий, а значит, и экономическому прогрессу в целом. Представители 

среднего класса не только хранят традиции и ценности, но и распростра-

няют  и привносят новые нормы и законы в общественную систему, при-

влекают большое количество людей к своим идеям. Именно средний класс 

является негласным «поставщиком» новых кадров в чиновничьи структу-

ры, а также управленцев разного уровня и ранга – как для бизнес-элиты, 

так и для государственных структур. 

Понятие «средний класс» возникло в Великобритании в XVII веке. 

Первоначально им обозначали группы мелких и средних предпринимате-

лей, занимающих промежуточное положение между крупными землевла-

дельцами и люмпен-пролетариатом. Эту категорию называют «старым 

средним классом». Наряду с этой категорией, в ХХ в.  рост производства, 

его усложнение и укрупнение потребовали все большего количества ква-

лифицированных работников, в том числе и такой новой массовой катего-

рии как менеджеры. Развитие систем образования и здравоохранения при-

вело к росту численности врачей, учителей и т. п. Способствовало расши-

рению среднего класса и развитие сферы разнообразных услуг. Кроме то-

го, с 1930-х гг. в США, а с 1950-х гг. и в Западной Европе изменилась мо-

дель государственной социально-экономической политики, и приоритеты 

последней сместились от борьбы с бедностью в сторону поддержки сред-
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него класса. Представители этого нового класса, получают доходы не 

только на свой труд, но и на ранее произведенные инвестиции [1]. Эту ка-

тегорию населения называют  «новый средний класс», куда входят и спе-

циалисты высокой квалификации, в первую очередь связанные с производ-

ством новых технологий и информации («золотые воротнички») [2].      

Для современных западных стран характерна тенденция сокращения 

удельного веса «старого» и увеличение «нового» среднего класса. Для со-

временной трансформирующейся России с переходной  экономикой тен-

денция, казалось бы, должна быть иная. С одной стороны, при этом дол-

жен возрождаться фактически новый для страны слой предпринимателей, 

который может быть определен как «новый старый». А с другой – посте-

пенное вхождение в социально-экономическую и политическую жизнь, в 

качестве устойчивой социальной группы, традиционных «новых средних» 

[3]. Однако, как показывают  исследования, «старый» средний класс от-

нюдь не растет, скорее можно говорить о стагнации малого бизнеса. То же 

относится и к «новому» среднему классу.   

В составе «нового среднего класса» в современной России  работники, 

владеющие развитыми профессиональными навыками интеллектуальной 

деятельности (служащие, менеджеры, представители науки, образования, 

здравоохранения, руководители разного уровня и др.). В 1990-е годы в 

России появляется  понятие «новые бедные», куда попадали люди с выс-

шим образованием, высокими культурными запросами, массовая интелли-

генция. Их отличало от «старых бедных», перешедших с советских времен, 

отсутствие субкультуры бедности. Это активная, динамичная группа лю-

дей сделала все, чтоб вырваться из бедности и нищеты. К середине 2000-х, 

проблема массовой бедности российских профессионалов прочно ушла из 

повестки дня, на самом деле она лишь на время перешла в «тлеющее» со-

стояние и в ближайшее время может вновь обостриться, так считает про-

фессор  Тихонова.  Как показал проведенный (за 2000, 2011 и 2019 гг.) 

анализ, бедность и малообеспеченность распространены среди российских 

профессионалов довольно широко (6 % и 15 % от их числа по состоянию 

на 2019 г., соответственно). В сравнении с 2000 г., когда за «чертой бедно-

сти» находилось больше половины представителей данной группы, такая 

ситуация выглядит намного более благополучной, однако улучшения эти 

произошли в основном еще до начала кризиса 2008-2009 гг.   

Причиной бедственного положения большинства «нового среднего 

класса» в России является низкая оплата высококвалифицированного не-

физического труда, что уничтожает трудовую мотивацию среднего класса. 

Усугубляет бедственное положение среднего класса различия региональ-

ные, поселенческие, меж- и внутриотраслевые, в разных секторах эконо-

мики, на предприятиях различного размера [4].  
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Для «нового среднего класса» в структуре трудовой мотивации важное 

значение имеют факторы, связанные с содержанием работы, которая явля-

ется для них не просто источником средств к существованию, но и средст-

вом самореализации. На деле для  большинства рабочих мест не нужны 

работники ни с полученным ранее образованием,  ни с практическим опы-

том, ни с высокой квалификацией. Дальнейший рост среднего класса на-

прямую зависит от оптимального формирования рынка труда, его «запро-

са» на работника высокой квалификации [5].   

В России более половины населения работает не по профессии или не в 

соответствии с уровнем квалификации. Это явление называют «квалифи-

кационной ямой», которое стало за последние 30 лет нормой для мирового 

рынка труда. Причина «квалификационной ямы» в России, полагает Ната-

лья Тихонова, прежде всего, в дисбалансе образовательной и профессио-

нальной структур.  В будущем этот дисбаланс будет усиливаться, по мне-

нию ученого, потому что желающих получить высшее образование мень-

ше не станет: оно дает более высокий уровень дохода и лучшие рабочие 

места.  

Еще одна причина «квалификационной ямы» – разрыв между подготов-

кой кадров и потребностями рынка труда. Если в середине XX века период 

устаревания технических знаний составлял десять лет, то сейчас этот срок 

сократился до 2–5 лет. Под влиянием новых технологий рынок труда ме-

няется: появляется спрос на новые специальности, новые компетен-

ции. Нужна непрерывность и постоянное дополнительное образование. 

Однако, как  показывают исследования: «Любое дополнительное обу-

чение или прохождение организованных форм переквалификации распро-

странены в России мало. Например, по данным РМЭЗ, в 2018 году прохо-

дили такого рода обучение, в том числе на рабочем месте, лишь 5,4 % всех 

работающих. Это не может не обострять проблему недостаточности ква-

лификации имеющейся рабочей силы» [6].  

Понимая, что доступ к наиболее качественным рабочим местам не мо-

жет обеспечить уровень образования, продолжительность обучения или 

опыт работы каждый десятый профессионал  предпринимает  шаги по на-

ращиванию своих социальных сетей, поскольку рассматривает их как один 

из ключевых факторов жизненного успеха в целом [7]. 

Ухудшил ситуацию распространение коронавируса. Индекс потреби-

тельской уверенности россиян во втором квартале 2020 года опустился до 

отметки в 30 %. И больше всех пострадали люди 30–49 лет, а это самая 

производительная часть населения, в которой и сосредоточен средний 

класс, говорится в индексе потребительских настроений Центра конъюнк-

турных исследований Института статистических исследований и экономи-

ки знаний НИУ ВШЭ. Нынешний кризис, безусловно, сказывается на 

среднем классе – и на его численности, и на уровне и качестве жизни.  По-
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ка сложно давать точные оценки: нет достоверных данных для анализа.  

Как отмечает С. Мареева, но в ходе прошлого кризиса у среднего класса 

снизилась социальная защищенность, сместился баланс переговорной си-

лы в сторону работодателей, выросла доля "выпадающих" из зоны дейст-

вия трудового законодательства» [8]. 

Таким образом, в  современном российском «новом среднем классе» 

преобладают не «золотые воротнички», а профессионалы с низкой квали-

фикацией, с бедственным положением и те, кто считает, что доступ к наи-

более качественным рабочим местам можно получить, имея знакомых, 

способных помочь получить хорошую работу, способствовать карьерному 

росту, обеспечить доступ к хорошим врачам, школам и вузам. Эти  явления 

неблагоприятно сказываются на развитии российского общества.  
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД 

COVID-19 КАК УСКОРИТЕЛЬ ПОБЕДЫ МАШИНЫ 

НАД ЧЕЛОВЕКОМ 

 

В.В. Сиреканян 

 
В данной работе рассматривается потенциально актуальный 

вопрос, над которым проводится исследование, и предлагается 

статья для подтверждения доказательств о победе машины над 

человеком в будущем. Победит ли в конечном итоге машина (ро-

бот) человека?  

Ключевые слова: COVID-19, машинный перевод, алексити-

мия, маниакальное поведение, СМП, кобот, ИИ, homo sapiens. 

 

В предыдущих статьях были  затронуты вопросы о сходстве и разли-

чии, о недостатках и преимуществах машинного перевода с переводом, 

сделанным человеком. В большинстве случаев машина превосходит чело-

века. 

При переводе, помимо знания двух языков в совершенстве, хороший 

переводчик должен обладать фоновыми знаниями и переводить в зависи-

мости от ситуации. Стандарт ISO 17100, который подготовлен Техниче-

ским комитетом ISO/TC 37 и переведен на русский язык компанией Те-

хИнпут, определяет требования, предъявляемые ко всем аспектам процесса 

перевода, а главное - к квалификации переводчиков, что позволит Заказчи-

ку быть уверенными в качестве перевода. 

Переводчики должны соответствовать следующим квалификаци-

онным требованиям:  

a) способность переводить содержание, включая умение оценивать 

проблемы понимания и генерирования языкового содержания, передавать 

смысл на целевом языке и обосновывать результат такой оценки; 

b) умение применять знания при производстве текстов или другого со-

держания на целевом языке; 

c) опыт в применении инструментов исследования. 

Уровень профессиональной подготовки; 

a) в культурологической области,  

b) в технической области, 

c) в области применения языка. 

В этой связи совершенно справедливо возникают вопросы: могут ли 

программы для машинного перевода соответствовать таким требованиям? 

Какими требованиями должны соответствовать электронные перево-

дчики, чтобы  получить качественный перевод?  

Какие требования существуют для электронных переводчиков? 
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В настоящее время известно, что многими компаниями ведется работа 

по программированию в машинном переводе языковых эквивалентов на 

разных языках, что эти программы позволяют делать перевод с одного 

языка на другой, но о программировании фоновых знаний в машинном пе-

реводе, которые позволят электронным переводчикам переводить с учетом 

особенностей стиля и ситуации, речь еще не идет. Возможно, в будущем 

этот аспект тоже примут к сведению. Поэтому сложно представить, что 

посредством машинного перевода можно осуществлять, например, перевод 

на переговорах, где очень важно переводить, сглаживая острые углы, так 

как зачастую от таких переговоров зависит будущее двух, а то и большего 

количества сторон. 

Такие требования к переводчикам практикуются и в TechInput, главной 

специализацией которой является осуществление переводов в нефтегазо-

вой отрасли. В группе компаний TechInput работает непревзойденная ко-

манда профессионалов: лингвисты, инженеры-разработчики, геофизики и 

геологи с глубоким пониманием и опытом пока только в этой отрасли.  

Трудности доказательства, что машина превзойдёт человека, еще  в 

том, что на данном этапе в нашей современной жизни пока кажется неве-

роятными, что созданный человеком железный механизм сможет:   

˗ мыслить,  

˗ эмоционально выразить свои чувства, – определять культурную са-

мобытность и особенность во время общения на разных языках, 

˗ передавать истинную красоту речи или переживания собеседников. 

