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сике на примере данной лексемы. Материалом исследования является роман М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», что обусловлено близостью языка писателя к требованиям современной нормы. Практи-

ческая значимость статьи заключается в том, что данный материал может быть использован на практиче-

ских занятиях по «Литературоведению» в вузах и на уроках русского языка и литературы в гуманитарных 
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Введение 

В отечественной истории и культуре XIX в. по 

праву занимает особое место. Влияние этой эпохи 

мы находим и в литературе, которая дала ей весь-

ма поэтичное название – «золотой век». Создан-

ные в этот период тексты сегодня являются клас-

сическими, а их авторы – создателями современ-

ного русского литературного языка. Актуаль-

ность работы обусловлена значением языка ху-

дожественной литературы, который стал для со-

временного читателя «живым источником и об-

разцом художественного слова» [1, с. 45]. Тем не 

менее многие исследователи отмечают значитель-

ное число лексем и конструкций, которые отлича-

ют тексты современных писателей от произведе-

ний прозаиков и поэтов XIX века и нуждаются в 

лингвистическом комментарии [3, 2, 5]. 

В художественной литературе могут встречать-

ся лексемы, которые утратили свое значение и 

вышли из активного запаса лексики в связи с утра-

той реалий. В качестве примера можно привести 

следующие слова: лира (струнный щипковый ин-

струмент), странь (странствующие чужаки), босо-

вики (обувь без голенищ), орать (пахать) и др. 

Существенно большую сложность составляют 

микродиахронические сдвиги, а именно небольшие 

семантические изменения (лексические и грамма-

тические), фиксируемые в течение одного-двух 

столетий, т.е. довольно непродолжительного пе-

риода времени [6, с. 242]. Иными словами, в ходе 

практического анализа исследователь сталкивает-

ся не только с лексическими, синтаксическими и 

словообразовательными изменениями в связи с 

утратой каких-либо объектов реального мира или 

изменениями общественного уклада, но и с внут-

риязыковыми причинами, которые будут рассмот-

рены при анализе глагольной лексемы. 

Целью данной работы является анализ подоб-

ных изменений в истории лексемы вздумать. Ма-

териалом исследования служит роман М.Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени», что обусловле-

но близостью языка писателя к требованиям со-

временной нормы. 
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Практическая значимость статьи заключает-

ся в том, что результаты, полученные в ходе ис-

следования,  могут быть использованы при анали-

зе литературного языка XIX века, на практических 

занятиях по «Литературоведению» в вузах, а так-

же на уроках русского языка и литературы в гума-

нитарных классах средней школы. 

Обращение к тематике исследования обуслов-

лено участием в двух проектах. Первый из них – 

«Фаталист» – был запущен в Школе лингвистики 

НИУ ВШЭ в сентябре 2016 года и своей целью 

обозначил создание ресурса, объясняющего лек-

сические и грамматические особенности текстов 

XIX в. А участие в проекте Института русского 

языка им. В.В. Виноградова по изданию «Акаде-

мического толкового словаря русского языка» 

позволило применить методы лексикографической 

работы при решении практической задачи. 

Эволюционный путь анализируемого глагола 

проводится на основе данных Национального кор-

пуса русского языка (в частности, газетного, ос-

новного и исторического подкорпусов), диалект-

ных словарей и картотеки Института русского 

языка им. В. В. Виноградова. 

Вздумать: XIX в. и современная норма 

Первое вхождение лексемы вздумать фиксиру-

ется в повести «Фаталист»: 

(1) В эту минуту у меня в голове промелькнула 

странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал ис-

пытать судьбу. 

Глагол вздумал вместе с инфинитивом испы-

тать испытать входят в состав глагольной кон-

струкции со значением ‘решить сделать что-либо’. 

В других фрагментах текста мы находим то же 

значение глагола вздумать: 

(2) А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так 

глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. 

Однако на основании данных газетного под-

корпуса НКРЯ, позволяющего оценить частот-

ность глаголов вздумать и решить, мы приходим 

к выводу, что в подобных конструкциях лексема 

вздумать с инфинитивом в современном русском 

языке встречается гораздо реже (365 раз), в то 

время как глагол решить в сочетании с инфинити-

вом имеет 155 598 вхождений. 

При подсчёте в формате words per million (wpm) 

частотность употребления конструкции «вздумать 

+ INF» составляет 0,48 слов, а конструкции «ре-

шить + INF» 203,25 слов. 

При более подробном рассмотрении примеров 

НКРЯ становится заметно, что лексемы вздумать 

и решить являются неполными синонимами, по-

скольку вздумать выражает оценочное суждение 

о действии, названном инфинитивом. Часто такое 

действие либо не одобряется говорящим, либо не 

соответствует его ожиданиям: 

(3) Если же банки вздумают уклониться от 

норм закона, то их будут ждать штрафы 

[Парламентская газета, 2019.01]. 

В повести «Княжна Мэри» находим ещё одно 

употребление: 

(4) Вот еще что вздумали! [Княжна Мэри]. 

Заметим, что в этом примере глагол вздумать 

употребляется без инфинитива. Однако в совре-

менном русском языке такое употребление воз-

можно лишь при определённых условиях, которые 

были выделены нами при работе с данными 

НКРЯ: 

1) в контексте реплики-неодобрения в составе с 

относительным или вопросительным местоимени-

ем что («Чего вздумали, а? Дележ!»); 

2) употребление лексемы вздумать с относи-

тельным местоимением что в составе придаточ-

ного предложения («Потемкин делает все, что 

вздумает»). 

Эти употребления отражают негативную не-

одобрительную оценку происходящих событий 

или самоуправство действующих лиц, что отража-

ется и в современных употреблениях: 

(5) Ишь, чего вздумал (а)! Ходячая провокация 

на двух ножках будет сидеть дома! [Аргументы и 

факты, 2001.11] 

Данные синхронных  

лексикографических источников 

Обратимся к анализу значений лексемы взду-

мать в современных толковых словарях. В «Сло-

варе русского языка в 4-х томах» под редакцией 

А.П. Евгеньевой выделяются следующие толкова-

ния: 

1) неожиданно захотеть что-л. сделать («Взду-

мал он навестить свою тетку, которую не видел 

лет пятнадцать»). 

2) устар. придумать («Ну, право, вздумал я 

прекрасно!», И. Крылов) [8, с. 112]. 

3) категорическое запрещение сделать что-л.: 

не вздумай(те) с неопр. ф. 

Первое и второе значения соотносятся с приме-

рами Лермонтова, однако пример-иллюстрация ко 

второму вызывает сомнения: как мы знаем, И.А. 

Крылов был старшим современником А.С. Пуш-

кина и, следовательно, носителем нормы не XIX 

в., а XVIII в. По-видимому, именно этим объясня-

ется тот факт, что, несмотря на позиционирование 

данного словаря как источника, отражающего 

нормы современного русского литературного язы-

ка, мы вынуждены признать, что из этих значений 

сохранилось только последнее: корпусные данные 

свидетельствуют о том, что в первом значении, 

как мы упоминали ранее, выступает глагол ре-

шить; второе употребление фактически утрачено. 
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Наиболее хорошо представленной в современ-

ном языке оказывается формула запрета с отрица-

нием, что подтверждают данные НКРЯ: 

(6) Только не вздумай дать ему рубль за 

труды. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой уточняется фор-

мулировка лексемы вздумать, в толкование вно-

сится оттенок неожиданно принятого решения: 

«Вздумал прокатиться» [10, с. 203]. Здесь вновь 

представлена инфинитивная конструкция, сходная 

с примерами на первое значение из «Словаря рус-

ского языка в 4-х томах». 

В более современном «Академическом толко-

вом словаре русского языка», являющемся идей-

ным продолжением «Малого академического сло-

варя», значения лексемы вздумать лишь незначи-

тельно дополняются иллюстрацией употребления 

формулы категорического запрета: «Не вздумай с 

ним вести разговоры на политические темы» [В. 

Гроссман]. 

Любопытно, что только в более раннем «Тол-

ковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. 

Ушакова в соответствующей словарной статье мы 

находим стилистическую помету неодобрит., ср.: 

что ты вздумал вставать в такую рань? Наличие 

этой пометы свидетельствует о том, что исследуе-

мая лексема уже в XX в. в большинстве своих 

употреблений имела оценочное значение. 

Наиболее полное и репрезентативное толкова-

ние даётся в «Активном словаре русского языка» 

под редакцией Ю.Д. Апресяна, где лексема взду-

мать имеет следующие значения: 1) решение ис-

полнить действие, которое не будет одобрено 

окружающими (Что это ты вздумал по ночам 

работать?); 2) предостережение или запрет на 

выполнение конкретных действия (Не вздумай 

смыться!). 

В «Словаре языка Пушкина» под ред. В.В. Ви-

ноградова приводятся два толкования лексемы 

вздумать, первое из них соотносится со значения-

ми современных словарей: ‘внезапно решиться, 

задумать сделать что-л.’ («Он вздумал быть ее 

супругом»). По-видимому, это значение было цен-

тральным как для И.А. Крылова, так и для его 

младших современников – А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

Второе значение имеет стилистическую помету 

«устаревшее»: ‘принятие неожиданного и необос-

нованного решения’ («Люди, одаренные талан-

том, вздумали, что скудность языка была тому 

виною»). 

Анализ приведенных толкований свидетель-

ствует о том, что конец XVIII – начало XIX в. яв-

ляется ключевой точкой на пути эволюции глагола 

вздумать. Для поиска более ранних толкований 

необходимо обратиться к историческим источни-

кам. 

Данные диахронических источников 

Интересным остается вопрос о сохранении 

идеи неожиданности в более ранних употреблени-

ях лексемы. 

В «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» 

под редакцией В.Б. Крысько вздумать имеет зна-

чение ‘прийти к какой-либо мысли’. Единствен-

ный пример демонстрирует необязательность ин-

финитива при основном глаголе, равно как и от-

сутствие дополнительных оттенков значения 

(кроме основного ментального, ср.: «оуздоумалъ 

кнѧзь <…> прислалъ въ ригоу <…> ѥрьмеꙗ»). 

В картотеке Института русского языка им. В.В. 

Виноградова находим ряд контекстов, подтвер-

ждающих связь глагола вздумать с ментальной 

деятельностью. Так, он употребляется в значениях 

‘подумать’, ‘возомнить’, ‘вспомнить’: 

(7) <…> многа видно о себе вздумал. 

(8) <…> князь закручинился, скоро вздумал о 

свадьбе. 

В «Словаре русского языка XVIII в.» приводит-

ся уже 4 значения, где, помимо основного значе-

ния умственной деятельности, находим ещё два 

периферийных значения: 

1) придумать, вымыслить («Я вздумал патрио-

тической прожект»); 

2) принять решение, захотеть («Будто вздумал 

он жениться»). 

Последнее зафиксировано также в «Словаре 

русского языка XI – XVII вв.», но пример XV в., 

иллюстрирующий его, не обладает достаточной 

объяснительной силой, ср.: «Ноугородци присла-

ша ко Всеволоду, <…> и они здумаша и рекоша 

Всеволоду <…>». Спорной оказывается форма 

здумаша, поскольку она имеет другое происхож-

дение и, как следствие, значение: здумаша – ре-

зультат позиционного озвончения глухого соглас-

ного приставки cъ- перед начальным звонким [д] в 

корне, что стало возможным после падения реду-

цированных (ср. свадьба, этимологически род-

ственное словам сват, свататься). С точки зре-

ния семантики перед нами также другая форма, 

так как в данном контексте выступает глагол, в 

котором приставка съ- имеет значение совместно-

сти, ср. современное совладелец, сооснователь. 

Таким образом, к началу XIX вв. периферийное 

значение ‘решить’ начинает вытеснять централь-

ные, связанные с умственной деятельностью. От-

части данный процесс можно объяснить тем, что 

приставка вз- в инхоативном значении на рубеже 

XVIII – XIX вв. была возможна в сочетании с 

большим числом основ, чем в более поздний пе-

риод (ср. утраченный глагол вздремать ‘задре-

мать’). Впоследствии она оказалась вытеснена 
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приставками по- и за-, а в современном языке 

удержалась только в глаголах со значением интен-

сивного начала действия (ср. взбудоражить, взре-

веть). 

Заключение 

В результате работы с текстом романа М.Ю. 

Лермонтова можно прийти к выводу, что лексема 

вздумать в середине XIX в. выступает в употреб-

лениях двух типов: нейтральном «вздумать + 

INF» со значением ‘решиться что-либо сделать’ 

или неодобрительном «вздумать + относительное 

местоимение что». 

Однако, вопреки несомненному сходству норм 

XIX и XXI вв., мы вынуждены признать, что лек-

сема вздумать попадает в число «подозритель-

ных» точек. Наши сомнения не рассеивают даже 

современные толковые словари, которые допус-

кают неточности в отношении стилистической и 

прагматической принадлежности лексемы, а также 

в выборе иллюстративного материала (в частно-

сти, приведенный в рассмотренных выше словар-

ных статьях не отражает современную норму, ср. 

примеры XVIII в. из «Словаря русского языка в 4-

х томах»). 

Пролить свет на эту тайну позволило обраще-

ние к историческим словарям, данным картотеки 

Института русского языка им. В.В. Виноградова, а 

также анализ примеров из Национального корпуса 

русского языка, в результате чего удалось просле-

дить эволюционный путь лексемы вздумать. Так, 

в момент своей первой фиксации в XIII в. она 

имела лишь одно нейтральное, безоценочное зна-

чение ‘подумать, прийти к мысли’. Со временем у 

неё развиваются переносные значения, так или 

иначе связанные с ментальной деятельностью (ср. 

‘представить’, ‘придумать’). Среди прочих к XVIII 

в. в качестве одного из периферийных возникает 

значение ‘возыметь намерение, решить’, предпо-

лагающее употребление вздумать с инфинитивом. 

Именно это значение на рубеже XVIII-XIX вв. 

начнёт активно вытеснять основные значения, а 

ближе к середине XIX в. само будет замещаться 

глаголами подумать и задумать. Кроме того, 

вздумать в конструкции с инфинитивом начинает 

конкурировать с глаголом решить, который в XX-

XXI вв. будет кратно преобладать. Таким образом, 

в современном языке вздумать не употребляется 

ни в одном из своих прежних нейтральных значе-

ний. Доступные в НКРЯ контексты показывают, 

что для вздумать наиболее частотным оказывает-

ся запрет не вздумай(те) (INF)!, а также ряд оце-

ночно-неодобрительных контекстов, часть из ко-

торых постепенно уходит языка. Так, в примере 

(9) вздумать вполне может быть заменено неод-

нократно встречающимся сегодня глаголом уду-

мать. 

(9) Ишь чего вздумал! 

(10) Сосед вздумал сверлить по ночам 

Вполне возможно, что совсем скоро следую-

щим промежуточным этапом на пути эволюции 

лексемы вздумать станет её употребление только 

в составе императивной отрицательной конструк-

ции с инфинитивом. 
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Microdichronic changes in the Russian verb lexicon: the predicate vzdumat’ 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of lexicographical sources, which describe the meaning of the 

verb vzdumat’. The aim of this work is to analyze the microdichronic shifts in the verb lexicon on the example of 

this lexeme. Lermontov's novel «A Hero of Our Time» is the research object, which is determined by the closeness 

of the writer's language to the requirements of the modern norm. The practical significance of the article lies in the 

fact that this material may be used in the practical classes of «Literary Studies» in higher educational institutions 

and in the lessons of the Russian language and literature in the humanities classes of secondary schools in the anal-

ysis of the literary language of the 19th century in general and the language of a particular writer in particular. The 

work «A Hero of Our Time» contains at least 20% of constructions and their constituent lexemes, the use of which 

distinguishes the norm of the 19th century from the modern one. One of the points of variation was the verb con-

sidered in this article. However, during the work with dictionary sources, it became clear that not all the dictionar-

ies contain an adequate interpretation of the modern norm: some articles either highlight an unjustified number of 

meanings, some of which are absent today, or give examples-illustrations from the late 18th-early 19th centuries, 

which cannot reflect the whole range of modern usage. 

As a result of the analysis of examples from the National Corpus of the Russian language and the card index of 

the V. V. Vinogradov Institute of Russian Language, it was found that in the modern language, unlike the norm of 

the 19th century, the lexeme vzdumat’ became evaluative and is fixed in two types of contexts: in the formula for-

bidding ne vzdumay! and in the construction with the infinitive with the meaning of disapproval by the speaker of 

the actions of the interlocutor or a third person. 

Keywords: microdichronic changes, verbal vocabulary, lexicographic sources, stylistic notes, lexeme vzdumat’ 

 

For citation: Dmitriev I.S. Microdichronic changes in the russian verb lexicon: the predicate vzdumat’. Modern 
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Мифологические аллюзивные имена собственные и способы их передачи на язык перевода 

 

Аннотация: цель статьи, посвященной феномену аллюзивных имен собственных, заключается в выяв-

лении особенностей перевода имен собственных, обладающих мифологической референцией, в рамках ху-

дожественного дискурса. Для реализации обозначенной цели поставлены и решаются задачи, состоящие в 

определении критериев мифологического статуса аллюзивного имени собственного; анализе отобранных 

методом сплошной выборки аллюзивных антропонимов, отсылающих к мифологическим фактам; выявле-

нии зависимости способа перевода мифологического аллюзивного имени от степени прецедентности ис-

точника референции в исходном языке и языке перевода. Как свидетельствуют результаты исследования, 

при передаче мифологических аллюзивных имен собственных, обнаруженных в рамках художественного 

дискурса, представленного новеллами А. Кристи, с английского языка на русский преобладают такие при-

емы перевода, как транслитерация и транскрипция, что свидетельствует о наличии у читателей ИЯ и ПЯ 

достаточного объема общих сведений о древних мифах, способствующих актуализации аллюзивных имен в 

тексте. Установленное в ходе исследования соотношение между переводческими трансформациями и фак-

тором совпадения / несовпадения фоновых знаний носителей обоих языков, позволяет сделать вывод о том, 

что метод перевода мифологических аллюзивных имен собственных напрямую зависит от совпадения / не-

совпадения фоновых знаний в ИЯ и ПЯ. 

Результаты исследования могут найти применение в чтении лекций и проведении практических занятий 

по лингвистической поэтике, стилистике английского языка и теории и практике перевода. 

Ключевые слова: аллюзия, аллюзивное имя собственное, мифологические отсылки, приемы перевода, 

транскрипция, транслитерация, описательный перевод 

 

Для цитирования: Дреева Дж.М., Асланян Р.М. Мифологические аллюзивные имена собственные и 

способы их передачи на язык перевода // Современный ученый. 2023. № 4. С. 13 – 17. 

 

Понятие «аллюзия» возникло еще в XVI веке в 

произведениях европейских авторов. Однако, не-

смотря на столь давнее происхождение, само яв-

ление «аллюзия» вошло в научный обиход лишь к 

концу XX века с началом антропоцентрической 

переориентации научной, в том числе лингвисти-

ческой, мысли [3, с. 115]. 

В настоящее время проблема аллюзии приоб-

рела особую актуальность в свете изысканий, 

направленных на изучение «человеческого факто-

ра» в языке и сфокусированных, в частности, на 

исследовании образа автора в художественном и 

других типах текста, а именно: на проблеме рас-

крытия авторской интенции через отношения с 

другими текстами [5, с. 18]. 

В рамках подобных изысканий аллюзия интер-

претируется как знак интертекста [4, с. 1275] и 

продолжает привлекать пристальное внимание 

исследователей-лингвистов, что объясняется, с 

одной стороны, неоднозначностью самого термина 

и, с другой стороны, многогранностью понятия 

«аллюзия» и связанной с этим проблемой разгра-

ничения данного явления и подобных ему средств 

отсылки, а именно – цитаты и реминисценции. 

Неослабевающий интерес к аллюзии определя-

ется также переводческим аспектом исследования 

данного феномена и теми сложностями, которые 

возникают при переводе аллюзивных единиц, что 

обусловлено, с нашей точки зрения, разной степе-

нью прецедентности источника референции, т.е. 

разной степенью известности аллюзивного факта в 

исходном языке и языке перевода. 

Цель настоящей статьи заключается в выявле-

нии особенностей перевода одной из разновидно-

стей аллюзивных имен собственных, а именно -  

мифологических онимов, с английского языка на 

русский. 

Для достижения заявленной цели были сфор-

мулированы следующие задачи: 

1) обозначить критерии мифологического 

статуса аллюзивного имени собственного; 

2) отобрать методом сплошной выборки имена 

собственные, отсылающие к мифологическим 

фактам; 

3) проанализировать онимы, аллюзивный 

потенциал которых основывается на знании 

мифологии; 

4) определить приемы передачи аллюзивных 

имен собственных, прецедентность которых 

обусловлена их мифологической референцией, с 

исходного языка на язык перевода; 

5) выявить зависимость способа перевода 

мифологического аллюзивного имени 

собственного от степени прецедентности 
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источника референции в исходном языке и языке 

перевода, т.е. установить соотношение между 

переводческими трансформациями и фактором 

совпадения / несовпадения фоновых знаний 

носителей английского и русского языков. 

В качестве материала для исследования при-

влекается сборник рассказов Агаты Кристи «По-

двиги Геракла», опубликованный в 1947 г., и его 

перевод на русский язык, выполненный 

И. Борсуком и изданный в 1992 г. 

Для решения поставленных задач использова-

лись следующие методы: метод сплошной выбор-

ки, сопоставительный метод, описательно-

интерпретативный метод, а также элементы ком-

понентного, структурного и статистического ана-

лизов. 

Под аллюзией, относящейся к «фигурам диало-

гизма» (М.М. Бахтин), понимается «наличие в тек-

сте элементов, функция которых состоит в указа-

нии на связь данного текста с другими текстами 

или же отсылке к определенным историческим, 

культурным и биографическим фактам» [8]. Ал-

люзия обладает безусловным интертекстуальным 

потенциалом и имеет экстралингвистическое 

обоснование. Она опирается на внеязыковые 

предварительные знания говорящего и слушающе-

го, автора и читателя, т.е. на их фоновые знания в 

области истории или литературы [5, с. 19]. 

Аллюзивное имя собственное, как один из ти-

пов аллюзивной отсылки, представляет собой имя 

собственное, намекающее на уже известный (пре-

цедентный) литературный образ или историче-

скую личность и, как следствие, обладающее ин-

тертекстуальной природой. 

Характеризуя данный тип аллюзивной отсылки, 

исследователи указывают на смыслообразующие 

потенции ономастических аллюзий, основанные 

на их способности вызывать определенные ассо-

циации. Так, по мнению Дж.М. Дреевой и И.К. 

Кастуевой, аллюзивное имя собственное обладает 

свойством «сообщать потенциальный максимум 

информации в минимальном объеме текста» и со-

относить новую информацию с уже имеющимся у 

читателя «фондом знаний» [4, с. 1275]. При этом 

признается, что для актуализации ономастической 

аллюзии имя собственное должно быть «непре-

менно знакомо адресату и вызывать у него опре-

деленные ассоциации с объектом внеязыковой 

действительности» [5, с. 19]. 

В качестве подобных экстралингвистических 

объектов, т.е. источников референции, могут вы-

ступать факты из религии, истории, культуры, ли-

тературы, мифологии. 

Следует подчеркнуть, что изучение мифологи-

ческой лексики является особо важным аспектом в 

языкознании, так как мифология лежит в основе 

всех культур и наук. Активный интерес к мифу 

как культурному феномену ученые объясняют 

стремлением постичь специфику архаического 

мышления. Магильян М.С., в частности, рассмат-

ривает миф как своего рода «первооснову» мен-

тальности современного человека, полагая, что с 

его помощью становится «возможным решение 

глобальных проблем бытия – неисторическое 

прошлое мифа трактуется как символический пер-

вообраз терминов, значимых во все времена» [7, с. 

476]. 

Проблема перевода мифологических имен соб-

ственных связана со спецификой самих онимов, 

которые представляют собой богатый источник 

культурологической информации, соответствую-

щей их лексическому фону. Благодаря известно-

сти их носителей, эти имена собственные приоб-

рели понятийное содержание и способность ис-

пользоваться в качестве аллюзивных знаков. Ал-

люзивные имена собственные присутствующие в 

тексте оригинала, имплицитно содержат в составе 

своего значения богатую информацию, которая 

должна быть передана в тексте перевода. 

В общих чертах специфика перевода аллюзив-

ных имен собственных (далее в тексте – АИС) бы-

ла определена В.С. Виноградовым: «Суть пере-

водческой проблемы сводится к восстановлению 

там, где это возможно, того фона, того оставшего-

ся за текстом факта, ассоциативная связь с кото-

рыми придает дополнительную окраску аллюзив-

ному имени» [1, с. 151]. 

Представители более молодого поколения 

лингвистов также указывают на важность сохра-

нения ассоциативного потенциала аллюзивных 

онимов в тексте на ПЯ: «При переводе аллюзив-

ных имен собственных первостепенное значение 

приобретает тип и известность для носителя пере-

водного языка источника ассоциации, содержа-

щейся в данном имени» [2, с. 19]. 

Итак, аллюзия подразумевает наличие у чита-

телей определенных фоновых знаний, культурного 

тезауруса, необходимого для узнавания и «деко-

дирования» АИС, т.е., соответственно, для актуа-

лизации последнего в тексте. 

Фактором совпадения / несовпадения фоновых 

знаний в ИЯ и ПЯ, связанным с проблемой соот-

ветствия / несоответствия аллюзий у носителей 

ИЯ и ПЯ, обусловлено наличие трудностей, с ко-

торыми сталкивается переводчик при передаче 

АИС. К числу подобных трудностей относится 

также семантический аспект АИС, т.е. зависи-

мость степени адекватности перевода от актуали-

зируемых в исходном тексте компонентов значе-

ния переводимого имени собственного. Суще-

ственную роль при этом играет, безусловно, и 

уровень общих фоновых знаний переводчика, вли-
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яющих на понимание им аллюзий в оригинальном 

тексте. 

Обратимся к примерам, извлеченным методом 

сплошной выборки из анализируемого материала 

– сборника новелл Агаты Кристи «Подвиги Ге-

ракла», отличающегося богатым аллюзивным со-

держанием. 

В качестве одной из аллюзивных отсылок в 

данном произведении выступает имя собственное 

Hercule Poirot [9], т.е. имя и фамилия известного 

сыщика, главного героя рассказов, объединенных 

в указанном сборнике. Нетрудно заметить, что 

графический облик этого онима представляет со-

бой французскую версию имени Геркулес или Ге-

ракл (Hercules). 

Мифологический характер данной ономастиче-

ской аллюзии предполагает наличие у читателя 

текста на ИЯ определенного культурного фона, 

включающего в себя, в данном случае, знание ми-

фологии Древней Греции, которое обеспечивает, в 

частности, узнавание в тексте имени собственного 

Hercules и, тем самым, актуализацию аллюзивной 

отсылки в тексте. Этому способствует и архитек-

тоника сборника: сюжет каждой из новелл постро-

ен как параллель к одному из мифов о подвигах 

Геракла; подвиги расположены в той же очерёдно-

сти, в какой, по легенде, они совершались глав-

ным героем Эллады. 

Что касается передачи данного онима в тексте 

на ПЯ, то он представляется русскому читателю 

как Эркюль Пуаро [6]. Как видим, переводчик 

прибегает к методу транскрипции, а не трансли-

терации, которая использовалась в русской пере-

водческой традиции и в результате которой по-

явился и существует аналог этого имени – Герку-

лес, известный русскоязычному читателю из тек-

стов переводов древнегреческих мифов. В резуль-

тате, в языке перевода, т.е. в тексте на русском 

языке, наблюдается потеря аллюзивного наполне-

ния имени собственного. Имя Эркюль не вызывает 

никаких ассоциаций у читателя текста на ПЯ, что 

приводит к некоторому искажению восприятия, 

т.е. неспособности распознать интенцию автора 

оригинального текста, заключающуюся в прида-

нии ониму Hercule Poirot иронической коннота-

ции,  возникающей благодаря контрасту, основан-

ному на использованном Агатой Кристи сравне-

нии низкорослого и невзрачного Пуаро с леген-

дарным могучим Гераклом. 