Есть сомнения и в отношении человека-переводчика: 

Для того чтобы работать с клиентом, переводчик, естественно, сам 

должен профессионально развиваться и всегда помнить о том, что те пере-

водчики, которые не вкладывают душу в свою работу, неизбежно будут 

заменены машинами. Нужна ли будет душа во время перевода? Ответ од-

нозначно - нет, за исключением в литературном жанре и в сфере искусства, 

и то сомнительно, т. к. не исчезнут ли вовсе художественные произведения 

и любители читать? Человеку-переводчику во многих ситуациях физиче-

ски невозможно справиться с задачами, связанными с языком жестов, за-

поминанием огромной количества информации и т. п., но  Системы Ма-

шинного Перевода (СМП) способны сделать это, хотя и с некоторыми ог-

раничениями только на данном этапе жизни человечества. Одним из таких 

ограничений осталось то, что машина пока так и не научилась различать 

чувства, она не способна думать, переводить художественную литературу, 

стихи, понимать смысл текста, думать образами и не имеет возможности 

оперировать реалиями разных культур и эпох так, как это способен делать 

человеческий мозг... хотя... Если заглянуть в прошлое, то заметим сле-

дующие закономерные изменения в интеллекте человека: например, отно-

шение человека к человеку является самым сложным вопросом всей исто-
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рии человечества. Весьма запутан и неразрешим он и в наше время. Как 

можно понять  тот факт, что человек, с одной стороны, венец природы: 

мыслитель, учёный, поэт, а с другой стороны, – разрушитель. 

Эти разногласия в образе человека заставляют задуматься: не победит 

ли, постоянно, стабильно, безошибочно действующий во всех областях 

науки и жизни механизм, такого живого, непостоянного, изменчивого, со 

свойством ошибаться homo sapiens?  

Что говорит история об этих изменениях в человеке, начиная с древних 

до наших времен? Не меняются ли некоторые чувства в отношениях между 

людьми, приблизив живого человека к неживому – «разумному» железно-

му человеку-роботу? 

История робототехники от античности до наших дней 

С чем ассоциируется слово «робот» у человека, живущего в 21 веке? С 

человекоподобной машиной с искусственным интеллектом как в научно-

фантастических рассказах. Но до 1920 года понятие «робот» не существо-

вало,  а сейчас робототехника встречается во всех сферах жизни общества: 

медицина, сельское хозяйство, военное дело, авиация... и даже в кино и ли-

тературе. Андроиды и трансформеры, автоматоны и терминаторы – каких 

только удивительных механических людей, наделенных искусственным 

разумом, не создано человеческой фантазией!   

Чтобы разобраться, откуда появились роботы, нужно вернуться в дале-

кое прошлое, где греческие изобретатели положили фундамент робото-

строения, и первыми начали использовать математические методы. Уче-

ный I века нашей эры (Герон Александрийский) стал автором первого в 

истории программируемого автомата, принципы действия которого при-

менялись в автоматических станках и ЭВМ вплоть до середины 80-х годов 

двадцатого века. В средневековье продолжалось развитие робототехники, 

и тогда появились и сложные человекоподобные и зооморфные автомато-

ны: львы рычали, птицы пели. А в 1495 году создали первый в мире робот 

с подобием человека при дворе Людовика Сфорца - рыцарь, который мог 

двигаться, садится и даже открывать рот. В 18 веке, мастер Пьер Жаке Дро 

создал первого робота андроида с возможностью программирования. В 19-

20 веке, когда такие люди, как Эндрю Карнеги, Джон Д. Рокфеллер, Томас 

Эдисон и Генри Форд использовали новые технологии и реструктуризиро-

вали американскую промышленность, бизнес становился движущей силой 

социальных изменений, они постепенно становились эмоционально изоли-

рованными, они страдали от ангедонии – неспособности испытывать удо-

вольствие. Ангедоники испытывают чувство полной апатии, потери инте-

реса и неприятия к обычно приятным занятиям; они мертвы внутри. Им не 

хочется искать новых ощущений, у них ослаблено внимание.  Автоматиза-

ция освободила людей, и они начали разрабатывать новые проекты и усо-

вершенствовать старые. В 1987 году была создана Международная феде-
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рация робототехники для содействия в проведениях исследований и разра-

боток в области робототехники по всему миру. В 2000 году японская 

компания Honda представила миру первого человекоподобного робота-

андроида ASIMO. Новым направлением в развитии робототехники являет-

ся разработка нанороботов, чьи размеры близки к размерам молекул.  

Еще в 1941 году (рассказ мэтра научной фантастики А. Азимова «Хо-

ровод») были сформулированы Три Основных Закона Робототехники: 

 «робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку был причинен вред»;  

 «робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, 
если эти приказы не противоречат Первому Закону»;  

 «робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой 
это не противоречит Первому и Второму Законам».  

Выше обсуждали о существующих требованиях для электронных 

переводчиков и выяснили, что искусственный интеллект, может 

распознавать человеческую речь и вести осмысленный диалог. 

А как искусственный интеллект (ИИ) маскируется под человека не 

только во время процесса перевода, а вообще, и в других сферах жизни? 

У него не болит голова, не простывает горло, нет перерыва на обед и 

сон, он может одновременно совершать сотни тысяч звонков и говорить на 

разные темы. Это робот, точнее – ИИ, обученный распознавать человече-

скую речь и вести осмысленный диалог. 

Сможет ли компьютер научиться думать как человек? Этот вопрос 

возник одновременно с появлением первых вычислительных машин. В по-

иске ответа на него в 1950 году английский ученый-математик Алан Тью-

ринг предложил критерий, позволяющий судить о том, что компьютер по 

своим мыслительным способностям сравнялся с человеком. Тест Тьюрин-

га: суть в том, что машина должна ответить на произвольные вопросы со-

беседника-человека таким образом, чтобы человек не понял, что общается 

с машиной.   

Мыслить компьютер пока что не умеет. Однако, современный уровень 

технологических и вычислительных возможностей позволяет ему за счи-

танные секунды обрабатывать и анализировать колоссальные объемы ин-

формации, обучаться на похожих данных, выявляя закономерности и 

обобщая полученные результаты. Это дает возможность решать конкрет-

ные практические задачи на уровне, все более близком к человеческому.  

Что умеет ИИ? Перевод текста с иностранного языка. С теоретической 

точки зрения эта задача во многом идентична оригинальному тесту Тью-

ринга. По мнению лингвистов, одна из функций языка – распознавание 

принадлежности собеседника к своей группе (именно этим объясняется 

изобилие местных диалектов, молодежных и профессиональных жарго-

нов). Если компьютер предложит перевод, неотличимый от речи носителя 
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языка, то носитель наверняка признает в нем члена своей группы, то есть 

как минимум человека. Два года назад компания Google почти полностью 

перевела свой сервис Google Translate на глубокое обучение (Deep 

Learning). В отличие от предыдущего поколения систем машинного пере-

вода, которые в основном переводили отдельные слова и фразы, современ-

ные нейросети рассматривают предложение целиком, что позволяет пере-

водить его не по значению, а по смыслу. Бурный рост объемов данных, в 

сборе которых участвуют многочисленные умные устройства интернета 

вещей (IoT), развитие многослойных нейронных сетей, алгоритмы Deep 

Learning и другие технологические возможности научили обычные ком-

пьютеры и мобильные устройства не только читать, слышать, видеть и по-

нимать информацию, но и выполнять сложные задачи на таком же уровне, 

на котором их бы выполнил и человек. ИИ можно назвать разработку 

капсульных нейронных сетей. Они обрабатывают информацию так, как это 

делает человеческий мозг, при этом не нуждаются в больших объемах 

данных для обучающих моделей. 

Системы распознавания лиц, которые используют банки и правоохра-

нительные органы, неплохо различают белых людей, но часто ошибаются 

при обработке образов чернокожих, особенно женщин. Так, при распозна-

вании лиц темнокожих женщин коммерческие системы ошибаются почти в 

35% случаев. Если раньше в основе таких инцидентов был человеческий 

фактор, то сейчас это bias (искажение) в данных. 

Многие из нас уже разговаривают с роботами по несколько раз в день – 

например, в колл-центре банка, магазина или госструктуры – и даже не до-

гадываются об этом. Роботы применимы везде, где основным инструмен-

том работы является телефонный разговор по скрипту. Пример - Тинкофф 

мобайл (один из разработчиков Сиреканян Вагинак).  

Для определения себя в пространстве и взаимодействии с человеком и 

окружающим миром роботы оборудованы разнообразными датчиками, 

устройствами, распознающими и синтезирующими речь, некоторые чело-

векоподобные роботы способны воспроизводить даже эмоции. 

Писать программное обеспечение для роботов можно на любом современ-

ном языке программирования (C++, Java, Python и др.), но существуют и 

специализированные языки для робототехники: GRL, RAPS, Golog, ALisp, 

RoboticsToolbox для MATLAB. Выбор зависит только от предпочтений 

разработчика и характеристик аппаратной части. Операционные системы 

для роботов: ROS (RobotOperatingSystem), uPointMRC (Multi-

RobotControl), iRobot, MicrosoftRDS.  

Продолжающаяся пандемия COVID-19 затронула ВСЁ население мира 

и особенно его отношения с технологиями, самым глубоким образом. Не-

которые технологии больше не рассматриваются как основополагающие 

для повседневной жизни, другие приобрели глобальную значимость. Дис-

https://proglib.io/p/capsule-networks/
https://proglib.io/p/capsule-networks/
http://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212
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танционная телеконференция стала новой нормой, затрагивающей практи-

чески каждое общество и все виды деятельности. Телеконференция служит 

для участников способом сбора информации, непосредственно связанной с 

их работой, и координации действий между различными группами и под-

разделениями в организации. Это уже факт, что пандемия COVID-19 по-

влекла за собой серьезные последствия для здоровья, экономики и полити-

ки. 

Во время пандемии COVID-19 госструктуры, больницы и бизнес всерь-

ез задумались о том, как уменьшить тактильное взаимодействие своих со-

трудников и клиентов с разными девайсами, и голосовые технологии стали 

отличным решением. По прогнозу исследовательской компании 

JuniperResearch, в этом году в мире будет использоваться 4,2 млрд уст-

ройств с голосовыми ассистентами, а к 2024 г. их количество вырастет 

вдвое – до 8,4 млрд девайсов. Мировые инвесторы называют коботов са-

мым эффективным вложением денег. Так, компании Travica обнародовала 

отчет со следующими данными: в 2016 году робототехника принесла ми-

ровой экономике прибыль $643,7 млн. Ожидается, что в 2025 году данный 

показатель достигнет $36,8 млрд. Однако роботы создаются совсем не для 

того, чтобы устроить войну против человечества. С точки зрения аналити-

ков, они полностью заменят людей во многих профессиях, и вспышка ко-

ронавируса лишь ускорила этот процесс. 

Люди обычно говорят, что им нравится общаться с живым человеком, 

но из-за Covid-19 этот аспект поменяется, и в ближайшее время Covid-19 

изменит предпочтения потребителей и откроет новые возможности для ав-

томатизации. К примеру, легендарные киноленты Джеймса Кэмерона 

«Терминатор» и «Терминатор-2. Вышедшие на экран фильмы казались 

прекрасными, в лучших традициях фантастики. Вряд ли зрителям закра-

дывалась в голову коварная мысль о том, что мы «подсматриваем» за тем, 

каким может быть наше будущее. Действительно, разве могут роботы объ-

явить человечеству войну? Вступить в бой, приравнять людей к рабам? С 

тех пор прошло 30 лет, и эти фильмы уже не выглядят настолько фанта-

стическими. Это война между роботами и людьми — бурная фантазия соз-

дателей фильма, или они владели тайными знаниями и предчувствовали 

неладное? А что будет через 50 или 100 лет? 

Предпосылки:  

1. Искусственный интеллект почти как человеческий; 

2. Преподавание уроков или инструктаж: создание систем искусствен-

ного интеллекта, которые смогут заменить учителей, фитнес-инструкторов 

и финансовых консультантов; 

3. Переводы с любого иностранного языка – на любой другой. 

4. Расширяют области применения искусственного интеллекта и круп-

ные технологические компании; 
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5. Facebook и Google прибегают к его помощи для модерации неподо-

бающих публикаций, потому что работающие из дома модераторы-люди 

могут проверять не все. 

Некоторые скептики полагают, что люди справляются с этими видами 

деятельности лучше роботов. Но после отмены карантинных мер многие 

люди привыкнут общаться дистанционно. Инструктору или консультанту 

на экране необязательно быть живой личностью, ему достаточно думать и 

поступать, как человеку. В 2017 году консалтинговая компания McKinsey 

составила отчет, в котором предположила, что к 2030 году треть всех ра-

бочих мест в США перейдет к роботам или будет автоматизирована. Но, 

когда происходит какое-то глобальное явление вроде пандемии, сроки реа-

лизации таких проектов могут сдвинуться.  

Тотальную роботизацию не остановить. Человеку остается мимик-

рировать (подражать, маскироваться). В широком смысле этим же терми-

ном нередко обозначают также все резко выраженные случаи подража-

тельной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами. В 

эпоху технического прогресса активность, к которой привыкли люди, пе-

рейдет в электронный формат. У людей не остается другого варианта, кро-

ме как переучиваться. Но все ли приспособятся к реалиям цифровой эпо-

хи?  

Как утверждают эксперты BusinessModelsInc., роботы вытеснят людей 

с рабочих мест.  Ведутся разработки в области машинного обучения, наце-

ленные на то, что роботы могут учиться новому самостоятельно и, конеч-

но, работать вместе с людьми. Предприятия внедряют так называемых ко-

ботов (коллаборативные роботы). Это наиболее оптимальный вариант, 

ведь речь идет не о замещении рабочего персонала, а скорее о перераспре-

делении ресурсов. 

Однако как долго продлится союз плоти и железа? 

На первых стадиях разработок роботов конструировали для выполне-

ния конкретной задачи: однозначно, для их создания был нужен человек. 

Но машинное обучение предполагает, что коботы будут самостоятельно 

принимать решения, ориентироваться в пространстве, адаптировать старые 

алгоритмы под новые реалии. В отличие от роботов, коботы владеют ис-

кусственным интеллектом в совершенстве. Здесь нельзя избежать опасе-

ний, что даже из этой сферы машины вытеснят людей за ненадобностью. 

Однако не ясно, можем ли мы научить машину «забыть» о том, что она 

«выучила» ранее. Разумеется, роботы несовершенны. Применив хакерские 

алгоритмы, киберпреступники могут их взломать, как и любой другой 

гаджет из сферы Интернета. Однако вкладывая огромные деньги в робото-

технику, руководство предприятий стало задумываться о кибербезопасно-

сти. С переходом торговли в Сеть, самой перспективной отраслью, безус-

ловно, становится электронная коммерция. Как показывает статистика 

https://www.businessmodelsinc.com/machines/%23:~:text=Yes%252C%2520robots%2520will%2520replace%2520humans,horses%2520during%2520the%2520industrial%2520revolution.&text=Factory%2520floors%2520deploy%2520robots%2520that,to%2520people%2520working%2520alongside%2520them.
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/chatbot-statistics/%23gref
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SmallBizGenius, прослеживается взаимосвязь между наличием чат-бота в 

интернет-магазине и прибылью: 30% покупателей предпочитают заказы-

вать товар именно при помощи чат-бота. Woebot – чат-бот, который по-

могает отслеживать и анализировать настроение, разработан преподавате-

лем психологии Стэнфордского университета. Он задаёт пользователю 

различные вопросы о его самочувствии, желаниях, физическом состоянии 

и так далее, анализирует его настроение и отслеживает возможность воз-

никновения депрессии. Также пользователь может сам задавать Woebot 

вопросы о том, как повлиять на своё настроение. Чем дольше живет чело-

век, тем больше у него прогрессируют: 

а) Душевное безразличие;  

b) Алекситимия (затруднения в передаче, словесном описании своего 

состояния. Может выступать характеристикой личности, включающий 

следующие особенности:  

 затруднение в определении и описании (вербализации) собственных 
эмоций и эмоций других людей;  

 затруднение в различении эмоций и телесных ощущений;  

 снижение способности к символизации, в частности к фантазии;  

 фокусирование преимущественно на внешних событиях, в ущерб 
внутренним переживаниям;  

 склонность к конкретному, утилитарному, логическому мышлению 

при дефиците эмоциональных реакций;  

c) Ангедония (эмоциональная анестезия),  

d) Маниакальное поведение. 

Заключение 

Есть, конечно, опасение: отключить электроснабжение – и машина (ро-

бот) перестанет полностью действовать и превратится в ненужную вещь. 

Но, с другой стороны, что случится с  человеком, если в мировом масшта-

бе отключить электричество? Всеобщее, мировое вымирание, конец циви-

лизации, и выживут те, которые будут способными начать жить в перво-

бытно-общинном строе. 

Будет ли это значить, что человек непобедим – весьма  не доказательно, 

так как человеку придется пройти снова такой же великий и долгий путь в 

поисках упрощения, улучшения, облегчения своего труда с помощью ав-

томатизации, механизмов в виде машин и роботов. 
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УДК 94(47+57) 

ПРОТИВОРЕЧИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ  

КУЛЬТУРНОЙ МИФОЛОГЕМЫ 

 
К.Е. Ситниченко  

 

В статье рассматривается противоречия становления совет-

ской культуры в первые десятилетия Советской власти. Рассмат-

риваются актуальные, на тот период новаторские искания и про-

блематика их сочетания с традиционными воззрениями. Осуще-

ствляется попытка описать многовекторность поиска новизны 

молодой советской интеллигенцией в условиях формирования 

тоталитарного режима.   

Ключевые слова: советская интеллигенция, культура, духов-

ная жизнь, традиция, новаторство. 

 

События Октября 1917 года стали переломными в истории отечествен-

ной культуры. Это был структурный кризис как политической, экономиче-

ской, так и духовной, и других систем, детерминированных  в общее со-

стояние отечественной культуры данного времени. Необходимо отметить, 

что советская, межвоенного периода культура являлась многовекторной, 

новаторской по своей сути, и многие традиционные ценности отечествен-

ной культуры из дореволюционного периода, как «старого строя», отвер-

гала. Но, советская культура – это феномен, являющийся результатом по-

иска нового еще в дореволюционный период, содержащий в себе многооб-

разие различных идейно-художественных тенденций прошлого и зарож-

дающийся абрис культуры «новой эры», осторожно ступающий в эпоху 

перемен. Рассмотрим в статье те черты зарождающейся советской культу-

ры, которые выражают ее особенное.  

Можно сказать, что «особенным» в любой культуре является суть тра-

диционных ценностей, формирующих  в её истоках духовное ядро на ос-

нове чего происходит самоидентификация народа. Э. Эриксон считал, что 

обладание идентичностью, есть  ощущение себя неизменным, ощущение 

связи собственной индивидуальной непрерывности и признания этой не-

прерывности другими. Также и следуя идее Я. Ассмана, через культурную 

память (мифы, предания, символы), человек ассоциирует себя с тем или 

иным сообществом. Таким образом, функции культурной памяти – основ-

ные компоненты для сохранения культурной преемственности, а  револю-

ции, разломы в истории, с присущими им спешкой во введении новаций, 

нарушают антропологический закон существования человека и его культу-

ры.  

Сохранить же культурную идентичность возможно посредством осоз-

нания структуры традиции, традиционных ценностей, и диалога этих цен-
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ностей с культурными новациями. Рассматривая традицию как механизм 

аккумуляции, передачи человеческого опыта, мы её осознаем как  систему 

связей настоящего с прошлым, т. е. ассоциируем с культурой. Сама же 

культура, являющаяся постоянно развивающимся явлением, определяет 

традицию не как что-то статичное, как например цивилизация, а как про-

цесс накопления мировоззренческих идей и установок, постоянное взаи-

модействие своего и чужого, внутреннего и внешнего. Развитие культуры 

очень сложный социальный процесс. В нем достаточно тесно переплета-

ются и исторические традиции народа, основанные на исторической памя-

ти, и создание новых культурных ценностей. Данная закономерность в 

первые годы Советской власти, по сути, была предана забвению. Волна то-

тального «обновления» лавиной обрушилась на общество, когда  полно-

стью стремились уничтожить историческое наследие русской культуры, 

отменялись исторические традиции, ритуалы, атрибутика. На формируе-

мых столетиями традициях русского этикета ставился крест. Большевики 

основное внимание уделяли становлению и поддержке той интеллигенции, 

которая была близка новой власти, а в целом же российская интеллигенция 

достаточно настороженно отнеслась к последствиям событий октября 

1917г. Конечно, новые советские госструктуры были заинтересованы в во-

влечении старой интеллигенции в развитие советской экономики: специа-

листы, работавшие над укреплением экономического и оборонного потен-

циала государства, обеспечивались по сравнению с основной мас-

сой населения лучше.  

Вместе с тем ограничивалось участие интеллигенции в политической 

жизни, возможность ее влияния на общественное сознание. Упразднялась 

автономия высших учебных заведений, увольнялась профессура, не разде-

лявшая новую коммунистическую идеологию. Многие общественные 

творческие и профессиональные организации, оказавшиеся в оппозиции к 

новой власти, распускались.  

Творческая интеллигенция раскололась на два лагеря. Одни были вы-

нуждены эмигрировать за рубеж или ушли во «внутреннюю эмиграцию», 

другие, несмотря на прессинг государства, приняли участие в образовании 

новой, ранее не известной культуры, стараясь сохранить, даже на уровне 

мифа, устои традиционных ценностей, сочетая с новаторскими методами.  