Иное переводческое решение наблюдается при 

переводе названия анализируемого сборника «The 

Labours of Hercules» [9] («Подвиги Геракла» [6]), 

содержащего отсылку к древнегреческому мифу о 

12 подвигах Геракла. В данном случае переводчик 

прибегает к транслитерации имени Hercules и 

использует оним Геркулес, или Геракл. Имя соб-

ственное Геракл одинаково ассоциируется в обоих 

языках с героем древнегреческих мифов. Хотя 

связь между Гераклом и Эркюлем остается неоче-

видной, читатель может обнаружить некое сход-

ство между этими двумя персонажами и, соответ-

ственно, распознать ироничный подтекст. 

Заметим, что транслитерация используется и 

при переводе онимов, входящих в состав заголов-

ков 12 новелл сборника, представляющих собой 

аллюзивные отсылки к древнегреческим мифам о 

подвигах Геракла. Так, например, имя собственное 

Diomedes, представленное в названии восьмой но-

веллы сборника «The Horses of Diomedes», пере-

водится на русский язык как Диомед; имя Gerion в 

результате транслитерации превращается в тексте 

на ПЯ в Герион, Hesperides в Гесперид, Cerberus в 

Цербер. 

Еще одним примером употребления трансли-

терации является перевод онима Achille Poirot, 

отсылающего читателя к роману А. Кристи 

«Большая четверка» (1927), в котором Ахилл 

Пуаро (представлявшийся братом-близнецом 

Эркюля), позднее оказывается самим Пуаро. Дан-

ное аллюзивное имя обладает ярким ассоциатив-

ным свойством соотнесенности с древней мифоло-

гией, поскольку оно заимствовано из древнегрече-

ской эпической поэмы Гомера «Илиада». В тексте 

на ПЯ при переводе данного АИС используется 

транслитерированный вариант Ахилл (Ахиллес), 

который, как и его английский аналог, подразуме-

вает наличие у носителей ПЯ соответствующих 

фоновых знаний, основанных на знакомстве с ми-

фами Древней Греции и их переводами на русский 

язык. 

При передаче имен-мифологизмов, создающих 

аллюзивный фон сборника «The Labours of Hercu-

les», используется, хотя и гораздо реже, и так 

называемый метод описательного перевода. Так, 

имя собственное Nessus, используемое в тексте 

новеллы «The Nemean Lion» в составе выражения 

«the shirt of Nessus», отсылает читателя к персо-

нажу мифологии Древней Греции, кентавру Нессу, 

кровью которого было отравлено одеяние, впо-

следствии послужившего причиной смерти Герак-

ла. В русском переводе само выражение, содер-

жащее аллюзивное имя собственное, опускается, а 

для отсылки к причине смерти Геракла использу-

ется описательный оборот «пропитанное ядом 

одеяние», что объясняется, с нашей точки зрения, 

фактором несовпадения фоновых знаний в ИЯ и 

ПЯ и, как следствие, отсутствием соответствую-

щего аллюзивного фона онима Nessus у носителей 

ПЯ. 

Обобщая вышеизложенные наблюдения, можно 

констатировать следующее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB#12_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB#12_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB
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Мифологическое аллюзивное имя собственное 

представляет собой отсылку к прецедентному 

объекту внеязыковой действительности, а именно 

– к персонажам мифологии Древней Греции. 

Анализ собранного эмпирического материала 

позволяет утверждать, что при передаче мифоло-

гических аллюзивных имен собственных на ПЯ 

переводчик чаще всего прибегает к методам 

транслитерации (преимущественно) и транскрип-

ции. Выбор выявленных в ходе проведенного ис-

следования переводческих предпочтений объясня-

ется наличием у русскоязычного читателя доста-

точных фоновых знаний, позволяющих восприни-

мать мифологические имена собственные в каче-

стве аллюзивных знаков, что избавляет перевод-

чика от необходимости объяснять читателю зна-

чение имени, употребляя другие методы перевода. 

В данном случае речь идет о наличии достаточно-

го объема общих сведений о древних мифах, спо-

собствующих актуализации аллюзивных имен в 

тексте на ПЯ. 

Описательный перевод используется в том слу-

чае, если аллюзивный и, тем самым, лексический 

фон имени собственного в английском и русском 

языках не совпадают, либо лексический фон при-

сутствует только в английском языке, и имя соб-

ственное неизвестно или малоизвестно русско-

язычному реципиенту перевода. Переводчик вы-

нужден прибегнуть к созданию нового слова или 

словосочетания для обозначения соответствующе-

го предмета на основе элементов, уже реально су-

ществующих в языке. 

Сделанные в ходе исследования наблюдения, 

касающиеся соотношения аллюзивного потенциа-

ла имени собственного в ИЯ и ПЯ и способа пере-

дачи этого имени в тексте на ПЯ, позволяют 

утверждать, что выбор метода перевода мифоло-

гических аллюзивных имен собственных напря-

мую зависит от совпадения / несовпадения уровня 

фоновых знаний носителей ИЯ и ПЯ. 
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Mythological allusive proper names and ways of their translation into the target language 

 

Abstract: the purpose of the article devoted to the phenomenon of allusive proper names is to identify the fea-

tures of the translation of proper names with mythological reference within the framework of literary discourse. To 

achieve this goal, the following tasks were set and solved: to determine the criteria for the mythological status of 

an allusive proper name; to analyse allusive anthroponyms referring to mythological facts selected by the continu-

ous sampling method; to identify the dependence of the method of translation of the mythological allusive name on 

the degree of precedent of the reference source in the source language and the translation language. According to 

the results of the study, when transferring mythological allusive proper names found within the framework of lit-

erary discourse which is presented by the stories by A. Christie from English into Russian, such translation tech-

niques as transliteration and transcription prevail, which indicates that readers have a sufficient amount of general 

information about ancient myths that contribute to the actualization of allusive names in the text. The correlation 

established in the course of the study between translation transformations and the factor of coincidence / noncoin-

cidence of background knowledge of native speakers of both languages allows us to conclude that the method of 

translating mythological allusive proper names directly depends on the coincidence / noncoincidence of back-

ground knowledge in the source language and the translation language. 

The results of the research can be used in lectures and practical classes on linguistic poetics, stylistics of the 

English language and translation theory. 
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Изафет в курдском языке и его диалектах 

 

Аннотация: цель предлагаемой статьи – определить особенности изафетных конструкций в диалектах 

курдского языка, относящегося к индоиранской группе. Упомянутые конструкции обладают некоторыми 

особенностями в сравнении с другими языками этой группы, а также отличаются друг от друга в разных 

его диалектах. Исследование показало, что в северных диалектах (курманджи) изафетная частица служит 

одновременно показателем рода и числа существительного, и выражает определенность-неопределенность. 

В этих диалектах появляется так называемый «независимый» или «второй» изафет, возникающий, когда 

главное существительное определяется несколькими элементами. «Второй» изафет, как и первый, всегда 

согласуется с существительным, которое он определяет. В южном диалекте суффиксы изафета в некоторых 

конструкциях отличаются от суффиксов северного. Здесь различают описательный, генитивный и зависи-

мый изафеты. Изафетные показатели этого диалекта не похожи на другие диалекты курдского языка. В 

центральном диалекте (сорани) изафет демонстрирует три показателя алломорфа. Именное словосочетание 

здесь может содержать более одного изафета. Каждый зависимый изафетный показатель использует свой 

собственный изафетный маркер у имени, которое он модифицирует. В изафетных конструкциях сорани 

определяемое имя может находиться как в начале словосочетания, так и в конце его. Материалы исследо-

вания могут представлять интерес для специалистов по сравнительно-историческому, типологическому, 

ареальному языкознанию, по теоретической грамматике. 

Ключевые слова: курдский язык, изафетная конструкция, "обратный" изафет, изафетный показатель, 

определяемое, определитель 
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Введение 

Название эзафет или изафет происходит от 

арабского слова Iḍāfah и представляет собой син-

таксическую единицу, связывающую два или бо-

лее элементов в иранских языках. Изафет исполь-

зуется в языках, которые распространились на 

большой территории, такие как семитские, иран-

ские и тюркские. "Эзафе, который буквально 

означает "присоединение" или "дополнение" и 

традиционно известен как "генитивный" маркер, 

является обязательным элементом внутри любой 

именной фразы, состоящей из главного имени 

(определяемого) и модифицированного, по край-

ней мере, одним неклаузальным модификатором" 

[11, c. 637] и зависимой части (определителя). 

Изафетная конструкция бывает двух видов. 

Первая, называемая просто изафет (EZ), встреча-

ется в персидском, курдском и других языках, и 

представляет собой конструкцию, в которой мо-

дифицирующие элементы связаны постноминаль-

но с их определяемым именем (существительным) 

посредством изафетного показателя. Второй, 

называемый "обратным" изафетом (REZ), встреча-

ется в языках гилаков и белуджи, где модификато-

ры находятся перед именем" [3, c. 3]. 

а. (гилакский) pəsər ə kitāb мальчик REZ книга, 

‘книга мальчика’ 

b. (персидский) ketāb-e pesar книга-EZ мальчик 

с. (белуджский) rašid ēn /(-ay) ǰinēnzāg стройный 

ATTR/(EZ) женщина ‘стройная дама’[19, c. 179] 

Существует несколько точек зрения по поводу 

функций изафета: изафетный показатель рассмат-

ривается как гласный элемент, связывающий эле-

менты внутри фразы [2], маркер падежа [15, 9], 

связующее звено, представляющее инверсию 

субъекта и глагола [6], фразовый аффикс [16], и 

маркер, связанный с движением [7, 8]. 

Ларсон и Ямакидо (2005, 2006) предполагают, 

что суффикс изафета, например, в языке зазаки 

является падежным маркером, который обозначает 

род, число, атрибутивные или притяжательные 

отношения между главным существительным и 

его дополнением. Мамоян А.Д. [23] рассматривает 

изафетный показатель в северном курдском (кур-

манджи) как определенный артикль. 

Исследование 

Перейдем непосредственно к рассмотрению 

изафетной конструкции в курдском языке, кото-

рый входит в группу (связанных между собой 

языков и диалектов. (На них говорят на большой 

территории Ближнего Востока, в основном на пе-

ресечении границ Ирака, Ирана и Турции. Курд-

ский язык тесно связан с персидским языком, но 

не является, как это часто утверждалось в про-

шлом, диалектом вышеупомянутого языка. 

В курдском выделяют три основные группы 

диалектов: южный курдский, центральный курд-
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ский (или Сорани курдиш) и северный курдиш 

(курманджи). Северный курдский, в отличие от 

центрального и южного курдского языка сохранил 

грамматический род (мужской и женский), а также 

унаследованную двухпадежную оппозицию: пря-

мой (немаркированный) падеж – косвенный (мар-

кированный). 

В изафетной конструкции большинства иран-

ских языков, включая современный персидский, 

определяемое (имя существительное) находится 

слева, тогда как в языках, распространенных на 

южном побережье Каспийского моря (гилянский, 

мазандеранский), оно находится справа [20, c.93]. 

Изафетный показатель в северных диалектах 

курдского языка имеет разные формы: -e (муж-

ской род), -a (женский род) и -e (-en множествен-

ное число) [4, c. 365]. Как уже упоминалось ранее, 

Мамоян А.Д. рассматривает эти показатели (2007) 

в качестве артикля. 

Примеры: 

(1) dest-e (м.р.) rast   ’правая рука’ (м.р.) 

hal-e(м.р.) miy       ‘мой дядя’(м.р.) 

mang-a chiren        ‘корова соседа’ 

xanî -yên(мн.ч.) wî mirovî  (мн.ч.)   дома (мн.ч.)-

EZ. мест. этот косв.п. мужчина косв.п. 

‘этого мужчины дома’  [3, c.1-41]. 

В северном курдском изафет встречается с 

предложными сочетаниями, см. пример (2), где 

изафет (‘перед дверью’) стоит перед соответству-

ющими существительными. В этом отношении 

использование изафeта здесь является менее огра-

ниченным, чем в персидском языке. 

(2) zilam-e li-ber deri Мужчина -EZ.м.р. предл. 

перед дверь. косв.п. ‘Мужчина перед дверью’. 

В курдском языке также изафетный показатель 

используется и в относительных придаточных 

предложениях, что еще раз отличает курдский 

язык от персидского. В примерах (3) и (4) относи-

тельные предложения связаны со своими главны-

ми именами (существительными) с помощью ука-

занного маркера. 

(3) tist-e [min day-av hinga] вещи-EZ.мн.ч. 

1л.ед.ч.. косв.п.мест. давать прош.вр. 2л.мн.ч. 

косв.п. 

‘Вещи, которые я дал вам (мн.ч.)’. 

(4) cirok-a ku wi ji min re got история-EZ.ж.р. 3 

ед.ч. косв.п. 1л.ед.ч.. косв.п. сказать: прош.вр.3 

ед.ч. ‘история [которую он мне рассказал]’. 

Другая область, где курдский изафетный пока-

затель появляется, а персидский изафет нет – это 

категория определенности-неопределенности, по-

этому в курдском языке встречаются предложения 

(5-6) с определенными и неопределенными пока-

зателями. 

(5) jin-ek-a kurd 

Женщин – неопр.-EZ.ж.р. курдский – ‘курдская 

женщина’. 

(6) ev-e ko hat   – ‘этот (тот), кто пришел’ 

Наконец, в курдском языке изафетный показа-

тель используется с глаголами-связками. Примеры 

(7-8). 

(7) xusk-a min ya cuy-i sik-e сестра-EZ.ж.р. 

1л.ед.ч. косв.п. мест.EZ.ж.р. идти. прош.вр. рынок- 

косв.п.. 

‘Моя сестра пошла на рынок’ 

(8) ew (y)et kurd-in  мест. EZ.мн.ч. кур-

ды.связка.мн.ч. ‘Они курды’ [13, c. 109]. 

Из примеров видно, что в курдском языке име-

ется конструкция с изафетом, похожая на персид-

скую, однако курдский изафет имеет ряд суще-

ственных отличий от своего персидского аналога. 

В то время как персидский изафет является 

морфологически неизменяемым, курдский изафет 

согласуется в роде и числе c главным существи-

тельным (определяемым) конструкции, принимая 

одну из трех существующих форм: e или ye после 

гласной (м.р.), a или ya (ж.р.) и en или yen если 

общее мн. число. 

Следует также отметить, что посессор в курд-

ских конструкциях с существительным всегда ис-

пользуется в косвенном падеже, в то время как в 

персидском языке нет морфологической системы 

падежей, и, следовательно, там нет морфологиче-

ских различий. 

Еще одно важное различие между курдским и 

персидским изафетом заключается в том, что в 

курдском языке есть так называемый «независи-

мый» или «второй» изафет, который появляется, 

когда главное существительное определяется не-

сколькими элементами. Этот «второй» эзафет, как 

и первый, всегда согласуется с существительным, 

которое он определяет, и принимает формы: ye 

(м.р.), ya (ж.р.) или yen (мн.ч.). 

(9) a) kitêb-а [mirоv-е kurdî] 

книга(ж.р.)-EZ.ж.р. мужчина(м.р.)-EZ.м.р. 

курдский  ‘книга курдского мужчины’. 

b) [kitêb-a mirov] ya kurdî 

книга - EZ.ж.р. мужчина EZ(2).ж.р. курдский 

‘курдская книга мужчины’ 

c) [kitêb -a kurdî] ya mirov 

книга -EZ.ж.р. курдский EZ(2).ж.р. мужчина, 

‘курдская книга мужчины’. 

По всей видимости, примеры с b и c взаимоза-

меняемы, с возможной разницей в ударении [18, 

c.15-19]. 

В изафетных конструкциях курдского языка 

наблюдается более свободный порядок слов по 

сравнению с персидским. Примеры: 

(10) a) kitêb-a mirov-ê kurdî (курд.) 

книга-EZ.ж.р. мужчина -EZ.м.р. курдский ‘кни-

га курдского мужчины’ 
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b) ketāb-e mard-e kordi (перс.) 

книга-EZ мужчина –EZ курдский  ‘книга курд-

ского мужчины’ 

(11) a) kitêb-a mirov-ya kurdî (курд.) 

книга-EZ.(ж.р.) мужчина EZ(2).(ж.р.) курдский, 

‘курдская книга мужчины’ 

b) ketāb-e mard-e kordi  (перс.) 

книга-EZ мужчина -EZ курдский 

*’курдская книга мужчины’ (некорректный ва-

риант) 

(12) a) kitêb-a kurdî-ya mirov (курд.) 

книга-EZ.(ж.р.) курдский EZ(2) (ж.р.) мужчина, 

‘курдская книга мужчины’ 

b) ketāb-e kordi-e mard (перс.) 

книга -EZ курдский –EZ мужчина 

‘курдская книга мужчины’  [3, c.1-41] 

Как видно из примеров, курдский изафет до-

пускает гораздо более свободный порядок в кон-

струкциях, чем его персидский аналог. 

Наконец, изафет имеет более широкое распро-

странение в курдском языке, чем в персидском. 

Следует обратить внимание, что грамматиче-

ские категории существительного и структура ат-

рибутивных словосочетаний в сочетании с други-

ми грамматическими правилами курдского языка 

свидетельствуют о том, что форманты уа, уê, 

yêd/yên можно рассматривать и как определенные 

артикли. И, как артикли, они показывают род, 

число и определенность/неопределенность имен 

существительных [23, c. 37]. 

Используя определенные артикли можно обра-

зовывать новые существительные и из других ча-

стей речи. 

В курдском языке и в настоящее время содер-

жатся имена существительные, которые могут 

быть и мужского и женского рода, т.е. слова эпи-

цены. И чтобы выделить какую-то конкретную 

личность (предмет), используется определенный 

артикль (форманты уа, уê, yêd/yên), представляю-

щий род и число существительного. 

Например: 

(13) Yê bijîşk – уa bijîşk – доктор – докторша; 

Yê şivan – уa şivan – пастух – пастушка; 

Yê gundî – уа gundî – сельчанин – сельчанка [23, 

c.38] 

Какую позицию занимают артикли у существи-

тельных в атрибутивных конструкциях, зависит от 

особенностей используемой конструкции. 

Язык зазаки, имеющий много общих черт с 

иранскими языками, распространенными на побе-

режье Каспийского моря, отличается от этих язы-

ков по конструкции номинативной фразы и похож 

на современные персидский и курманджи. Глав-

ное существительное (определяемое) именного 

словосочетания в персидском и курманджи нахо-

дится слева, а модификатор – справа. В конструк-

ции, состоящей из двух существительных, как в 

примере dest-ê lazek-i ‘рука мальчика’, суффикс 

изафета добавляется к первому элементу, а именно 

к определяемому существительному. Владелец 

(справа) всегда находится в косвенном падеже. 

Имя существительное принимает различные аф-

фиксы в зависимости от числа (единственное/ 

множественное) и рода, и глагол спрягается в со-

ответствии с этими склонениями. 

Мнения ученых как отечественных, так и зару-

бежных по поводу языка зазаки не однозначны, 

например: Paul Ludvig [12, c. 163], Ilyas Arslan [6, 

c.1-4], Zılfi Selcan [22, c. 64] рассматривают зазаки 

как самостоятельный язык. Минорский В.Ф. [24], 

Смирнова И.А. [25], Todd T.L. [19] считают этот 

язык – диалектом. С точки зрения многих грамма-

тических категорий, зазаки использует структуру, 

как в современном персидском языке, который 

известен как юго-западный иранский язык. Воз-

можно, будет справедливо сказать, что "изафетная 

конструкция в языке зазаки имеет больше сход-

ства с конструкцией kāra haya manā в древнепер-

сидском языке, чем с конструкцией изафета в но-

воперсидском ..." [20, c. 103]. 

Северный диалект языка зазаки различает в 

конструкциях изафета мужской, женский род и 

множественное число. В южном его диалекте 

суффиксы изафета в некоторых конструкциях от-

личаются от суффиксов северного диалекта. 

Например, суффикс -ê становится суффиксом -i в 

некоторых регионах. Есть также отдельные регио-

ны, где все суффиксы изафета используются как 

один суффикс -i [10]. 

Язык зазаки демонстрирует изафетную кон-

струкцию в значительно более сложной форме, 

чем в современном персидском языке. В то время 

как в персидском изафет является инвариантным, 

в языке зазаки элемент изафета инфлектируется в 

зависимости от числа и рода изменяемого суще-

ствительного. Кроме того, в зазаки различают 

описательный эзафет (a), который связывает опре-

деляемое существительное с прилагательным, ге-

нитивный эзафет (b), который связывает суще-

ствительное с другим существительным в притя-

жательном отношении, а также зависимый изафет 

(с), появляющийся при вхождении генитивной 

конструкции в более крупную генитивную кон-

струкцию с изaфeтом. Правда, изафетные показа-

тели здесь отличаются от других диалектов курд-

ского языка. Примеры: 

(14) (a) pirtok-o (м.р.) rind книга-EZ хорошо 

‘хорошая книга’ 

sûk-a (ж.р.) gird-i город-EZ большой-(ж.р.) 

‘большой город’ 

(b) ma-y to мама-EZ (ж.р.) ты ‘твоя мама’ 

(с) aqil-ê (мн.ч.) [merdim-dê pil-i] (зазаки) 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 21 

мудрость-EZ люди-косв.п..EZ старый-мн.ч. 

‘мудрость пожилых людей’ [19, c. 92] 

Соранский изафет (Сорани курдиш – централь-

ный курдский диалект) демонстрирует три показа-

теля алломорфа: чередование y [j] с i [i:] фоноло-

гически обусловленное: появляется изафетный 

показатель -y, если слово оканчивается гласным, и 

появляется i, если слово оканчивается на соглас-

ную, в то время как чередование с третьим алло-

морфом -a [ae], по-видимому, больше относится к 

особенностям языка сорани [1, c. 22]. 

Грамматический род в диалекте сорани (курд-

ский язык), в отличие от северных диалектов, не 

выделяется. Падежные различия у существитель-

ных и местоимений в основном утрачены; там су-

ществует сложная система обозначения лица. 

Изафетная частица появляется, когда суще-

ствительное уточняется зависимыми частями. В 

примерах (15)-(16) модификация определяемого 

существительного прилагательным tal вызывает 

появление изафетной частицы i, присоединяемой к 

определяемому имени (существительному). 

(15) haz ba qawa-y tal aka-m 

любовь от кофе EZ горький мест.1л.ед.ч. 

'Я люблю черный кофе' 

(16) sawza-y kai a-xow-arn 

овощи EZ сырые обычно-есть мест. 1л.ед.ч 

'Я ем обычно сырые овощи' [1, c. 23]. 

Именное словосочетание в сорани может со-

держать более одного изафета: каждый зависимый 

изафетный показатель использует свой собствен-

ный изафетный маркер у имени, которое он моди-

фицирует. В примерах (17)-(18) в структуре появ-

ляются два изафета, поскольку определяемое су-

ществительное уточняется двумя или более AP 

(определительными сочетаниями). 

(17) krās-ῑ sur-ῑ driž 

рубашка EZF красная EZF длинная 

'длинная красная рубашка' 

(18) gamdl-i zil-i rash-i hdr 

собака EZF большая EZF черная EZF свирепая 

'большая свирепая черная собака' [1, c. 23]. 

В языке сорани возможны конструкции имя + 

имя (существительное-существительное), как в 

примерах (19-20). Здесь необходимо провести раз-

личие между конструкцией имя + имя (одно из 

которых определитель) и сложным словом (имя + 

имя). Пример (19) является типичной конструкци-

ей имен существительных, где одно имя (суще-

ствительное) уточняет другое, с изафетным пока-

зателем, появляющимся между двумя существи-

тельными. Эта конструкция с определяемым в 

начале сочетания является начальной, например, 

книга по лингвистике – это вид книги, а не вид 

лингвистики. 

В следующем примере (20) именная конструк-

ции, где определяемое имя стоит в конце сочета-

ния, в котором определяемое имя относится к виду 

рыбы, а не к виду змеи, и все сочетание является 

сложным словом. 

(19) kiteb-i zmannasi                    (20) mar-masi 

книга EZF лингвистика               змея-рыба 

'книга по лингвистике'                'угорь' 

Поскольку словообразование происходит 

раньше, чем инфиниция, можно утверждать, что 

изафет не появляется в таких именных словосоче-

таниях, потому что он является одним из видов 

склонения. Следует иметь в виду, что в таких 

именных словосочетаниях (20) изафет не показы-

вается в любом случае. 

Таким образом, определяемые имена в конеч-

ных сочетаниях по модели имя + имя отличаются 

от сложных имен модели имя + имя, тем, что они 

не показывают изафетного маркера. 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, курдский язык, от-

носящийся к иранской группе языков, не является 

диалектом персидского языка. При сравнении 

изафетных конструкций курдского и персидского 

выявились большие различия в структуре и ис-

пользовании изафета в обоих языках, особенно это 

проявляется в северном диалекте курдского – 

курманжи. Там сохранилась категория рода (муж-

ской/женский) и определенности/неопределен-

ности, показатели которой могут рассматриваться 

как артикли. В курдском языке есть так называе-

мый «независимый» или «второй» изафет, кото-

рый возникает, когда главное существительное 

определяется несколькими элементами. «Второй» 

изафет, как и первый, всегда согласуется с суще-

ствительным, которое он определяет, и принимает 

формы мужского или женского рода или множе-

ственного числа. 

Язык зазаки, который рассматривается как диа-

лект курдского, имеет сходство с современными 

персидским и курманджи. В его северном диалек-

те, как и в курманджи сохранилась категория рода 

(мужской, женский), проявляющаяся в конструк-

циях с изафетом. В южном диалекте зазаки пока-

затели изафета в некоторых конструкциях отли-

чаются от показателей северного. Кроме того в 

зазаки есть описательный изафет, связывающий 

определяемое существительное с прилагательным, 

генитивный изафет, связывающий существитель-

ное с другим существительным в притяжательном 

отношении, а также зависимый изафет, появляю-

щийся при вхождении генитивной конструкции в 

более крупную генитивную конструкцию с 

изaфeтом. Правда, изафетные показатели здесь 

отличаются от других диалектов курдского языка. 
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В изафете диалекта сорани существует чередо-

вание трех показателей алломорфов (y [j] с i [i:] и с 

-a [ae]). Категория рода в сорани не выделяется, 

изафетная частица появляется, когда существи-

тельное уточняется зависимыми частями. Именное 

словосочетание в сорани может содержать более 

одного изафета: каждый зависимый изафетный 

показатель использует свой собственный изафет-

ный маркер у имени, которое он модифицирует. В 

сорани в изафетных конструкциях определяемое 

имя может находиться как в начале, так и в конце 

словосочетания. Достаточно сильные различия в 

рассмотренных диалектах курдского языка можно 

объяснить, на наш взгляд, сильным влиянием со-

седних языков (в первую очередь персидского), 

во-2-х ранним отделением народов этих групп 

друг от друга, и в-3-х отсутствием прочных связей 

между представителями упомянутых диалектов. 
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Ezafe in Kurdish and its dialects 

 

Abstract: the aim of the proposed article is to determine the peculiarities of Ezafe constructions in the dialects 

of the Kurdish language, which belongs to the Indo-Iranian group. The mentioned constructions have some peculi-

arities in comparison with other languages of this group and also differ from each other in its different dialects. The 

study has shown that in the Northern dialects (Kurmanji) the Ezafe particle serves simultaneously as an indicator of 

gender and number of the noun, and expresses definiteness-indefiniteness. In these dialects, the so-called "inde-

pendent" or "second" Ezafe appears, which occurs when the main noun is defined by more than one element. The 

"second" Ezafe, like the first, always agrees with the noun it defines. In the Southern dialect, the suffixes of the 

Ezafe differ in some constructions from those of the Northern dialect. A distinction is made here between descrip-

tive, genitive, and dependent Ezafe. The isaphethic indicators of this dialect are not similar to other dialects of 

Kurdish. In the central dialect (Sorani) the Ezafe exhibits three allomorphic indicators. A noun word combination 

here may contain more than one Ezafe. Each dependent Ezafe indicator uses its own Ezafe marker in the name it 

modifies. In sorani Ezafe constructions, the definite name may be at the beginning of the word combination or at 

the end of it. The results of the research may be of interest for specialists in comparative-historical, typological, 

areal linguistics and theoretical grammar. 