В результате, 1917 год и последующий процесс формирования нового 

государства явился переломом, культурным кризисом в духовном развитии 

России. Культурный кризис – сложное переходное состояние, когда, с од-

ной стороны, происходит крушение прежних ценностей, а с другой –  за-

рождаются  культурные новации, когда  определяется  дальнейшая судьба 

культуры. Т. е. в условиях культурного шока формируется новое – нова-

ция, предопределяющая, устремленная в будущее. Но мы знаем, что куль-

тура есть историческая память народа, она всегда связана с предыдущей 
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историей данного общества, она подразумевает непрерывность духовной, 

интеллектуальной, нравственной жизни данного сообщества. Новаторские 

процессы в становящемся советском государстве способствовали усиле-

нию политической и экономической эффективности, но они имели и об-

ратную сторону. Слишком динамичные новаторские изменения в общест-

венной жизни происходящие в СССР в первые десятилетия советской вла-

сти, привели к критическим явлениям в социокультурном устройстве об-

щества приведшим на личностном уровне к формированию ощущения от-

чужденности и к кризису идентичности.  

Конечно, нельзя утверждать невозможность диалога традиции и нова-

торских символов, идей и образцов поведения. Для идентификации себя 

людям необходимы другие. Идентичность требует дифференциации, срав-

нения, выявления признаков, по которым «наша группа отличается от дру-

гой группы». Именно этим фактором детерминирована советская культур-

ная политика 20 – 30-х годов в отношении традиционных образов и симво-

лов культуры. Одни придерживались модернистских течений: футуризма, 

имажинизма и иных направлений, другие: К. С. Станиславский и В. И. Не-

мирович-Данченко, А. С. Серафимович, М. А. Булгаков, А. А. Фадеев, Вс. 

В. Иванов традиционных, устоявшихся в культуре стилей.  Шла острая 

идейная борьба между приверженцами традиционных направлений и сто-

ронниками «нового искусства».  

Если для первых лет советской власти было характерным многообразие 

культурного развития, сочетание новаторства и традиции, то к 30-м го-

дам происходит коренное изменение. Утверждается так называемый 

«большой стиль»: масштабность, пышность, театрализованность. Начинает 

осуществляться попытка удушения «классово чуждых» направлений,  так 

называемых «попутчиков». Но государство, проводя подобные манипуля-

ции в культурной политике предвоенного периода, все же продолжило 

уделять основное внимание различным формам патриотизма, «реабилита-

ции» ряда символов традиционной культуры, возвращению исторических 

имен, несмотря на «классовость» многих, для осуществления политики са-

моидентификации советского народа (В 1937 г. отмечалось столетие со дня 

гибели А. С. Пушкина, в конце 30-х годов вышли на большой экран филь-

мы С.М. Эйзенштейна «Александр Невский», В.М. Петрова «Петр Пер-

вый», «Суворов» В. И. Пудовкина. 

Нация – это «сообщество с памятью», оно обречено на разрушение, ес-

ли происходит потеря национальной, кодовой культурной памяти. Давно 

замечено: без воспоминаний о своей истории, без образов славных собы-

тий и людей прошлого, войн и побед, не может быть и будущего, не может 

быть самой нации, общества. Пусть в уста исторических героев: Александ-

ра Невского, А.В. Суворова, Ивана Грозного, вложены идеи господствую-

щей идеологии, но благодаря им легитимизируется сама власть и полити-
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ческий порядок становится трансцендентным. Данная мифологизация об-

раза власти, выраженная через агитку, плакат, открытку и т. д., служит по-

строению самоидентификации на основе заданных этим символом ценно-

стных характеристик прошлого, необходимых сейчас, – силе, мощи, муже-

стве и т. д. Символика советской культуры довоенного периода включала в 

себя миф как значительный ее компонент, сплачивавший на основе общих 

ценностей и целей все общество.  

Рассматриваемый процесс «реабилитации» традиционных ценностей  в 

межвоенный период был не простым «возвратом в прошлое», а являлся  

плодотворным  синтезом  традиции и новации, соединения ранее разно-

родных объектов (явлений) в единое целое, в результате которого образу-

ется нечто качественно новое. Именно через синтез, по Г. Гегелю –

единство и борьба противоположностей, обеспечивший устойчивость и 

целостность и произошло становление советской культуры, как вобравшей 

в себя наиболее подходящие, императивные составляющие старой культу-

ры, и новой –  революционной, как она себя репрезентовала.  

Таким образом, формирующаяся советская культура явилась своеоб-

разной синтезированной формой традиционной культуры дореволюцион-

ной России и продуктом поиска «нового» поливариантного, что характер-

но было в первые годы советской власти. Для нее были характерны черты 

преемственности с прошлым, опора на традиционные ценности, хотя и 

урезанные, а также и разрыва с отечественной культурой начала ХХ века. 

Мифологема советского образа мышления своеобразно сочетала в себе об-

раз и прошлого, и будущего, формируя неотъемлемую идею оправданно-

сти вождизма, идею, становящуюся основополагающей политической и 

духовной концепцией советского общества. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАРОДОВЛАСТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

С.Г. Соловьев 
 

В работе проведен анализ ключевых проблемных правовых 

вопросов  теории и практики функционирования механизмов 

корректировки жителями муниципалитетов результатов волеизъ-

явления на местных выборах в современных информационных 

реалиях. В целях адаптации российского законодательства под 

стремительно изменяющиеся обстоятельства в указанной сфере в 

исследовании предложен комплекс правовых мер, направленных 

на  совершенствование содержания анализируемых правовых 

конструкций. 

Ключевые слова: местное самоуправление, механизмы кор-

ректировки волеизъявления, отзыв муниципального депутата, от-

зыв голоса избирателя. 

 

Демократия – это прежде всего 

процедура. 

Английское изречение 

 

Концепция развития российского местного самоуправления, заложен-

ная в действующую Конституцию Российской Федерации, предполагает 

приоритет форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления перед муниципальными формами представительной де-

мократии. Однако наработанная многолетняя практика развития россий-

ского местного самоуправления демонстрирует прямо противоположную 

ситуацию [1, с. 4; 7, с. 59]. В большинстве случаев местное самоуправле-

ние осуществляют преимущественно муниципальные органы и должност-

ные лица. 

Во многом,  подобное положение обусловлено тем, что приоритетное 

использование форм непосредственной демократии для решения вопросов 

местного значения было затруднено в силу не оперативности данных про-

цедур, а также в связи с  большими организационными и финансовыми за-

тратами при их проведении. Однако, в настоящее время развитие инфор-

мационных технологий значительно убыстряет, упрощает и удешевляет 

использование форм непосредственной демократии и создает условия для 

личного голосования местных жителей или высказывания ими мнения по 

абсолютному большинству решаемых вопросов местного значения. 

При этом очевидно, что ставшая абсолютно реальной практика посто-
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янных голосований достаточно быстро утомит большинство местных жи-

телей, не обладающих ни требуемой  компетенцией, ни желанием и време-

нем для решения многих непринципиальных текущих вопросов местного 

значения. В связи с этим, можно спрогнозировать, что в долгосрочной пер-

спективе развития информационного общества объективно сохраниться 

необходимость делегирования указанных полномочий местных жителей 

своим избранным представителям.  

Однако, делегирование муниципально-властных полномочий в совре-

менных информационных реалиях предполагает вопрос об инновационных 

формах оценки местными жителями соответствия деятельности избранно-

го представителя их пожеланиям, интересам, и соответственно, о внедре-

нии интерактивных механизмов оперативной корректировки жителями 

муниципалитетов результатов своего волеизъявления в отношении из-

бранных представителей. Очевидно, что в условиях сетевого информаци-

онного общества сохранение архаичной ситуации, когда  избранные пред-

ставители в своей деятельности не учитывают интересы отдавших за них 

голос местных жителей, теряют всяческую их поддержку, но при этом 

продолжительное время продолжают оставаться представителями указан-

ных лиц до проведениях новых выборов (ввиду абсолютно нереализуемой 

процедуры отзыва) [5, с. 29], представляет серьезную очень угрозу ста-

бильности функционирования любого  муниципально-властного образова-

ния. 

Все вышеизложенное свидетельствует о насущной необходимости на-

страивания действующего законодательства под новые информационные 

реалии путем создания в российском законодательстве передовых право-

вых конструкций, закрепляющих инновационные механизмы, позволяю-

щие регулярно замерять уровень поддержки местными жителями деятель-

ности своих представителей и обеспечивающие им возможность оператив-

но корректировать результат своего волеизъявления в отношении  соответ-

ствующего выборного лица.  

Методология исследования  

Основываясь на анализе проработанности теоретических основ и нако-

пленного опыта практического применения в современных информацион-

ных реалиях правовых конструкций, нормативно регламентирующих ме-

ханизмы корректировки жителями муниципалитетов результатов своего 

волеизъявления на местных выборах, в рамках настоящего исследования 

предпринята попытка (при помощи диалектического, логического, истори-

ческого, формально-юридического методов научного познания с примене-

нием эталонного, ценностного, системного, функционального и информа-

ционного подходов) проанализировать основные проблемные правовые 

аспекты обозначенной темы и предложить перспективные направления со-

вершенствования анализируемых правовых конструкций в контексте фор-
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мирования новых информационных реалий в сфере осуществления мест-

ного самоуправления. 

Механизмы корректировки жителями муниципалитетов результа-

тов своего волеизъявления на местных выборах в современных ин-

формационных реалиях:  проблемы теории и практики  

В нашем понимании, фундаментальной проблемой современной рос-

сийской системы российской муниципальной представительной демокра-

тии является безответственность депутатов перед местными жителями. На 

практике указанная проблема наглядно проявляется в том, что приобрете-

ние депутатского мандата не предполагает наличия реальных правовых 

механизмов контроля избирателей за соответствием деятельности депутата 

его предвыборным обещаниям и наказам избирателей.  Указанную ситуа-

цию усугубляет абсолютно не реализуемая процедура отзыва депутатов 

местного представительного органа, утративших доверие избирателей [3, 

с. 37]. 

Однако, очевидно, что любой избранный представитель публичной 

власти на местах, вызывающий результатами своей деятельности постоян-

ное и массовое недовольство  жителей, должен быть в разумные сроки ото-

зван. Этого требуют не только частные интересы местных жителей, но и  

публичные интересы как муниципалитета, так и всего государства. Любое 

публично-властное образование объективно заинтересовано в обеспечении 

доверия граждан к его деятельности, реализуемой посредством субъектов, 

представляющих его властную систему во взаимодействии с населением, 

так как даже самая жесткая вертикаль власти не может обладать устойчи-

востью без многоуровневых горизонтальных общественных связей [8, с. 