Keywords: Kurdish, Ezafe construction, 'reverse Ezafe' construction, Ezafe indicator, determinative, determina-

tive 
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Личностное и культурно-обусловленное в топосе ответа на высказанную 

или предполагаемую критику в переводческих паратекстах 

 

Аннотация: статья посвящена одному из топосов переводческого паратекста позднеантичного и сред-

невекового периода, а именно, ответу на реальную или предполагаемую критику. Целью работы было 

определить соотношение общекультурного и личностного в таких фрагментах, а также рассмотреть такти-

ческие приемы, которые использовали переводчики, отвечая своим оппонентам. На более ранних этапах 

переводческие предисловия в основном содержали ответы на «критику исполнения», позднее – на «критику 

замысла» или выбора источника, не одобряемого официальной церковью или обществом. Выбор тактики 

для ответа на «критику исполнения» зависел от темперамента переводчика и от степени сформированности 

топоса скромности. Ранние переводчики (Иероним Блаженный, Руфин Аквилейский) чаще прибегали к ар-

гументу ad hominem в более или менее грубой форме, часто обвиняя своих критиков в зависти – мотив, ко-

торый известен с античных времен и сохраняется до сих пор. Более конструктивной позицией была отсыл-

ка к авторитету, который мог бы подтвердить точность перевода или в целом репутацию переводчика. 

Позднее переводчики чаще помещали ответ на критику в  непосредственной связи с топосом скромности, 

превращая признание в своей недостаточной компетентности в обезоруживающий оппонента прием. В пе-

риод так называемого «Ренессанса двенадцатого века» переводчики все чаще обращались к классическим 

авторам напрямую или через посредство арабских переводов, что могло вызвать «критику замысла». Самой 

распространенной тактикой ответа на такие критические замечания было обоснование обращения к тому 

или иному предмету (астрономии или астрологии) с помощью богословских рассуждений о познании Бога 

через Его творения в первом случае или примеров из Библии, доказывающих, что и ветхозаветные патри-

архи и пророки были не чужды астрологии, которая не противоречит догмату о свободе воли, так как пред-

полагает возможность изменить судьбу в ту или иную сторону. 

Ключевые слова: паратекст, топос, критика замысла, критика исполнения, аргумент ad hominem, топос 

скромности и самокритика 
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Введение 

Как сформулировал в XVII веке в предисловии 

к переводу Лукиана  Николя Перро д’Абланкур, 

критика переводчика может быть двух видов – 

критика замысла (главным образом, выбора того 

или иного автора для перевода) и критика испол-

нения (собственно работы переводчика) [3, с. 157]. 

Соответственно, переводчикам приходилось отве-

чать на обе эти претензии. Эти мотивы, наряду с 

другими, встречаются в предисловиях переводчи-

ков фактически на всем протяжении истории пе-

ревода. В статье рассматриваются наиболее инте-

ресные мотивы, присутствующие в топосе ответа 

на критику. Материал взят как из научных работ 

по соответствующей тематике, так и из собранно-

го корпуса из 73 переводческих предисловий, от-

дельное рассмотрение топосов которых является 

предметом серии статей, задуманных автором.  В 

данном случае паратексты, содержащие ответ на 

критику (таких в рассматриваемом материале 24), 

будут рассмотрены в хронологическом порядке. 

Такой подход позволит проследить тенденции, 

общие для всего европейского культурного про-

странства, которые проявлялись специфически в 

творчестве каждого из рассмотренных авторов-

переводчиков. 

Ответ на «критику исполнения» 

Сохранившиеся тексты предисловий, написан-

ных в позднеантичный период и раннее средневе-

ковье (до XII века) в основном предпосылались 

переводам Библии или текстов, связанных с ней. 

За редким исключением (например, переводы 

Оригена, выполненные Руфином Аквилейским) 

выбор текста для работы был вне критики, поэто-

му возможные (или реальные) «нападки» против-

ников того или иного переводчика в основном ка-

сались качества перевода, то есть, в терминологии 

д’ Абланкура, были «критикой исполнения». Со-

ответственно и переводчики отвечали, защищая в 

той или иной форме созданный ими текст. Такти-

ки, которые они выбирают, часто зависят от тем-

перамента переводчика, который из всех элемен-

тов предисловия лучше всего проявляется именно 

в этом топосе. 

Особенно ярко этот темперамент проявляется в 

предисловиях Иеронима. Его излюбленная тактика 
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– прием, который принято сейчас называть ad 

hominem (или, говоря простым языком, «сам ду-

рак»). Он не стесняется в выражениях, сравнивая 

своих оппонентов, то с свиньями из евангельской 

притчи, перед которыми он вынужден метать би-

сер, то с неотесанными мужланами (rustici), не-

способными оценить вкус деликатесной пищи (в 

предисловии к переводу "Еврейских вопросов на 

книгу Бытия") и даже с бешеными псами, лающи-

ми и бросающимися на нашего бедного перевод-

чика (предисловие к Книге Царств). 

Не все переводчики были столь темперамент-

ны, хотя обвинение критика в необразованности, а 

то и злом умысле встречается в предисловиях 

очень часто. Так, Руфин Аквилейский, гораздо 

более сдержанно, без "тероморфных" метафор ха-

рактеризующий своих критиков, тем не менее 

описывает их как perversi (испорченные, злые), 

contentiosi (упрямые, задиристые), calumniosi (ко-

варные, злонамеренные) [2, с. 114]. 

Весьма эмоционален в своем ответе возмож-

ным недоброжелателям (quis garrula voce in clama-

tionem proruperit) неаполитанский переводчик IX 

в. Урсус. Таким критикам он дает сразу три отве-

та. Во-первых, прежде чем критиковать, нужно 

самому доказать, что способен выполнить эту за-

дачу лучше. Во-вторых, риторический вопрос пе-

реводчика (et non omnes vires grammaticae artis suf-

focaret?) в конце этого предложения можно трак-

товать как ехидное замечание в адрес громоглас-

ных критиков – если бы они действительно были 

столь сведущи в искусстве письма, у них бы не 

осталось сил на «громкий крик». И наконец, упрек 

в излишне свободном отношении к оригиналу (а 

учитывая тот факт, что Урсус не столько перево-

дил, сколько литературно редактировал подстроч-

ник, такие отступления были неизбежны) автор 

предисловия парирует авторитетом составителей 

Деяний Святых, которые фиксировали не слова, а 

факты. 

Франкский книжник Отфрид Вейсенбургский, 

живший в IX в., также предполагает, что его труд 

может быть принят в штыки сторонниками "чи-

стой" (латинской и греческой) литературы, осо-

бенно среди его соотечественников-франков. Та-

кого рода пуризм, с точки зрения Отфрида, приво-

дит к тому, что, с одной стороны, германский язык 

(Theotisce) так и остается "варварским", так как 

его носители не пытаются даже усовершенство-

вать его с помощью письменных памятников, а с 

лругой, книжники, замечающие в чужих языках 

малейшие отклонения от правильной грамматики, 

на своем родном языке говорят с ошибками почти 

в каждом слове. В отличие от Иеронима, Отфрид 

вполне комплиментарно отзывается об этих уче-

ных мужах, лишь выражая удивление, что их эру-

диция, быстрота ума, тщательность и мудрость 

обогащают чужой, а не родной язык. 

Мотив «зависти» как причины, побудившей 

критиков искать недостатки в работе переводчи-

ков встречается уже у Иеронима и Руфина Акви-

лейского. И в более поздний период в предислови-

ях и послесловиях переводчики сетуют на злона-

меренных завистников. Так, в XIII веке монах 

Орм, автор церковно-дидактического произведе-

ния, известного по имени составителя «Ормулум», 

обращаясь к своему другу и брату Вальтеру,  сове-

тует ему не обращать внимания на мнение «банды 

ненавистников» (laþе flocc), так как они всегда 

готовы осудить заслуживающее похвалы, движи-

мые злобой, завистью и гордыней. Впрочем, Орм 

готов проявить истинно христианское великоду-

шие и простить им их грех. 

Мотив «зависти» в предисловиях переводчиков 

уже более ста лет назад исследовал американский 

филолог Фредерик Таппер [5]. Обличение завист-

ников возникает еще в античных текстах – напри-

мер, у Овидия,  а у поэтов и переводчиков Елиза-

ветинской Англии достигает апогея – любое ука-

зание на недостаток объясняется не слабостью ав-

тора, а величием его замысла, неизбежно вызыва-

ющим зависть у бездарных «Зоилов». Зависть ча-

сто метафорически представляется в виде змеи, 

которая нападает на наиболее достойных (этот мо-

тив американский ученый находит в предисловии 

к Библии короля Иакова), а завистникам иногда 

угрожают даже физической расправой. Так, Томас 

Лодж в «Розалинде» уподобляет критика «сухо-

путной крысе», которая вздумала командовать на 

корабле и которую ждет грустная судьба – быть 

выброшенной за борт на корм рыбам.  Этот мотив, 

сопряженный с обращением к объективному чита-

телю судить не по мелким недостаткам (которые 

вполне можно исправить при последующей пере-

писке), а по намерениям автора (или переводчика), 

а также с просьбой к патрону защитить от злобных 

завистников проявляется в авторских (и перевод-

ческих) предисловиях вплоть до XVIII века и по-

степенно затухает в современную эпоху всеобщей 

доступности любого авторского произведения, 

растущей грамотности и процветающей литера-

турной критики. 

Разновидностью аргумента ad hominem можно 

считать предложение «сделать лучше». Древнеан-

глийский переводчик конца X – начала XI в. Эль-

фрик (из Эйншема) в латинском предисловии к 

первому сборнику Католических гомилий предла-

гает тем, кому не понравится его собственный 

труд либо с точки зрения качества перевода, либо 

с точки зрения организации отдельных частей, са-

мим составить книгу, сделав лучший и более при-

емлемый с их точки зрения перевод, а не вносить 
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изменения в сочинение Эльфрика, так как он уве-

рен, что перевел все точно. В латинском преди-

словии ко второму сборнику гомилий переводчик 

соглашается принимать критические замечания 

только от адресата своего перевода – архиеписко-

па Сигерика. Если же таковых не имеется, Эль-

фрик вообще не собирается обращать внимание на 

«осуждение завистников» (invidorum reprehension). 

В латинском предисловии к «Грамматике» Эль-

фрик занял оборонительную позицию сразу по 

двум фронтам – с одной стороны, сама идея пре-

подавания латинской грамматики на древнеан-

глийском языке и составления соответствующего 

учебника могла вызвать протест среди коллег 

Эльфрика, а с другой стороны, кто-то из них мог 

оказаться недовольным собственно переводом от-

дельных терминов. На первое возражение Эль-

фрик отвечает тем, что «целевой аудиторией» 

«Грамматики» являются не сами эти ученые, а 

обучающиеся, не владеющие латынью в достаточ-

ной степени, чтобы читать сложную литературу в 

оригинале. Что касается второго – ответ традици-

онен для Эльфрика – пусть недовольный переве-

дет сам, а он, Эльфрик, переводит так, как его 

учили в школе достопочтенного Этельвольда. 

Второй прием, который используют перевод-

чики – совет обратиться к сведущим людям, кото-

рые могут подтвердить правоту переводчика. В 

частности, некоторые пассажи Иеронима, обра-

щенные к критикам (например, из предисловия к 

переводу Книги Царств) слегка более сдержанны и 

призывают их, ознакомившись с содержанием 

греческого и латинского переводов (с древнеев-

рейского), проконсультироваться с человеком, го-

ворящим на языке оригинала. При этом Иероним 

выражает уверенность, что добросовестный носи-

тель языка подтвердит его правоту. 

Отвечая на предполагаемые критические заме-

чания, Иоанн Скот Эригена (как и Иероним за 450 

лет до него) отсылает скептика к греческой руко-

писи, с которой он переводил. Кроме того, он 

намекает, что единственный человек, с критикой 

которого он готов считаться, его венценосный за-

казчик, а соображения всех остальных он не при-

нимает во внимание. 

В эпилоге к своей исторической компиляции-

переводу Дж. Гаймар подчеркивает свою правди-

вость, а сомневающихся просит поинтересоваться 

о своей честности у некоего Николаса де Трайи – 

церковнослужителя в Йорке [4], который был 

весьма авторитетным каноником той эпохи. По-

видимому, репутация его была такова, что одна 

ссылка на него придавала авторитет написанному 

тексту. 

Третья тактика переводчика заключается в том, 

чтобы не столько ответить на критику, сколько 

предотвратить ее. В частности, несколько десяти-

летий спустя после Иеронима составитель Praefat-

io Brixiana подчеркивает, что все изменения по 

сравнению с оригиналом, которые встретит чита-

тель, продиктованы чисто языковыми причинами 

и ни в коем случае не приводят к нарушению ос-

новного принципа христианского перевода – ни-

чего не добавлять от себя и ничего не пропускать, 

принцип, который составитель предисловия под-

тверждает цитатой из Второго Послания Апостола 

Петра (1:20) в том виде, в котором его цитирует 

Псевдо-Климент в его Recognitionen VII: 37). Еще 

одним способом отвести критику и разного рода 

неприятные обвинения было для этого книжника 

отмежевание от переводческих методов Иеронима, 

которые тогда воспринимались очень враждебно. 

Еще один прием, которым переводчики поль-

зуются, отвечая на критику, топос скромности. 

Переводчик, заявляя о своих небольших способ-

ностях, обезоруживает своего оппонента (прием, 

которым и сейчас часто пользуются многие авто-

ры) Так, например, поступает Иоанн Мкотт Эри-

гена. Впрочем, кроме ритуального заявления о 

плохом владении и латинским, а греческим и того 

хуже (в предисловии, к переводу Ambigua Макси-

ма Исповедника) Иоанн Скот ссылается на очень 

сжатые сроки, за которые ему пришлось выпол-

нить перевод, что представляет еще один, пятый, 

способ ответить на критику – сослаться на обстоя-

тельства, которые не позволили книжнику более 

тщательно подойти к работе. 