139; 9, с. 345]. В эпоху формирования нового типа интерактивной межму-

ниципальной коммуникации и развития современных технологий «цвет-

ных переворотов», становится очевидным, что любую властную систему 

муниципалитета, оторванную от населения, с неизбежностью ждет замена. 

Однако, как показывает муниципальная практика, действующий меха-

низм ответственности  народных избранников  перед местным населением 

значительно отстал от интересов и потребностей современного общества и 

даже введение реально действующей процедуры отзыва депутатов вряд ли 

сможет стать панацеей для решения данной проблемы. В новых информа-

ционных реалиях на первый план выдвигается задача выработки новых 

механизмов, позволяющих оперативно учитывать изменения в настроени-

ях местных жителей и обеспечивающих им возможности для оперативной 

корректировки результатов своего волеизъявления в отношении своих вы-

борных представителей. 

Потенциал технологических компонентов существующих информаци-

онных сетей позволяет уйти от безответственности  муниципальных депу-

татов, создав новые правовые механизмы для восстановления доверия ме-
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стных жителей к своим представителям с сохранением стабильности 

функционирования существующих публично-властных систем муници-

пальных образований. В качестве подобных правовых средств можно вы-

делить следующие правовые механизмы корректировки волеизъявления 

местных жителей в отношении своих выборных муниципальных предста-

вителей: 

1) Правовой механизм, позволяющий жителю муниципалитета ото-

звать поданный голос  в период проведения голосования. 

Указанный правовой механизм является производным от правового ин-

ститута электронного голосования посредством сети Интернет и развивает 

его возможности. Суть его заключается в том, что избиратель в период го-

лосования может повторно проголосовать и предыдущий результат голо-

сования будет удален. Данный механизм обеспечит возможность исправ-

ления ошибки избирателя в результате волнения, невнимательности, а 

также позволит ему изменить результаты голосования, произведенного в 

результате оказанного на него давления в различных видах (угрозы, обман, 

подкуп …).  

Следует обратить внимание и на тот факт, что введение данного право-

вого механизма,  наряду с новыми возможностями, создаст проблему, свя-

занную с тем, что подобную возможность желательно будет обеспечить и 

для избирателей, голосующих в традиционной очной форме. С подобной 

ситуацией еще в 2005 году столкнулась Эстония. Однако, Конституцион-

ная коллегия Верховного Суда Эстонии пришла к выводу, что в подобной 

ситуации принцип равенства избирателей не нарушается, так как всем из-

бирателям предоставлено право голосования посредством сети Интернет, 

и, следовательно, они могут изменить свой выбор при голосовании в элек-

тронном формате [4]. 

2) Правовой механизм, позволяющий жителю муниципалитета ото-

звать поданный голос  после подведения итогов голосования. 

Современные реалии в сфере осуществления местного самоуправления  

жителями муниципалитетов таковы, что нередко представители населения 

после избрания начинают осуществлять деятельность не соответствующую 

интересам избирателей и закономерно теряют их доверие. Естественно, у 

жителей возникает желание отозвать голос, поданный за подобного из-

бранника. Однако, в настоящее время правового механизма отзыва делеги-

рованного голоса у жителей муниципалитетов нормативно не предусмот-

рено.  

До развития современных информационных технологий указанная ар-

хаичная ситуация была понятной и объяснялась чисто организационными 

проблемами, связанными с невозможностью проведения часто повторяю-

щихся голосований. Однако, современное состояние информационной 

сферы позволяет без особых проблем реализовать указанный механизм, 
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предполагающий фиксацию данных избирателей, результатов их голосо-

вания через систему электронного голосования и наделение их правом от-

зыва голоса, поданного за  избранного депутата.  

Следует указать, что на  сегодня в техническом смысле подобный ме-

ханизм  довольно просто реализовать без существенных затрат, так как в 

Интернете в различных социальных сервисах широко используются все  

необходимые технологические компоненты. Как указывают в своих трудах 

Л.М. Волков, Ф.Г. Крашенинников, Т.Л. Ровинская  технологически меха-

низм отзыва голоса вполне может быть аналогом механизма проставления  

«лайков» в социальных сетях [2, с. 167; 6, с. 87]. 

Очевидно, реализация указанного механизма позволит увеличить ус-

тойчивость публично-властной системы муниципалитета, так как устойчи-

вость любой системы  объективно повышается при увеличении частоты 

замеров ее состояния. Помимо этого, в систему местного самоуправления 

будет введен постоянно обновляемый реальный показатель доверия насе-

ления к представителям муниципальной  власти, объективно отражающий 

мнение населения и гарантирующий муниципально-властную систему от 

нежелательных потрясений. Предлагаемый механизм мониторинга позво-

лит перейти от единичных внутривыборных измерений уровня поддержки 

населением своих представителей в системе муниципальной власти (1 раз 

в несколько лет) к постоянному онлайн наблюдению и измерению, что  

обеспечит вовлеченность в осуществление местного самоуправления (как 

формы публичной власти) значительно большего числа местных жителей и 

будет способствовать формированию новых механизмов  консолидирован-

ного взаимодействия населения и местной власти (важно подчеркнуть 

важность данного аспекта именно для социальной сферы в отличие от сфе-

ры бизнеса, сориентированной на конкретный результат). 

3) Правовой механизм, позволяющий населению избирательного округа 

муниципалитета оперативно (с использованием возможностей электрон-

ного голосования) отозвать депутата, утратившего доверие избирате-

лей. 

Очевидно, что внедрение механизмов, позволяющих избирателям ото-

звать голос, поданный за своего выборного представителя в системе  му-

ниципальной власти, позволит сделать содержание процесса отзыва депу-

тата более объективным. К тому же, возможности электронного голосова-

ния могут значительно убыстрить и удешевить данную процедуру.  В свя-

зи с этим, содержание современной абсолютно нереализуемой  российской 

процедуры отзыва депутата местного представительного органа объектив-

но будет нуждаться в совершенствовании. Однако, указанный отзыв, в на-

шем понимании, не может проходить автоматически при падении электо-

ральной поддержки кандидата ниже установленного порога.  В связи с 

этим, в нормативном установлении будут нуждаться  следующие показате-
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ли для инициирования отзыва депутата: порог минимальной электораль-

ной поддержки действующего депутата и  максимально допустимый пери-

од  падения уровня электоральной поддержки депутата ниже установлен-

ного порога. 

Комплекс правовых мер, направленных на совершенствование ме-

ханизмов корректировки жителями муниципалитетов результатов 

своего волеизъявления на местных выборах  

Проведенный анализ ключевых аспектов проблем, связанных с функ-

ционированием механизмов корректировки жителями муниципалитетов 

результатов своего волеизъявления на местных выборах в современных 

информационных реалиях, позволяет предложить комплекс правовых мер, 

направленных на адаптацию соответствующей системы нормативного ре-

гулирования под стремительной изменяющиеся обстоятельства в указан-

ной сфере. 

Во-первых, в связи с тем, что объективно система электронного голосо-

вания открывает большие возможности для совершенствования  сущест-

вующих технологий  осуществления муниципального народовластия, од-

нако, при этом в настоящий момент отсутствуют возможности для повсе-

местного внедрения данной системы в механизмы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления, есть смысл в разра-

ботке отдельного Федерального закона «Об электронном голосовании в 

Российской Федерации», предполагающего: 

1.  Нормативное закрепление обязательности проведения электронного 
голосования (в дополнение к стационарному) при реализации форм непо-

средственного осуществления населением местного самоуправления и уча-

стия населения в осуществлении местного самоуправления. 

2.  Закрепление нормативных основ для создания и функционирования 
«Личного кабинета избирателя», содержащего конфиденциальную инфор-

мацию о всех произведенных избирателем голосованиях, которая может 

сохраняться либо удаляться по желанию избирателя после подведения ито-

гов соответствующих избирательных процедур. 

3.  Нормативное закрепление права избирателя на изменение своего во-
леизъявления при электронном голосовании (отзыв голоса, делегирование 

голоса другому кандидату) до завершения процедуры голосования. 

4.  Нормативное закрепление права избирателя при электронном голо-
совании на изменение своего волеизъявления в отношении  победившего 

кандидата (отзыв голоса) после завершения процедуры голосования и дей-

ствия мандата победившего кандидата; 

5.  Нормативное закрепление права избирателя при электронном голо-
совании на проверку результатов своего волеизъявления в «Личном каби-

нете избирателя».  

Во-вторых, в целях модернизации, удешевления и  убыстрения сущест-
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вующей трудно реализуемой  российской процедуры отзыва депутата ме-

стного представительного органа назрела необходимость в совершенство-

вании основных ее составляющих, закрепленных в ст. 24 ФЗ от 

06.10.2003г. №131-ФЗ, путем внесения изменений, предусматривающих:  

1) возможность отзыва депутата местного представительного органа 
путем параллельного использования очной и электронной форм голосова-

ния, 

2) возможность инициирования отзыва депутата местного представи-
тельного органа в случае падения его электоральной поддержки ниже 

уровня 20% избирателей в течение периода продолжительностью не менее 

одного года, фиксируемой на основании сводных данных, формируемых из 

«Личных кабинетов избирателей».  

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы особо под-

черкнуть мысль о том, что использование достижений научно-

технического прогресса в сфере Интернет-технологий  является залогом 

развития как государства в целом, так и отдельных его демократических 

институтов, связанных с механизмами корректировки жителями муници-

палитетов результатов своего волеизъявления на местных выборах, в част-

ности. Проанализированные механизмы, позволяющие развить институты 

прямой демократии на новых технологических платформах, объективно 

нуждаются в развитии и совершенствовании, что предполагает (прежде 

всего, в целях составления прогноза развития долгосрочных тенденций в 

анализируемой сфере) необходимость проведения дальнейших научных 

исследований в обозначенном направлении.   
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УДК 340.341 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 

А.В. Четвергова 

 
Данная статья направлена на детальное изучение вопросов ре-

гулирования права пользования водными объектами в норматив-

но-правовых актах Российской Федерации и Челябинской облас-

ти. 

Ключевые слова: водный объект, береговая линия, право соб-

ственности, правовое регулирование. 

 

Вода является важнейшим природным ресурсом, который обеспечивает 

жизнь всего живого на земле: животных, растений и человека. Развитие 

цивилизации тесно связано с водными объектами. Люди селились по бере-

гам рек, озер и морей. Водные ресурсы являются богатствами любого го-

сударства. На территории Российской Федерации находятся разнообраз-

ные водные объекты. Наша страна обладает самым большим запасом пре-

сной воды в мире.  