Самокритика как способ обезоружить оппонен-

та встречается и у переводчиков XII века, периода, 

который часто характеризуется как «Возрожде-

ние» – в этот период все больше переводится со-

чинений не библейского характера. В частности, 

возможную критику предвосхищает переводчик 

отрывков из «Secretum Secretorum» Иоанн Севиль-

ский (или Испанский и Лимский). У него есть две 

контраргумента – во-первых, там, где он был не 

уверен в правильности понимания, он переводил 

буквально, так что смысл мог восстановить (или 

не восстановить) сам читатель (и это мы будем 

считать шестой тактикой). Во-вторых, никто не 

должен его обвинять за ошибки, так как он с само-

го начала признается в недостаточной компетент-

ности. Ту же стратегию использует и Паскаль 

Римлянин в предисловии к переведенному в 1169 

году трактату «Киранида» – он обращается к сво-

ему читателю и заказчику с просьбой, если тот 

найдет что-то инородное или отталкивающее 

(alientaum), считать это ошибкой, а не результатом 

злого умысла, «ибо нет настолько знающего чело-

века, которого не находили когда-либо невеже-

ственным» (Nullus enim tam sapiens qui absque 

titulo inscientie reperiatur). 
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Современница упомянутых переводчиков XII 

в., англо-норманская переводчица «Жития Свято-

го Эдуарда» чувствует себя несколько неуверенно, 

будучи женщиной в почти исключительно муж-

ском мире учености. Она просит не очернять ее 

французскую (англо-норманнскую) поэму только 

потому, что она написана женщиной, но одновре-

менно молит о снисхождении (как и положено 

христианке, тем более духовного звания) за 

«нахальство» (la presumption), с которым она взя-

лась за перевод, приписывая его недостатки, кото-

рые может выявить критик, не отсутствию жела-

ния сделать свою работ у хорошо, а недостаток 

сил (numpueir). Как мы это видели и на примере 

Паскаля Римлянина и Иоанна Севильского, 

скромность и признание своих ошибок становятся 

неплохой защитой от нападения. 

И наконец, еще одним тактическим приемом 

пользуется Хьюго Санталл, который в предисло-

вии к латинскому переводу «Стословия» Птолемея 

указывает, что все недостатки, если они будут за-

мечены, можно будет исправить – двусмыслен-

ность устранить, не относящиеся к теме отклоне-

ния сократить, а упущенное дополнить. 

Ответ на «критику замысла» 

Период так называемого Возрождения XII века 

характеризовался (откуда и его название) интере-

сом к нерелигиозным – философским, научным, 

морально-этическим текстам античного или араб-

ского (особенно если речь идет об Испании) про-

исхождения. Обращение к ним могло быть вос-

принято неблагосклонно церковной иерархией и 

потому переводчик ожидал критику не столько по 

поводу качества перевода, сколько по поводу вы-

бора материала для работы. Так, сицилийский пе-

реводчик «Альмагеста» предполагает, что невеже-

ственное большинство может счесть математику 

занятием бессмысленным, а астрономию и прямо 

еретическим. Отвечает он на эту критику, приводя 

цитаты из уважаемых христианских и даже языче-

ских авторов (упомянутый им учитель действи-

тельно сформировал у своего ученика тягу к зна-

ниям). Цитирует он Послание Римлянам, Боэция, 

Ремигия Оксерского и даже Овидия. Своих крити-

ков автор предисловия обвиняет в невежестве, И 

чем невежественнее, тем громче его осуждение 

(ignorant iudices audacissimos). Направляя перевод 

своему учителю, переводчик выказывает уверен-

ность, что тот лучше всех разберется в том, полез-

но ли это сочинение или вредно. Несколькими го-

дами раньше на севере Испании в предисловии к 

астрологическому справочнику Liber trium iudicum 

его составитель(-ли) также обосновывают право-

мочность этого искусства, цитируя целый ряд хри-

стианских и классических авторитетов. Интересно 

отметить тот факт, что часть этих авторитетов 

совпадают у сицилийского переводчика и у его 

испанских современников. Так в обоих предисло-

виях обосновывается необходимость изучения 

квадривиума в качестве подготовки ума к «обре-

тению истины» (verum invenire или veritatem perci-

pere) в предисловии Германна из Каринтии (Дал-

мации) и/или Хьюго Санталла и сицилийского пе-

реводчика соответственно с помощью обращения 

к соответствующему высказыванию Боэция. Еще 

один аргумент, общий для обоих предисловий – 

библейские прецеденты – Авраама, который обу-

чил египтян астрологии (астрономии) и пророка 

Даниила, который был сведущ в этом искусстве. В 

другом своем прологе, к переводу «Планисферы» 

(1143 г.) Германн также обосновывает правомоч-

ность астрономии, как ссылкой на Ветхий Завет 

(где упоминается, что старший сын Ноя впервые 

начал заниматься этим искусством), так и утвер-

ждая, что проблемы возникают тогда, когда об 

астрономии рассуждают люди, не понимая ее 

принципов – Германн уподобляет их не понимав-

шему основ своего полета Икару, а также челове-

ку, который пытается продвигаться «задом напе-

ред».  Эти же люди, ведомые завистью и ненави-

стью, всегда готовы напасть на знающего, поэтому 

переводчик и направляет свой труд Тьерри, так 

как его авторитет поможет ему «встать на ноги» 

(tua sanctissima constaret auctoritate). Такое совпа-

дение аргументации у переводчиков, живших 

приблизительно в одно время и занимавшихся 

близкими проектами, вряд ли может быть случай-

ным. Его можно объяснить либо прямым влияни-

ем одного переводчика на другого (тогда скорее 

Германна Далматского на сицилийского перевод-

чика – так как те же авторы, в частности, Боэций, 

упоминаются в сочинении первого от 1143 года De 

essentiis). Вторая возможность – использование 

одного общего источника, возможно, упомянутого 

Ч. Бурнеттом  (1977) «Послания» Петра Альфонса 

Этот вопрос, разумеется остается открытым и 

ждет тщательного исследования. 

Уже упомянутый Иоанн Севильский (Iohannes 

Hispalensis (et Limiensis), также отвечает на возра-

жения возможных критиков его выбора астроло-

гического сочинения «О талисманах» Табита ибн 

Курра. Устами некоего «магистра», который яко-

бы и посоветовал этот трактат нашему переводчи-

ку, он говорит, что любое искусство, которое по-

явилось, в любом случае, по воле Божьей, можно 

употребить как на пользу, так и во вред. Аналогия, 

которую приводит «учитель», прекрасно знакома 

русскоязычному читателю – если кто-то зарубил 

ближнего топором (securis), это не значит, что 

нужно обвинять и запрещать топоры… Такую 

аналогию как учитель, так и его ученик (перевод-
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чик) сочли вполне убедительным и остроумным 

ответом. 

Некоторые жанры светской литературы могли 

показаться недостойными для перевода и по дру-

гим, не религиозным, причинам. Мария Француз-

ская, например, в Прологе к «Басням» Эзопа в по-

этическом французском переводе, предчувствуя, 

что этот жанр может показаться недостаточно 

куртуазным, объясняет свое обращение к нему (а 

также сам «факт» якобы написания Эзопом басен 

для воспитания сына «императора» Ромула) тем 

обстоятельством, что в любой басне есть филосо-

фия, выраженная в ее морали, и эта мораль прида-

ет занимательному рассказу глубокий смысл. 

И позднее, уже в Новое время, некоторые пере-

водчики занимали резкую оборонительную пози-

цию. Почти анекдотически выглядит, например, 

ответ переводчика Плиния Филемона Холланда 

(1552-1637), который в «Предисловии к читателю» 

отвечает тем, кто считает перевод на английский 

язык вульгаризацией классиков, что подчинение 

римлян английскому языку в литературе будет 

своего рода местью за римское завоевание Брита-

нии мечом столетия назад (цитата из предисловия 

приводится в [1, c. 64]). 

Заключение 

Таким образом, можно выделить несколько 

тактик ответа критикам в рамках двух основных 

стратегий: ответ на «критику замысла» и «критику 

исполнения». Ответ на критику замысла становил-

ся более актуален по мере приближения к концу 

средневекового периода, когда возник интерес к 

нехристианским и нерелигиозным текстам, кото-

рый мог быть неверно истолкован и вызвать обви-

нения в ереси. Что касается ответа на «критику 

исполнения», переводчики более или менее тем-

пераментно, прибегали к приемам, которые во 

многом используются в такого рода дискурсе до 

сих пор. Самым распространенным и древним 

(начиная с Иеронима) был ответ ad hominin (пере-

ход на личности) – он часто сводился к прямым 

(Иероним Блаженный, Руфин Аквилейский) или 

завуалированным (Отфрид Вйесенбургский) 

оскорблениям оппонентов, иногда возникал мотив 

«зависти» (которая якобы и мотивировала крити-

ка); иногда переводчик предлагал оппоненту сде-

лать лучше (предполагая, разумеется, что это не-

возможно). Вторая тактика может быть названа 

«обращение к третейскому судье» – авторитету 

человека, владеющего исходным и переводящим 

языками, или просто могущему поручиться за по-

рядочность переводчика. Третья тактика, несколь-

ко напоминающая вторую, заключалась в том, 

чтобы обезопасить себя буквальным переводом – 

тогда переводчика защищал авторитет оригинала. 

Использование топоса скромности уже тогда (как 

и сейчас) было прекрасным способом обезоружить 

противника – в этом состоял четвертый тактиче-

ский прием. И наконец, переводчики могли ука-

зать, что все найденные ошибки можно исправить, 

как это делал Хьюго де Санталл. 

Ответ на «критику замысла» (в частности, вы-

бора астрологической литературы для перевода) 

часто сводился к перечислению авторитетов (как 

христианских, так и классических), которые так 

или иначе поддерживали эту «науку», а также к 

аргументу, что любую науку или искусство можно 

применить как во вред, так и на пользу. Разумеет-

ся, переводчик был уверен, что его труд будет 

употреблен для пользы дела, главным образом, 

для духовного роста или морального совершен-

ствования читателя. 

В целом, основные тактики ответа на критиче-

ские замечания, как реальные, так и предвосхища-

емые, были достаточно универсальны, конкретные 

приемы и их тональность зависели как от куль-

турного контекста (в частности, топос скромности 

сформировался несколько позднее, поэтому ран-

ние переводчики, такие как Иероним или Руфин, 

не прибегали к нему), так и от темперамента пере-

водчика – например, аргумент  ad hominem «в ис-

полнении» Иеронима Стридонского (Блаженного) 

был значительно более эмоциональным, чем у его 

современника и друга-врага Руфина Аквилейско-

го. Интересно также отметить то обстоятельство, 

что в славянских переводческих паратекстах в яв-

ном виде ответ на критику не обнаружен, что, 

возможно, связано с православным этосом, пред-

полагавшим большее по сравнению с западными 

авторами и переводчиками смирение. 

 

Литература 

1. Bassnet Susan Translation Studies. London – NY, Routledge, 1992. 176 p. 

2. Migne J. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Paris, 1862. Vol. 14. 

3. Robinson D. Western Translation Theory from Herodotus to Nietzche. Manchester, 1997. P. 1 – 195. 

4. Short, Ian L’Anglo-Norman au Travail // Romania, 2009. Vol. 127. № 507-508. P. 487 – 489. 

5. Tupper, Frederick The Envy Theme in Prologues and Epilogues // The Journal of English and Germanic Phi-

lology, Oct. 1917. Vol. 16 № 4. P. 551 – 572. 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 30 

References 

1. Bassnet Susan Translation Studies. London – NY, Routledge, 1992. 176 p. 

2. Migne J. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Paris, 1862. Vol. 14. 

3. Robinson D. Western Translation Theory from Herodotus to Nietzche. Manchester, 1997. P. 1 – 195. 

4. Short, Ian L’Anglo-Norman au Travail. Romania, 2009. Vol. 127. № 507-508. P. 487 – 489. 

5. Tupper, Frederick The Envy Theme in Prologues and Epilogues. The Journal of English and Germanic Phi-

lology, Oct. 1917. Vol. 16 № 4. P. 551 – 572. 

 

Solomonovskaya A.L., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), 

Novosibirsk State University 

 

The personalized and the cultural in the topos of  answer to  

criticism (expressed or expected) in translators’ prefaces 

 

Abstract: the article discusses one of the topoi of translators’ prefaces written in late antiquity and medieval pe-

riod, namely the answer to expressed or expected criticism. The goal of the paper is to consider the combination of 

cultural and personal in such fragments of the prefaces and to delineate the tactics used translators while answering 

their opponents. The early prefaces mostly contained the answers to “criticism of implamentation”, later the an-

swers mostly concerned “criticism of the scheme”, in other words of choosing the source  disapproved by the 

Church or society. The choice of tactics depended on the translator’s temper and the stage in the development of 

humility topos. Early translators (St. Jerome and Rufinus of Aquileia) often resorted to ad hominem  argument, 

more or less offensive, frequently accusing their opponents of envy – the motif  known since antiquity till nowa-

days. More constructive stance was reference to an authority who could confirm the accuracy of the translation or 

the integrity of the translator. Later, the translators intertwined their answer to criticism with humility topos, turn-

ing the recognition of their limited competence into the device disarming their opponents. During the so called  

“Twelfth Century Renaissance”, the translators started working with classical authors, directly or through Arabic 

translations, which would cause the “criticism of the scheme”. The most popular tactics involved the appeal to the 

authority of the Bible, which was used to prove that the subject in question (mostly astrology or astronomy) did not 

contradict the Christian teaching. 
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Особенности ситуативного маркетинга в контексте победы  

сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 

 

Аннотация: ситуативный маркетинг – интересное явление современной коммуникационной среды. С 

одной стороны – это относительно новая коммуникационная концепция, отличающаяся пока невысокой 

степенью изученности, а с другой – популярностью данного инструмента среди брендов и у блогеров, как 

почти беспроигрышного варианта выделения на фоне конкурентов, привлечения внимания к бренду за счет 

«энергии» уже имеющегося в информационном поле резонансного события. В статье автор рассматривает 

особенности реализации концепции ситуативного маркетинга на примере финала чемпионата мира по фут-

болу и победы аргентинской сборной, классифицирует субъекты ситуативного маркетинга на примере рос-

сийских и аргентинских кейсов, разбирается в многообразии способов и видов обыгрывания инфоповода. 