Субъект Российской Федерации – Челябинская область – известна как 

край голубых озер. Город Миасс – один из крупных городов Челябинской 

области – назван по имени реки, в долине которой он основан. В 1776 году 

в южной исторической части города появился пруд, предназначенный для 

работы медеплавильного завода, а через 20 с небольшим лет воды пруда 

стали обеспечивать работу фабрики по промывке золота. Люди начали се-

литься не только в долине реки Миасс, но и по берегам городского пруда, 

обеспечивающего их работой, строительным песком, рыбой для пищи и 

водой для ведения личного хозяйства. Прошло почти 250 лет с момента 

возникновения пруда в городе Миассе, но он до сих пор имеет большое 

значение в жизни местного населения. Граждане, имеющие частные домо-

владения на берегах Миасского городского пруда столкнулись с пробле-

мой осуществления права пользования береговой линией. Городские вла-

сти осенью прошлого года прислали им уведомления об уплате штрафов за 

нарушение водного законодательства Российской Федерации. 

Как известно, охрана водных объектов регулируется многочисленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов. 

Основным актом по регулированию водных отношений в России является 

Водный кодекс Российской Федерации (далее – ВК РФ), вступивший в за-

конную силу 03 июня 2006 года № 74-ФЗ [1]. Статья 2 ВК РФ указывает, 

что водные отношения регулируются не только ВК РФ и принятыми в со-

ответствии с ним федеральными законами, но и Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Рос-
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сийской Федерации, нормативными актами уполномоченных Правительст-

вом Российской Федерации органов исполнительной власти, нормативны-

ми правовыми актами субъектов, а также локальными нормативно-

правовыми актами местного самоуправления. 

В ст.1 ВК РФ урегулированы основные понятия законодательства. Так, 

водным объектом признается природный или искусственный водоем, во-

доток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в 

котором имеет характерные формы и признаки водного режима. В свою 

очередь водными ресурсами являются поверхностные и подземные воды, 

которые находятся в водных объектах и используются или могут быть ис-

пользованы. К поверхностным водным объектам, на которые распростра-

няется защита государства относятся водоемы, в том числе и пруды (п.2 

ст.5 ВК РФ). В состав поверхностного водного объекта входит поверхно-

стная вода и покрытая ими земля в пределах береговой линии (п.3 ст.5 ВК 

РФ). Береговая линия является границей водного объекта и определяется 

для каждого из них самостоятельно. Для пруда такой границей признается 

нормальный подпорный уровень воды (п.4 ст. ВК РФ). Порядок определе-

ния местоположения береговой линии, случаи и периодичность ее опреде-

ления устанавливаются Правительством Российской Федерации (п.4.1. ст.5 

ВК РФ). 

Согласно п.2 ст.9 Конституции Российской Федерации [2], «Земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной 

муниципальной и иных формах собственности». Городской пруд является 

муниципальной собственностью, так как, согласно п.2 ст.8 ВК РФ, «Пруд, 

обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, при-

надлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, 

находятся соответственно в собственности субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования, физического лица, юридического лица, 

если иное не установлено федеральными законами». 

Водопользователем в соответствии со ст.1 ВК РФ признается физиче-

ское лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользова-

ния водным объектом. При этом использование водных объектов (водо-

пользование) – это использование различными способами водных объек-

тов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, 

юридических лиц. Законодатель выделяет основную цель водопользования 

как соблюдение такого режима использования водных объектов, который 

обеспечивал бы рациональное комплексное использование вод, их эконом-

ное потребление, охрану, улучшение качественного состояния, а также 

предупреждение вредного воздействия водных объектов. Право водополь-

зования тесно связано с правом собственности на землю, землевладения, 
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землепользования и аренды земли, комплексным характером использова-

ния водных объектов. 

На основании водного законодательства (п.2 ст.6 ВК РФ) каждый граж-

данин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бес-

платно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не преду-

смотрено федеральным законодательством. Полоса земли вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования предназначается для общего 

пользования и составляет двадцать метров (п.6 ст.6 ВК РФ). 

Закон Челябинской области «О регулировании водных отношений в 

Челябинской области» от 28 августа 2008 года № 292-ЗО [3] разграничива-

ет полномочия органов исполнительной власти субъекта Федерации и ус-

танавливает финансовое обеспечение осуществления данных полномочий. 

В частности, в сфере регулирования водных отношений в Челябинской об-

ласти органы исполнительной власти:  

1. Устанавливают ставки платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Челябинской области. 

2. Устанавливают ограничения, приостанавливают или запрещают ис-
пользования водных объектов общего пользования на территории Челя-

бинской области в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и Челябинской области.  

3. Осуществляют региональный государственный надзор в области ис-
пользования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблю-

дением особых условий водопользования и использования участков бере-

говой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим 

объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, распо-

ложенных на водных объектах, подлежащих региональному государствен-

ному надзору за их использованием и охраной. 

4. Участвуют в организации и осуществлении государственного мони-

торинга водных объектов. 

В Миасском городском округе действуют Правила использования вод-

ных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на терри-

тории Миасского городского округа, принятые Решением Собрания депу-

татов Миасского городского округа Челябинской области 25 апреля 2008 

года № 17 [4] (далее – Правила). В данном документе регулируются такие 

понятия как:  

1.  Водоохранная зона – это территория, которая примыкает к береговой 

линии водных объектов общего пользования, шириной до 200 метров, и на 

которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен-

ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
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обитания биологических ресурсов и других объектов животного и расти-

тельного мира. 

2.  Прибрежная защитная полоса – территория шириной до 50 метров в 

границах водоохранных зон, на которой вводятся дополнительные ограни-

чения хозяйственной и иной деятельности. 

В Российской Федерации водные объекты предоставляются в пользова-

ние на основании решений и договоров водопользования. Согласно уста-

новленным Правилам, жители города Миасса при использовании водных 

объектов общего пользования обязаны: 

˗ соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

Челябинской области, настоящих Правил; 

˗ рационально использовать водные объекты общего пользования; 

˗ не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения 

вреда здоровью людей и окружающей природной среде; 

˗ не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания 

объектов животного и растительного мира; 

˗ информировать государственные органы и Администрацию Округа 

об аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих на водных 

объектах общего пользования; 

˗ не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и 

объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользо-

вания; 

˗ соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения тер-

ритории водоохранных зон водных объектов общего пользования; 

˗ соблюдать правила охоты и рыболовства, действующие на террито-

рии Челябинской области; 

˗ принимать меры по оказанию помощи терпящим бедствие на воде. 

Среди запретов при использовании водных объектов общего пользова-

ния и береговой линии горожане Миасского городского округа не имеют 

права: 

˗ осуществлять забор воды из поверхностного водного объекта либо 

на его отдельном участке для осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности, а также использовать водоема в бытовых целях в случае, если 

качество воды в водоеме не соответствует установленным нормативам; 

˗ купать и выводить на водопой домашних животных на территориях 

пляжей; 

˗ сбрасывать загрязненные сточные воды в водные объекты общего 

пользования; 

˗ нарушать правила любительского и спортивного рыболовства в Че-

лябинской области; 

˗ строить запруды; 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

512 

˗ устраивать мойку транспортных средств; 

˗ выходить на лед и перемещаться по нему, кроме специально отве-

денных мест для массового подледного лова и мест массовых занятий 

спортом; 

˗ осуществлять меры по борьбе с вредителями и болезнями растений. 

Кроме того, в пределах прибрежных защитных полос запрещается рас-

пашка земель и выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних ванн. В связи с этими ограничениями встает вопрос о хозяйст-

венной деятельности жителей, которые исторически на протяжении почти 

2,5 веков живут в пределах береговой линии и прибрежной зоны городско-

го пруда. В своем подсобном хозяйстве они держать водоплавающих птиц, 

используют воду для полива огородных растений и т. п.  

С принятием законов «О приватизации» [5] и «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества» [6] многие из горожан офор-

мили право собственности не только на жилище, но и на земельный уча-

сток, прямо выходящий к водному объекту (к городскому пруду). Хотя в 

п.2 ст.3 закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» дается прямое указание на исключение природных ресурсов 

из отношений при отчуждении имущества.  

Во-первых, пруд является водным объектом, но, во-вторых, он не обо-

значается законодателем как природный объект. Вследствие этого про-

изошли трудно исправимые ошибки правоприменения законодательства о 

приватизации муниципального имущества и правоприменения водного за-

конодательства.  

На основании действующих нормативно-правовых актов была прове-

дена проверка границ водных объектов, выявлены лица, в собственности 

которых оказалась береговая линия городского пруда. В результате про-

верки собственников этих земельных участков признали нарушителями 

водного законодательства и выставили им штрафные санкции на основа-

нии ст. 7.6. Кодекса об административных правонарушениях [7] за само-

вольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением уста-

новленных условий. 

При этом было указано, что данные собственники должны заключить 

договор аренды с муниципальными органами власти, чтобы и далее осу-

ществлять хозяйственную деятельность. Возникла спорная ситуация в от-

ношении собственника земельного участка. С одной стороны, у жителей 

есть правоустанавливающий документ о собственности на земельные уча-

стки, входящие в береговую линию городского пруда. Они не признаны 

недействительными. С другой стороны, согласно действующему законода-

тельству данные участки могут находиться лишь в собственности муници-

пального образования. У жителей отсутствуют какие-либо предписания о 

переоформлении свидетельств о праве собственности в связи с уменьше-
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нием территориальных границ земельных участков под жилище, им не бы-

ло сделано предложение о заключении договора о водопользовании. 

Согласно действующему законодательству, по договору водопользова-

ния одна сторона – исполнительный орган государственной власти или ор-

ган местного самоуправления обязуется предоставить другой стороне – 

водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату (п.1 

ст.12 ВК РФ). К данному договору водопользования применимы также по-

ложения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации [8]. Договор водопользования должен содержать сведения о 

водном объекте и обязательное описание местоположения береговой ли-

нии (границы водного объекта), его части, в пределах которых предполага-

ется осуществлять водопользование. Течение срока действия договора во-

допользования начинается с момента его государственной регистрации в 

государственном водном реестре и не может составлять более двадцати 

лет. 

Очевидно, что жители города Миасса, оформившие в собственность 

земельные участки, входящие в пределы береговой линии и прибрежную 

береговую полосу, понесли административную ответственность за нару-

шение законодательства местными органами власти, которые невнима-

тельно отнеслись к определению объекта имущества, подлежащего прива-

тизации. 

Предлагается дополнить п.2 ст.3 закона «О приватизации государст-

венного и муниципального имущества» после слов: «Действие настоящего 

Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие 

при отчуждении: 2) природных ресурсов» словами: «в том числе природ-

ных и искусственных водных объектов». Данное дополнение позволит из-

бежать ошибок при передаче муниципального имущества в собственность 

физического лица на основании закона «О приватизации государственного 

и муниципального имущества». 

В правоприменении существует еще одна актуальная проблема. При 

установлении границ водного объекта по нормальному подпорному уров-

ню воды в сроки, указываемые исполнительными органами государствен-

ной власти, подпорный уровень воды может изменяться, так как объем во-

ды в водном объекте зависит как от климатических изменений, так и от хо-

зяйственной деятельности человека. Понятно, что система наблюдений, 

оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, реализуется в 

рамках государственного мониторинга водных объектов. Однако возника-

ет вопрос о правдоподобности представляемых сведений о территориаль-

ных границах береговой линии при заключении договора водопользова-

ния. 