Эмпирическую базу исследования составляет один инфоповод и выборка из 50 кейсов, появившихся в ре-

зультате реализации приемов ситуативного маркетинга различными участниками коммуникационного про-

странства. 
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2022 год показал очередные изменения в струк-

туре цифрового поведения [1]: глубокие измене-

ния по своей непредсказуемости сравнимы с из-

менениями во время пандемии. Посмотрим на 

ключевые цифры. 15 ноября 2022 года человече-

ство перешагнуло цифру в восемь миллиардов че-

ловек. Из них 5,16 миллиарда человек являются 

интернет-пользователями, что составляет 64% от 

общего числа населения. Однако статистика одно-

значно демонстрирует замедление роста числа ин-

тернет-пользователей. Кроме того, есть страны-

лидеры по числу так называемого «не включенно-

го» населения (населения, чисто технически не 

охваченного коммуникационными сетями) – это 

Индия и Китай. При условии наметившегося трен-

да на снижение роста числа пользователей, обес-

печивать положительную динамику в числе поль-

зователей или подписчиков будет непросто. И все 

же главный сюрприз года – это сокращение вре-

мени, проведенного в интернете. За последний год 

среднестатистический пользователь сократил вре-

мя пользования интернетом на двадцать минут с 

семи часов в день до шести часов тридцати шести 

минут. Хотя, специалисты считают, что в основ-

ном данное сокращение вызвано снятием ковид-

ных ограничений в Китае, жители которого (а это 

20% всех интернет-пользователей) теперь предпо-

читают проводить больше времени на улице, дан-

ные негативный тренд в купе с высокой конкурен-

цией за внимание пользователей будет вынуждать 

бизнес, СМИ, а также всех, работающих в сфере 

коммуникаций, производства и продвижения кон-

тента быть более изобретательными, более тща-

тельно подходить к разработке коммуникацион-

ных компаний. 

Создание эффективной коммуникации – всегда 

ключевой вопрос для маркетологов, и хорошо, что 

сейчас существует большое количество инстру-

ментов ее построения и реализации. Конечно, в 

эпоху цифровых коммуникаций основной пло-

щадкой для поиска аудитории являются социаль-

ные сети. Однако социальные сети не только мо-

гут служить источником траффика аудитории на 

собственные коммуникационные ресурсы бренда. 

Сейчас широко применяется стратегия создания 

сообществ бренда прямо в социальных сетях. По 

данным сервиса Dataportal российские пользовате-

ли интернета любят, например, видео-контент, и 

20,8% из просматриваемых видео – это видео, по-

свящённые обзорам товаров и отзывам на них: 

россияне перед покупкой любят изучать и сравни-

вать товары. Поэтому выстраивание контент-

стратегии для социальных сетей – важная часть в 

развитии эффективных коммуникаций. 

Ситуативный маркетинг – одна из разновидно-

стей контент-стратегий для социальных сетей, и, 

по мнению многих исследователей и практиков, 

довольно эффективная. Существуют разные под-

ходы к пониманию ситуативного маркетинга. По-

дробно этот вопрос разобран у Е.А. Соломеиной 

[2] в статье «Классификация ситуативного контен-

та брендов в социальных сетях». В данной работе 
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мы воспользуемся определением, предложенным 

Е.А. Соломеиной, как наиболее полно отражаю-

щим это новое коммуникационное явление: «Си-

туативный маркетинг – это реакция бренда в 

бренд-сообществе на информационный повод, ак-

туальный для целевой аудитории». Традиционно, 

инфоповоды в ситуативном маркетинге делятся на 

предсказуемые (прогнозируемые) и непредсказуе-

мые (непрогнозируемые). В данной статье пред-

ставляется интересным рассмотреть особенности 

реализации контент-стратегии, организованной по 

принципу ситуативного маркетинга, на примере 

одного из самых масштабных инфоповодов 2022 

года – чемпионата мира по футболу (прогнозиру-

емый и даже, скорее, ожидаемый, инфоповод), а 

именно финал чемпионата и победа Аргентины. 

Исследовательский корпус представлен шесть-

юдесятью новостными заметками, основанными 

на информации о победе аргентинской сборной, 

подобранными методом случайной выборки. Пер-

вичный анализ позволил распределить материал 

на три большие группы: упоминание в положи-

тельном контексте, в нейтральном контексте и в 

негативном контексте. В основном, преобладают 

упоминания в позитивном и нейтральном контек-

сте, так как к этому в целом располагает сам по-

ложительный инфоповод. Однако, преследуя цель 

привлечения внимания, создания ажиотажа, скан-

дального продвижения, хайпа и тому подобного, 

даже при наличии внешне положительного пово-

да, возможен отрицательный контекст. Например, 

известный аргентинский стример Emiifco [3] раз-

бил окно после победы сборной в финале. А зна-

менитый турецкий повар Nusr-Et [4] выбежал на 

поле во время фотографирования команды и ме-

шал процедуре, привлекая внимание игроков, по-

жимая руки и пытаясь выхватить кубок. Конечно, 

это единичные случаи и характеризуют чаще всего 

создание контента для личных аккаунтов, где хайп 

и скандал вполне допустимы для повышения во-

влеченности аудитории. 

Другое дело, если речь идет брендах и их кон-

тент-стратегии – в таких случаях имеет место по-

ложительный или как минимум нейтральный фон 

публикации. Рассмотрим еще несколько примеров. 

Классическим приемом в ситуативном марке-

тинге является анонс товара из ассортимента 

бренда или выпуск лимитированного товара от 

бренда в связи с инфоповодом, то есть реклама 

товара интегрируется в инфоповод. Так, бренд Co-

ca-Cola [5] рассказал о выпуске лимитированной 

коллекции золотых банок в честь победы аргенти-

ны на Чемпионате мира эксклюзивно для магази-

нов Аргентины. Google [6] подготовил «пасхалку» 

для всех пользователей – салют в цветах аргентин-

ского флага, при поисковом запросе «ЧМ-2020». А 

бренд Adidas [7] выпустил футболки сборной Ар-

гентины с фамилией Месси. Причем, анонс может 

касаться не только факта выпуска товара, но и 

анонс намерения, как в случае с платформой Net-

flix [8], которая заявила об идее сериала о победе 

сборной Аргентины. 

Объявление о скидках или акциях в связи с ин-

фоповодом также является популярным форматом 

предъявления контента в ситуативном маркетинге, 

который можно проиллюстрировать примером 

Budweiser, который был официальным спонсором 

чемпионата. Бренд объявил [9] об акции «доброй 

воли» и передаче всего объема нереализованного в 

ходе чемпионата пива стране-победителю. 

Развлекательный контент – это то, за что ауди-

тория и любит ситуативный маркетинг. Крупные 

международные бренды с осторожностью отно-

сятся к такому формату, часто это может не соот-

ветствовать tone of voice бренда в целом, поэтому 

в нашей подборке иллюстративного материала нет 

ни одного кейса от крупных брендов. Однако, это 

не значит, что победа Аргентины на чемпионате 

мира не принесла интернет-пользователям ни од-

ного вирусного ролика, мема, поста или новости. 

Например, блогеры часто эксплуатируют инфор-

мационные поводы именно для производства соб-

ственного развлекательного контента с прицелом 

на его виральность. Так, Г. Гассанов поставил на 

победу Аргентины буквально целую сумку денег, 

снабдив своих подписчиков фотографией в запре-

щенной социальной сети; аргентинская пара 

назвала ребенка, родившегося за два часа до фи-

нала, в честь Месси; вратарь сборной Аргентины 

купил сторожевую собаку, чтобы она охраняла его 

золотую медаль и также поделился постом с под-

писчиками; аргентинский фермер сделал на куку-

рузном поле портрет Месси; футбольный фанат 

сделал стрижку с изображением Месси, а арген-

тинские тату-салоны наперебой выкладывают 

контент о том, как они не справляются с валом 

клиентов, желающих сделать тату в честь победы 

их сборной. 

Еще один популярный формат ситуативного 

контента – полезный пост, публикация. Сюда 

обычно относят все возможные подборки, лайфха-

ки и туториалы. В ходе данного исследования бы-

ло выявлено два интернет-ресурса, которые подго-

товили похожий контент: Spletnik [10] собрал са-

мые трогательные реакции звезд на победу Арген-

тины, а Metaratings [11] подготовил подборку са-

мых эмоциональных реакций. 

Отметим так же, что в ходе данного исследова-

ния из традиционных форматов ситуативного кон-

тента нами не были встречены примеры новостно-

го формата. Предположительно, объяснить это 

можно характером информационного повода: про-
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гнозируемое и ожидаемое мировое событие вряд 

ли может стать новостью «от бренда». 

Подводя итог исследованию особенностей си-

туативного маркетинга в связи с победой Арген-

тины, отметим, что несмотря на общую положи-

тельную стилистику инфоповода возможны пуб-

ликации с негативным контекстом. Однако это 

носит нерегулярный характер и в целом контент 

обладает положительными характеристиками, вы-

сокой виральностью, имеет развлекательный ха-

рактер. Инфоповод был использован как крупны-

ми брендами, так и блогерами, СМИ и другими 

интернет-площадками, что в целом говорит о уже 

сложившейся практике использования инфопово-

дов при создании собственного контента, причем с 

предсказуемой долей эффективности, что так важ-

но в условиях высокой информационной конку-

ренции. 
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Abstract: situational marketing is an interesting phenomenon of the modern communication environment. On 

the one hand, this is a relatively new communication concept, which is not yet well studied, and on the other hand, 

the popularity of this tool among brands and bloggers, as an almost win-win option for standing out from competi-

tors, attracting attention to the brand due to the “energy” already available in information field of the resonant 

event. In the article, the author examines the implementation of the concept of situational marketing on the example 

of the World Cup final and the victory of the Argentine national team, classifies the subjects of situational market-
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implementation of situational marketing techniques by various participants in the communication space. 
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Фразеологизмы с компонентом-зоонимом в английском и русском языках 

 

Аннотация: в статье рассматриваются фразеологизмы с компонентом-зоонимом в английском и рус-

ском языках. Определена актуальность изучения фразеологизмов-зоонимом в обоих языках. Приведены 

примеры русских фразеологизмов в компонентом-зоономимом. Выделены некоторые общие и отличитель-

ные черты фразеологизмов с компонентом-зоонимом в английском и русском языках. Сделан вывод о том, 

что фразеологизмы с компонентом зоонимом используются в языке в большинстве случаев с ироническим 

или метафорическим смыслом. При этом зоонимы обладают положительными или отрицательными конно-

тациями в зависимости от контекста использования, а также от языковых и культурных традиций. 
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Фразеологизмы являются неотъемлемой частью 

культуры и истории народа, изучение которых 

может помочь лингвистам понять особенности 

национальной культуры и менталитета. Изучение 

фразеологизмов является важной составляющей в 

современной лингвистике, поскольку фразеологи-

ческие единицы представляют собой сложные 

лексико-грамматические конструкции, обладаю-

щие собственным смыслом. Особую актуальность 

приобретает исследование фразеологизмов, со-

держащих тот или иной специфический компо-

нент, например, зооним, который обозначает жи-

вотное или какое-то качество, свойственное жи-

вотному, может использоваться в качестве мета-

фор и сравнений в языке, что делает их важным 

элементом в языковом анализе и лингвокультуро-

логии. 

В.М. Мокиенко в своей работе приходит к вы-

воду, что фразеологизмы – зоонимы в русском 

языке являются важным элементом его лексико-

семантической системы, отражающим многовеко-

вой опыт русского народа и его культуры [3]. 

А. Журавлев исследует использование зоологи-

ческих метафор в русской фразеологии, в частно-

сти, каким образом зоологические образы, мета-

форически перенесенные на различные явления в 

жизни человека, используются в фразеологиче-

ских единицах русского языка [1]. Автор выявляет 

основные тематические группы фразеологических 

единиц, связанных с зоологическими метафорами. 

Кроме того, автор исследует семантические связи 

между фразеологическими единицами, содержа-

щими зоологические метафоры, и рассматривает 

их использование в различных ситуациях комму-

никации. 

И. Рэнкау исследует употребление животных 

метафорически в английском, немецком и румын-

ском языках и приходит к выводу, что такие мета-

форы являются важным средством образного 

мышления и помогают людям лучше понимать и 

описывать окружающий мир. Кроме того, автор 

отмечает, что употребление животных метафори-

чески может быть связано с культурными, истори-

ческими и религиозными особенностями той или 

иной нации [7]. 

А.А. Миронова и Ч. Цзюй в своей работе при-

ходят к выводу, что использование животных в 

паремиях может отражать гендерные стереотипы и 

социальные роли в различных культурах [2]. 

В своей книге  К. Юлиус исследует связь меж-

ду языком и знанием о животных. Автор анализи-

рует, как животные влияют на нашу лексику и 

культуру, и как наша лингвистическая система 

отражает представления человека о животном ми-

ре [6]. 

Е.Г. Черняк исследует фразеологизмы, в кото-

рых содержится компонент-зооним. Автор обра-

щает внимание на то, что зоонимы играют важную 

роль в языке и культуре, исследует культурные 

особенности и традиции, связанные с животными, 

и объясняет, как эти традиции отражаются в языке 

и фразеологии [5]. 

Особое внимание у авторов уделяется темати-

ческим группам фразеологизмов-зоонимов. К. 

Юлиус выделяет тематические группы, связанные 

с использованием названий животных в качестве 

метафорических образов в языке, например, «жи-
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вотные как символы силы и слабости», «животные 

как символы скрытности и открытости», «живот-

ные как символы дикости и цивилизованности» и 

т.д. [6]. Ф.Г. Фаткуллина и Ц. Линь отмечают, что 

зоометафоры играют важную роль в создании кар-

тины мира и ментальных представлений людей, а 

также способствуют выражению эмоций и соци-

альных отношений в языке [4]. 

В работе Е. Черняка представлены тематиче-

ские группы фразеологизмов, связанных с назва-

ниями домашних животных («кошачьи» фразеоло-

гизмы, «собачьи» фразеологизмы и т.д.), а также 

тематические группы, связанные с названиями ди-

ких животных («волчьи» фразеологизмы, «медве-

жьи» фразеологизмы и т.д.) [5]. А. Журавлев вы-

делил тематические группы фразеологизмов-

зоонимов, такие как «животные как символы ха-

рактера и поведения», «животные как символы 

силы и борьбы», «животные как символы нежно-

сти и любви» и т.д. [1]. 