Городской пруд Миасса менял свой облик не единожды в результате 

добычи золота. Сегодня нормальный подпорный уровень воды достиг за-
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боров домовладений граждан, проживающих на его берегах. А завтра по-

сле выравнивания дна, когда песчаные острова пруда будут убраны, вода 

отойдет от жилищ, в результате чего опять изменится береговая линия. 

Думается, что органам исполнительной власти на местах совместно с орга-

нами государственной власти субъектов федерации необходимо разрабо-

тать проект договора водопользования, учитывающий изменение границ 

водных объектов. 

На основании проведенного исследования можно отметить, что необ-

ходимо дальнейшее совершенствование не только водного законодатель-

ства Российской Федерации, но и приведение в соответствие терминологии 

о водных ресурсах во всех нормативно-правовых актах Российской Феде-

рации. 
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ПРОБЛЕМА И ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ БУДУЩЕГО ЮРИСТА 

 

Е.В. Сумина, В.Г. Будашевский 

 
Настоящая статья посвящена исследованию проблемы фор-

мирования и развития профессиональных умений будущего 

юриста при помощи логико-эвристических методов, проведен 

анализ теоретических и практических проблем, связанных с 

данным вопросом. 

Ключевые слова: логико-эвристические методы, профессио-

нальные умения юриста, метод МАРП, метод Pro-СОКРАТ, ин-

струменты логико-эвристического анализа, самоконтроллинг 

возможных ошибок и рисков. 

 

Необходимые профессиональные умения юриста следует формировать, 

опираясь на исходные задачи. Решение последних, как известно, должно 

определяться документально – соответствующими должностными инст-

рукциями. Полнота и эффективность выполнения указанных требований 

являются следствием уровней необходимых профессиональных умений 

исполнителей. Для адекватного анализа их состава целесообразно ввести 

соответствующую классификацию, выделив следующие три группы уме-

ний юриста:  

˗ базовые умения юристов любого профиля; 

˗ ключевые умения юристов, необходимых для юристов определенной 

специализации (например, адвоката, прокурора, следователя, дознавателя, 

нотариуса); 

˗ умения продуктивного логического мышления (связанного с конст-

руктивным анализом, а также формированием нетрадиционных решений 

для разработки новаций).  

Для последующего анализа выделим перечень необходимых профес-

сиональных умений в работе адвоката (выбранного в качестве примера 

специализации юриста): знание и понимание основных правовых норм; 

адекватное толкование норм права; выявить уязвимые места подзащитного 

с учетом ожидаемых аргументов обвинителя; сформировать арсенал дока-

зательств и способов убеждения в судебном процессе; рационально по-

строить защитительную речь и возможные контрдоводы; выявить уязви-

мые места в логике подачи материала стороной обвинения (нечеткость ос-

новных понятий, слабость умозаключений, несоответствие рассматривае-

мого состава преступления и уровня санкций, запрашиваемых обвините-

лем); недостаточная причинно-следственная связь между элементами про-
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цесса доказательства (тезисом, логической основой доказательства, факта-

ми и другими видами логических оснований, а также логическая связь ме-

жду указанными элементами). Данное утверждение наглядно иллюстриру-

ется следующей схемой. Имея сформированный перечень профессиональ-

ных умений, необходимых для юриста заданной специализации, следует 

построить матрицу, в которой строки – должностные обязанности такого 

юриста, а столбцы – соответствующие профессиональные умения. С по-

мощью этой матрицы решается задача ранжирования каждого из умений 

по их относительной значимости. По полученным результатам можно по-

лучить обоснованный вывод о степени необходимости каждого из умений 

для выполнения каждой из должностных обязанностей, и, в частности, о 

необходимых умениях конструктивно-аналитического логического мыш-

ления. 

Следующий этап прикладного исследования – решение задачи ранжи-

рования проблем развития каждого из профессиональных умений по раз-

работанной системе критериев для оценки относительной значимости каж-

дой из указанных проблем; состав критериев следующий:  

˗ сложность проблемы,  

˗ срочность ее решения,  

˗ риск неадекватного выбора проблемы для ее решения, 

˗ предполагаемые причинно-следственные связи между 

cравниваемыми проблемами, 

˗ опыт решения данной или аналогичной проблем,  

˗ ожидаемая выгода от решения проблемы.  

Эта задача решается с помощью матрицы «проблемы формирования и 

развития профессиональных умений – критерии их относительной значи-

мости». В результате определяем те ключевые профессиональные умения, 

развитие которых наиболее необходимо для данного юриста. 

Следующий этап – получить ответ на главный вопрос: какие конкретно 

действия необходимо предпринять юристу для эффективной реализации 

поставленной цели достижения желаемого уровня профессионализма. Для 

решения данной задачи формируем очередную матрицу, в которой стро-

ки – варианты действий для развития данного умения, а столбцы – своя 

система критериев для выбора рациональной траектории и технологии 

процесса развития. Рекомендуемый состав критериев: достигаемый уро-

вень (ступень) развития каждого умения; приобретаемый опыт решаемой 

задачи; необходимые затраты ресурсов (финансовых, временных, инфор-

мационных) для достижения поставленной цели; риски возможных потерь 

при не достижении заданного уровня; риски упущенной выгоды. 

Детальный алгоритм решения трех задач и соответствующих им матриц 

выполняется на основе следующих разработанных логико-эвристических 

методов. Метод МАРП нацелен на эффективное решение задачи много-
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критериального сравнительного анализа и ранжирования заданных про-

блем. Доказательность ранжирования и выбора наиболее значимых про-

блем достигается на основе системных критериев: сложность проблемы, 

срочность ее решения, риск неадекватного выбора проблемы для ее реше-

ния, предполагаемые причинно-следственные связи между сравниваемыми 

проблемами, опыт решения данной или аналогичной проблем, ожидаемая  

выгода от решения проблемы. Для более объективного сравнительного 

анализа полезно ранжировать и сами критерии. Особо следует отметить 

необходимость адекватного определения каждой проблемы, для чего обя-

зательны конкретные ответы на следующие конкретные контрольные во-

просы: каков объективный показатель (достигаемая цель), результат реше-

ния проблемы, шкала измерения показателя: начальный уровень, заданный 

(планируемый) уровень. Правильный выбор модели проблемы (адекватно-

го вынужденного упрощения исходной реальной проблемы) – залог ее ре-

шения [2, с. 129-133]. 

Метод Pro-СОКРАТ направлен на поиск и разработку адекватного (оп-

тимального) варианта решения проблемы, которая ранее определена как 

наиболее значимая. Аббревиатура названия метода означает: Синтез, 

Обоснование, Композиционность, Решение, адаптивная к условиям Техно-

логия (как решать), соответствующий алгоритм. Основные необходимые 

этапы применения метода [2]. Логическая схема применения метода [2]. 

Ключевые критерии для сравнительного анализа и ранжирования вариан-

тов решения проблемы характеризуют добавленную стоимость и другие 

ценности, затраты основных видов ресурсов, сопутствующие риски [2]. 

Ниже на рис. 1 представлена наглядная блок-схема алгоритма применения 

метода.  

На практике полезно применение следующих моделей, также нацелен-

ных на  формирование и развитие профессиональных умений: 

1 модель – «3 уровня мышления». В ней выделено 3 уровня, отличаю-

щихся сложностью задач, которые человек должен уметь решать. Эти 

уровни, наглядно иллюстрирующие модель «вход-выход», с указанием ви-

да и сложности решаемой задачи и требованием к ее решению.  

Минимально необходимый уровень, при котором имеющаяся инфор-

мация, содержащая уже известную мысль, передается без искажения, при 

этом ее понимание контролируется по способности построить свои иллю-

стрирующие примеры и «антипримеры». Иными словами, умение грамот-

но работать «по инструкции». 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма применения метода Pro-СОКРАТ 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма применения метода Pro-СОКРАТ 

 

Средний уровень, соответствующий умению решать типовые задачи в 

данной области, самостоятельно и осознанно выбирая для этого наиболее 

рациональные методы из известных; то есть осуществляется эффективное 

применение «готовых знаний». 

Уровень продуктивного творческого мышления, когда заданная (или 

выбранная) проблема решается нестандартно и эффективнее, чем при ис-

пользовании стандартных решений. 

2 модель – «Т-модель специалиста», схематично отражающая сочета-

ние требований к углублѐнной специализации в определѐнной области и 

кругозора, общего развития человека [1].  
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В результате проведенного исследования была проанализирована про-

блема формирования и развития профессиональных умений (включая уме-

ния продуктивного логического мышления) будущего юриста конкретной 

специализации и рекомендованы логико-эвристические методы решения 

проблемы. 
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УДК 347.948 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА 

 

А.В. Четвергова, Л.В. Зорин 

 
В данной статье проанализированы проблемы, возникающие 

при оценке достоверности следственными и судебными органами 

экспертного заключения. 

Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, специальные 

познания.  

 

В современном мире при постоянном развитии технологии и повсеме-

стной цифровизации возникает необходимость в новых видах экспертиз. 

Вследствие этого оценка достоверности заключения эксперта остается ак-

туальной. 

Под оценкой доказательств понимается логический процесс установле-

ния допустимости и относимости доказательств, наличия и характера свя-

зей между ними, определения значения и путей использования доказа-

тельств для обнаружения истинных, или последовательно протекающая в 

процессуальной форме логическая (мыслительная) и психическая деятель-

ность субъектов уголовно-процессуального познания на предмет опреде-

ления относимости, допустимости, достоверности как каждого доказатель-

ства в отдельности, так и в совокупности – достаточности для установле-

ния конкретных обстоятельств уголовного дела и разрешения его по суще-

ству [1]. 

Заключение эксперта как любой другой вид доказательств не имеет за-

ранее установленной силы и каких-либо преимуществ перед другими дока-

зательствами, поэтому подлежит обязательной оценке следователем и су-

дом. 

Судебная оценка экспертного заключения – завершающий этап дея-

тельности по формированию заключения как судебного доказательства, в 

ходе и результате которого и определяется доказательственная сила за-

ключения [2]. 

Достоверность экспертного заключения является наиболее сложным 

компонентом оценки заключения эксперта. 

От установления относимости и допустимости доказательства, обеспе-

чивающих возможность использования сведений в процессе доказывания и 

проведения их проверки зависит достоверность доказательства [3]. 

Достоверность любого доказательства выясняется путем проверки его 

происхождения. Задача субъектов оценки заключается в том, чтобы про-

следить весь путь от формирования информации, как результата отраже-
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ния фрагмента преступления, до появления в деле доказательства (соблю-

дение процессуального механизма превращения информации в доказатель-

ство). 

Прежде всего, должно быть проверено, насколько обоснованы выводы 

эксперта, достаточно ли они аргументированы, подтверждены ли прове-

денными исследованиями. Такой анализ заключения эксперта включает в 

себя следующее. Надежность примененной экспертом методики. Доста-

точность представленного эксперту исследовательского материала. На 

практике эксперты не всегда используют свое право заявить ходатайство о 

предоставлении дополнительных материалов и иногда дают заключения на 

основе недостаточной совокупности материалов, что может привести к 

экспертной ошибке [4]. 

При оценке исследовательской деятельности экспертов необходимо оп-

ределить пригодность вещественных доказательств и образцов для прове-

дения исследований, достаточность их для того, чтобы дать заключение, 

что определяется с точки зрения используемых методик экспертного ис-

следования, оценить научную обоснованность экспертной методики и пра-

вомерность ее применения в конкретном случае [5]. 

Еще одним из компонентов оценки достоверности заключения эксперта 

является полнота проведенного исследования. Как указывает Ю.К. Орлов, 

при оценке достоверности заключения эксперта необходимо проверить, 

насколько вывод эксперта подтверждается проведенными исследованиями. 

Для этого анализируется исследовательская часть заключения, описание 

проведенных исследований, аргументация выводов, к которым пришел 

эксперт. Помимо обоснованности в оценку достоверности заключения экс-

перта входит определение его правильности. Правильность заключения 

эксперта в отличие от его обоснованности, определяется не путем анализа 

самого заключения, его содержания, а посредством сопоставления его с 

другими собранными по делу доказательствами [6]. 

К наиболее распространенным ошибкам при оценке доказательственно-

го значения выводов эксперта относится восприятие заключения эксперта 

следователем и судом как заключения об индивидуальном тождестве [7]. 

В своей работе «Криминалистика для судебного следствия» 

Ю.В. Кореневский отмечает, что полнота исследования обстоятельств, 

имеющих значение для выводов эксперта, – необходимое условие обосно-

ванности его заключения [8]. 

Следует отметить, что в науке встречаются полярно противоположные 

точки зрения о том, можно ли провести оценку научной обоснованности и 

достаточности заключения эксперта. 

Так, по мнению одних авторов, успех оценки заключения эксперта за-

висит от подготовки следователя и судьи по специальным вопросам. Что-

бы оценить полноту и обоснованность выводов эксперта, необходимо 
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иметь представление о современных возможностях экспертизы, об эффек-

тивности тех или иных методов экспертной деятельности [9]. 

Другие авторы настаивают, что следователь и суд, как правило, в со-

стоянии оценить лишь полноту заключения эксперта, проверив, на все ли 

вопросы даны ответы, и уяснив характер этих ответов. Они могут оценить 

и соблюдение экспертом необходимых процессуальных требований, и на-

личие у заключения всех требуемых реквизитов. Таким образом, оценка 

заключения эксперта следователем и судом оказывается формальной про-

цедурой, никак не затрагивающей оценку содержания самого заключения 

[10]. 

Кроме того, ученые представляют, что при оценке достоверности полу-

ченных с применением специальных методов и средств доказательств в та-

ких случаях приходится исходить не из оценки научной состоятельности 

или научной обоснованности сформулированных выводов, а главным об-

разом из результатов их сопоставления с доказательствами, собранными по 

уголовному делу и уже оцененными как вполне достоверные. Из невоз-

можности требовать от следователя и суда квалифицированной оценки на-

учной обоснованности экспертного заключения следует, что она вообще не 

должна входить в круг их обязанностей [11]. 

Авторы второй точки зрения также указывают, что на практике, в слу-

чае возникновения каких-либо сомнений в достоверности экспертного за-

ключения, субъекты доказывания разрешают возникшие сомнения исклю-

чительно путем назначения повторной экспертизы. 

Считаем, что назначение повторной экспертизы как путь разрешения 

возникших сомнений в научной обоснованности или несостоятельности 

экспертного заключения, не всегда целесообразно, так как необходимо 

учитывать и то обстоятельство, что некоторые экспертизы невозможно бу-

дет провести повторно (например, при утрате объектов исследования или в 

иных подобных случаях). 

Полагаем, что в результате возникновения у сторон или суда сомнений 

в научной обоснованности представленного в материалах дела экспертного 

заключения или в его состоятельности, для надлежащей оценки данного 

доказательства следует привлекать специалиста. 

Аналогичной точки зрения придерживается А.Р. Белкин. Он указывает, 

что специалист, обладая необходимыми специальными знаниями, вполне 

способен оценить не столько формальное соответствие экспертного за-

ключения процессуальным правилам, сколько содержание заключения и 

обоснованность его выводов. Выходом из создавшегося положения может 

быть идея мета-экспертизы. Заключение эксперта само рассматривается 

как объект исследования, проводимого (обычно по инициативе одной из 

сторон) специалистом, обладающим познаниями в соответствующей об-

ласти [12]. 
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Солидарным в данной позиции является и В.М. Быков, по мнению ко-

торого одним из направлений использования заключения специалиста яв-

ляется оценка заключения эксперта. Указанный автор справедливо отмеча-

ет, что заключение специалиста по оценке проведенного экспертного ис-

следования может оказать неоценимую помощь, и в дальнейшем такое за-

ключение может быть основанием для назначения повторной экспертизы 

[13]. 

Думается, что неправомерно требовать от суда, чтобы он во всех случа-

ях самостоятельно разбирался в правильности примененных экспертом на-

учных положений и опытов. В противном случае на суд налагались бы 

обязательства выступать в роли специалиста, исследующего экспертное 

заключение с точки зрения специальных знаний. 

Сущность оценочной деятельности, ее содержание и специфика опре-

деляют всестороннюю, полную и объективную оценку экспертного заклю-

чения как средства доказывания в двух основных аспектах: 

˗ во-первых, определяется полноценность экспертного заключения как 

средства доказывания – носителя (источника) информации об установлен-

ных данных; 

˗ во-вторых, оценке подвергаются установленные фактические дан-

ные, то есть собственно доказательства по делу [14]. 

Положительную тенденцию в возможности оценки специалистом уже 

имеющегося заключения эксперта также поддерживают и другие авторы. 

Так, по мнению М.В. Бобовкина и С.В. Волковой «…рецензирование за-

ключений эксперта несет в себе ярко выраженное консультационное нача-

ло и поэтому отвечает функциям специалиста в процессуальном праве. Со-

ответственно нам видится положительно решенным вопрос о возможности 

оформления рецензий на заключение экспертов, назначенных с соблюде-

нием процессуальных норм, в виде заключений специалиста» [15]. 

Как отмечают Я.В. Комиссарова и Е.Н. Холопова: «Факт изменения 

процессуального статуса специалиста может способствовать оптимизации 

деятельности субъектов доказывания при оценке заключений экспертов с 

точки зрения их достоверности» [16]. 

Обратимся к практике. Признавая гр. Ибрагимова виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК РФ, суд первой ин-

станции основывался на заключении эксперта-криминалиста о том, что 

изъятый нож относится к категории холодного оружия, согласно имею-

щимся в материалах уголовного дела экспертного заключения. Однако в 

рамках судебного заседания была представлена справка другого эксперта, 

согласно которой изъятый нож не является холодным оружием. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала, что в случае 

предоставления непосредственно в надзорную инстанцию справки экспер-

та, ставящую под сомнение правильность заключения эксперта, исследо-
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ванного судом первой инстанции, то такая справка эксперта может быть 

положена в основу решения об отмене приговора [17]. 

Специалист, изучив заключение эксперта, может выявить необходи-

мость и достаточность использования экспертных методов исследования, 

проверить правильно ли проведена оценка выявленных признаков, являет-

ся ли вывод эксперта логическим следствием проведенного исследования 

[18]. 

Как указывает Е.А. Зайцева: «при рассмотрении вопроса о привлечении 

частных экспертов, выступающих в качестве специалистов-рецензентов 

заключений официально назначенных по делу государственных экспертов, 

анализ таких рецензий свидетельствует о высоком профессиональном 

уровне специалиста-рецензента, умении аргументировать свою позицию, 

знании им «слабых» мест официальных методик, что позволяет ему дать 

всестороннюю оценку научной обоснованности заключения эксперта, его 

компетентности, соблюдению им правил методики» [19]. 

По мнению иных авторов, в случае привлечения специалиста для оцен-

ки уже проведенных экспертиз (судебно-медицинской, судебно-

психиатрической, комплексной психолого-психиатрической) «сведения, 

которые содержаться в таких заключениях также, как и при даче заключе-

ний по правовым вопросам… будут относиться к доказательствам процес-

суальных обстоятельств, т. е. будут обосновывать назначение повторной 

либо дополнительной экспертизы, но доказательством в смысле ст.74 УПК 

РФ являться не будут» [20]. 

Так, Ю.Д. Лившиц и А.В. Кудрявцева относят к последнему этапу 

оценки заключения эксперта – определение его доказательственного зна-

чения. Доказательственное значение, по мнению указанных авторов, зави-

сит от многих обстоятельств: от того, какие факты установлены экспертом, 

от характера дела, от конкретной ситуации, в частности от имеющихся на 

данный момент совокупности доказательств [21]. 

Обоснованность заключения эксперта – это его аргументированность 

убедительность. Необоснованным заключение эксперта может быть при-

знано, если вызывает сомнения примененная экспертом методика, недос-

таточен объем проведенных экспертом исследований, выводы эксперта не 

вытекают из результатов исследований или противоречат им и в других 

подобных случаях. Таким образом, необоснованность экспертного заклю-

чения определяется, как правило, при оценке его самого – исходя из его 

содержания и внутренней структуры, сомнения в правильности обычно 

возникают при сопоставлении выводов эксперта с другими собранными по 

делу доказательствами [22]. 

Под научной обоснованностью экспертного заключения понимают не 

только правильность научных положений, которые используются при ар-

гументации выводов экспертом, но и правильность применяемых методик, 
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умение эксперта правильно пользоваться экспертной, в том числе сложной 

медицинской и психиатрической терминологией [23]. 

Некоторые авторы считают, что для оценки обоснованности заключе-

ния эксперта следует привлекать специалистов, допрашивать эксперта. 

Так, по мнению С.В. Мельник «…следователь, суд способны разобраться в 

научной обоснованности заключения эксперта, дать ему правильную оцен-

ку. В этих целях он может получить консультацию специалиста, допросить 

эксперта, провести в необходимых случаях дополнительную или повтор-

ную экспертизу» [24]. 

Одним из путей решения проблемы оценки достоверности экспертного 

заключения в науке предлагается допрос экспертов в целях разъяснения 

или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями ст.205 

и ст.282 УПК РФ или направление этому эксперту письменного запроса 

для разъяснения отдельных научно-технических моментов. В таком допро-

се может принимать участие и специалист, чьи вопросы фиксируются в 

протоколе допроса эксперта [25]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод об актуальности и необходимости оценки достоверности за-

ключения эксперта в уголовном судопроизводстве. 
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