Рассмотрим следующие примеры русских фра-

зеологизмов с компонентом-зоономимом: 

Быть в лисьей доле (быть в затруднительном 

положении) – зооним лиса 

Взять быка за рога (взять ситуацию под кон-

троль) – зоононим бык 

Волк в овечьей шкуре (человек, скрывающий 

свои истинные намерения под маской благоприят-

ного человека) – зооним волк, овца 

Держать кого-то на поводке (контролировать 

чьи-то действия) - зоононим поводок (для собак) 

Крылья обрезать (ограничивать чьи-то возмож-

ности) - зоононим крылья (птицы) 

Мухи не кусают (не может причинить вреда) – 

зоононим муха 

Заливаться соловьем (быть льстивым, подлизы-

ваться) - зоононим соловей 

Рассмотрим примеры фразеологизмов с компо-

нентом зоонимом в английском языке. Примерами 

могут быть: 

Let the cat out of the bag (выдать секрет) – cat 

(кот) 

Have a bee in one's bonnet (быть одержимым 

идеей) – bee (пчела) 

Take the bull by the horns (брать ситуацию под 

контроль) – bull (бык) 

Let sleeping dogs lie (не будить лихо) – dog (со-

бака) 

Like a fish out of water (неловко, не в своей сти-

хии) – fish (рыба) 

Kill two birds with one stone (убить двух зайцев) 

– bird (птица) 

Hold one's horses (сдерживать себя) – horse (ло-

шадь) 

Play possum (притворяться мертвым) – possum 

(опоссум) 

A wolf in sheep's clothing (волк в овечьей шкуре) 

- wolf (волк), sheep (овца) 

Let the fox guard the henhouse (доверить важное 

дело ненадежному человеку) – fox (лиса) 

Русские и английские фразеологизмы, содер-

жащие компонент-зооним, имеют некоторые об-

щие черты. В обоих языках компоненты-зоонимы 

используются для создания метафорических обра-

зов, которые обычно имеют четкое значение. В 

обоих языках многие из этих фразеологизмов 

имеют аналоги в другом языке, хотя иногда значе-

ния могут немного отличаться. 

При этом русские фразеологизмы, содержащие 

компонент-зооним, часто связаны с народной 

мудростью и традициями. Английские фразеоло-

гизмы, напротив, могут иметь свои корни в лите-

ратуре или в истории. Например, фраза «the lion's 

share» (львиная доля) происходит из басни Эзопа 

«Лев и мыши», где лев забирает себе главную до-

лю добычи. 

Английские фразеологизмы часто используют 

артикль «the» перед зоонимическим компонентом, 

чтобы указать на конкретное животное или вид. 

Например, «the elephant in the room» (необсуждае-

мый вопрос, на который все знают, но не хотят 

говорить) указывает на конкретного «слона» в 

комнате. 

Компонент-зооним в русских фразеологизмах 

компоненты может отражать взаимосвязь с до-

машними животными (например, «кот наплакал»), 

а в английском языке - с дикими или экзотически-

ми животными (например, «monkey business»). В 

целом, оба языка имеют богатое наследие фразео-

логизмов данной тематики, которые отражают 

культурные, исторические и литературные тради-

ции. 

Таким образом, фразеологизмы-зоонимы в рус-

ском и английском языках имеют следующие осо-

бенности: 

1. Фразеологизмы-зоонимы часто использу-

ются в языке для передачи значения с 

ироническим или метафорическим смыслом. 

2. Зоонимы могут быть использованы во фра-

зеологизмах как отражение культурного контек-

ста, например, в качестве символов животных, об-

ладающих особыми свойствами и характеристи-

ками в разных культурах. 

3. Отдельные фразеологизмы-зоонимы могут 

использоваться в разных языках для выражения 

одного и того же значения с учетом языковых и 

культурных различий. 

4. Фразеологизмы с компонентом зоонимом 

обладают различными положительными и отрица-

тельными коннотациями в зависимости от языко-

вого контекста, передавая отношение автора вы-

сказывания к характеризуемому объекту, что зави-
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сит от языковой картины мира представителей 

разных культур. 

Таким образом, зоонимы являются важным 

элементом фразеологии, который отражает куль-

турные и языковые традиции, и имеет большой 

потенциал для изучения и понимания культурных 

особенностей разных народов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются лингвокультурологические особенности перевода названий ан-

глоязычных художественных фильмов. Выделены основные подходы современной лингвистики по теме 

изучения перевода названий художественных фильмов. Отмечено, что лингвистические исследования по 

анализу перевода названий английских художественных фильмов на русский язык являются актуальными 
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жет оказать большое влияние на его восприятие зрителями, анализ перевода названий фильмов на русский 

язык может дать полезную информацию о тенденциях и особенностях перевода в целом. Сделан вывод о 

том, что исследования по анализу перевода названий английских художественных фильмов на русский 

язык имеют практическую значимость для кинопроизводителей и переводчиков, а также теоретическую 

ценность для лингвистической науки. 
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Современная лингвистика активно изучает 

проблему перевода названий художественных 

фильмов, исследуя различные аспекты этой про-

блемы, такие как культурные различия, эстетиче-

ские и стилистические особенности, целевая ауди-

тория, маркетинговые и коммерческие аспекты и 

т.д. 

Научная новизна исследования, целью которо-

го является анализ перевода названий англоязыч-

ных художественных фильмов на русский язык, 

заключается в том, что это является относительно 

новым направлением лингвистических исследова-

ний, которое набирает популярность в связи с ро-

стом культурных обменов и многоязычной среды 

в современном мире. Данные исследования позво-

ляют изучить не только особенности перевода 

названий фильмов на русский язык, но и пробле-

мы культурной адаптации, а также трансляции 

культурных ценностей и идентичностей. Кроме 

того, исследования в этой области способствуют 

развитию методологии переводческих исследова-

ний и обогащению теоретической базы перевода. 

Основные подходы современной лингвистики 

по теме изучения перевода названий художе-

ственных фильмов можно выделить следующие: 

- кросс-культурный и компаративный подходы 

(изучение перевода названий художественных 

фильмов с учетом культурных различий между 

языками и культурами, а также сравнивают раз-

личные варианты перевода для определения 

наиболее эффективного и адаптированного к це-

левой аудитории варианта); 

- литературно-критический и эстетический 

подходы (изучение перевода названий художе-

ственных фильмов с точки зрения их эстетических 

и стилистических особенностей, а также с учетом 

литературных и культурных традиций); 

- маркетинговые и коммерческие аспекты (изу-

чение перевода названий художественных филь-

мов с учетом коммерческих и маркетинговых ас-

пектов, таких как привлечение целевой аудитории, 

узнаваемость бренда, продвижение продукта и 

т.д.); 

- когнитивный и психологический подходы 

(изучение перевода названий художественных 
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фильмов с точки зрения их воздействия на психи-

ку и эмоциональное состояние зрителей, а также с 

учетом когнитивных особенностей и восприятия 

языка и культуры). 

С. Бассет утверждает, что перевод названий 

фильмов является сложным процессом, который 

зависит от множества факторов, включая культур-

ные, языковые и коммерческие. Она призывает 

переводчиков не бояться экспериментировать с 

переводом названий фильмов и использовать кре-

ативный подход [5]. 

С. Ингрэм обращает внимание на культурные и 

лингвистические аспекты перевода названий 

фильмов и утверждает, что переводчики должны 

быть внимательны к деталям и понимать контекст, 

в котором будет использоваться перевод [8]. 

Дж. Диаз-Синтас отмечает, что перевод назва-

ний фильмов должен учитывать множество фак-

торов, включая языковые особенности и культур-

ные различия. Он также подчеркивает, что пере-

водчики должны стремиться сохранять ориги-

нальный смысл и стиль названия [7]. 

Ф. Бурке утверждает, что перевод названий 

фильмов является сложным искусством, которое 

требует от переводчика не только лингвистиче-

ских знаний, но и понимания культурных особен-

ностей и контекста, в котором будет использо-

ваться перевод. Он также призывает переводчиков 

сохранять стиль и эмоциональную нагрузку ори-

гинального названия [6]. 

Дж. Иварсон и M. Ледерер исследуют пробле-

мы и возможности перевода для телевидения, свя-

занные с нехваткой времени и необходимостью 

точных и беглых переводов, в том числе различия 

между живыми и записанными программами, роль 

переводчика в производственном процессе и важ-

ность культурной осведомленности и чувстви-

тельности. Особое внимание авторы уделяют пе-

реводу названий фильмов для международной 

аудитории и подчеркивает важность сохранения 

оригинального значения и коннотаций названия 

[9]. 

В указанных работах исследуются различные 

аспекты перевода названий фильмов, например, 

проблемы передачи игры слов и метафор, влияние 

перевода на восприятие фильма зрителем, а также 

анализируются конкретные примеры перевода 

названий фильмов, таких как «The Silence of the 

Lambs» («Молчание ягнят»), «Eternal Sunshine of 

the Spotless Mind» («Вечное сияние чистого разу-

ма»), «Lost in Translation» («Остаться в живых»), 

«The Shawshank Redemption» («Побег из Шоушен-

ка») и другие. 

Конкретные примеры перевода названий филь-

мов и приемы перевода могут различаться в зави-

симости от конкретной ситуации и контекста. 

Например, «The Godfather» – «Крестный отец». 

Данный пример демонстрирует прием перевода 

названия фильма как буквальный перевод ориги-

нального названия, который сохраняет основную 

идею и концепцию фильма, но адаптирует ее к 

культуре и языку целевой аудитории. В данном 

случае, переводчик выбрал сохранить метафору об 

«отце» (father), но заменил прилагательное «god» 

на «крестный» (godfather), которое лучше отража-

ет идею сильного и влиятельного защитника. 

Перевод названия «Lost in Translation» – 

«Остаться в живых» демонстрирует прием пере-

вода метафоры или игры слов на аналогичную ме-

тафору на другом языке. Оригинальное название 

фильма представлено на нескольких уровнях: это 

фраза, которая может означать как «потерять при 

переводе», так и «потеряться в переводе». В рус-

ском переводе переводчик использует другую ме-

тафору – «остаться в живых», которая также отра-

жает идею потери связи или контакта. 

«The Social Network» – «Социальная сеть» де-

монстрирует прием перевода названия фильма как 

упрощение и сокращение. Оригинальное название 

фильма содержит определенную идею о социаль-

ной сети как организме или сущности, которая 

может иметь свою жизнь и динамику. В русском 

переводе переводчик выбрал сократить название 

до простой фразы «социальная сеть», которая так-

же отражает основную тему фильма. 

При переводе названия фильма «The Shawshank 

Redemption» - «Побег из Шоушенка» использовал-

ся перенос основной идеи и темы на новое назва-

ние. Оригинальное название фильма содержит ме-

тафору об «искуплении» и «наличии выхода». 

В своей работе М.В. Коростылева приходит к 

выводу, что перевод названий фильмов является 

сложной задачей, так как требует учета различных 

факторов, таких как культурные различия, целевая 

аудитория и особенности языка. Она также обсуж-

дает различные подходы к переводу названий 

фильмов и приводит примеры успешных и не-

удачных переводов [2]. 

В статье Е.А. Ковалевой автор обращает вни-

мание на то, что перевод названий фильмов явля-

ется важным элементом культурного обмена и от-

ражает специфику культурного контекста. Кова-

лева утверждает, что перевод названий фильмов 

может влиять на восприятие фильма зрителями, а 

также на его коммерческий успех. Она также об-

суждает проблемы перевода названий фильмов, 

связанные с различиями в культуре и языке, пред-

лагает рекомендации для создания удачных пере-

водов [1]. 

О.Н. Кузнецова в своем исследовании лингво-

культурологического аспекта перевода названий 

американских фильмов на русский язык обращает 
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внимание на важность учета культурных особен-

ностей при переводе названий фильмов на русский 

язык. Автор утверждает, что перевод названий 

фильмов на русский язык является сложной зада-

чей, так как требует учета различных лингвокуль-

торологических аспектов, таких как традиции и 

обычаи, стереотипы мышления и менталитет. 

Кроме того, автор обсуждает примеры успешных 

и неудачных переводов и предлагает рекоменда-

ции для создания удачных переводов [3]. 

Н.В. Черниховская приходит к нескольким вы-

водам: 

1. Названия американских фильмов часто со-

держат в себе культурно-исторические отсылки и 

могут быть трудны для перевода на другой язык. 

2. В процессе перевода названий фильмов на 

русский язык, переводчик должен учитывать це-

левую аудиторию и стремиться сохранить смысл 

оригинального названия. 

3. Одним из распространенных приемов пе-

ревода названий фильмов является транслитера-

ция, однако этот подход не всегда является 

наилучшим решением. 

4. При переводе названий фильмов важно 

учитывать не только лингвистические, но и куль-

турные и социальные особенности обеих языков и 

культур. При этом перевод названия фильма мо-

жет сильно отличаться от оригинала, но при этом 

сохранять важный элемент оригинального назва-

ния, например, отсылку к главному герою или 

главной теме фильма [4]. 

Среди неудачных переводов названий авторы 

выделяют «The Sixth Sense» – «Шестое чувство» (в 

переводе получился несмысловой термин), «The 

Social Network» – «Социальная сеть» (в переводе 

утрачен смысл культурной референции), «Die 

Hard» – «Крепкий орешек» (в переводе не переда-

ны оттенки идиоматической фразы), «Fifty Shades 

of Grey» – «50 оттенков серого» (в переводе утра-

чены культурные коннотации оригинального 

названия), «The Breakfast Club» – «Клуб завтрак» 

(в переводе потерян смысл культурной референ-

ции и игры слов). 

Лингвистические исследования, посвященные 

анализу перевода названий английских художе-

ственных фильмов на русский язык, являются ак-

туальными по нескольким причинам. 

Во-первых, в настоящее время фильмы из раз-

ных стран становятся все более доступными для 

зрителей благодаря распространению интернета и 

различных видов стриминговых сервисов. Это 

приводит к тому, что для успешного продвижения 

фильма на зарубежном рынке необходимо удачно 

перевести его название, чтобы привлечь внимание 

зрителей. 

Во-вторых, перевод названия фильма может 

оказать большое влияние на его восприятие зрите-

лями. Например, название фильма может быть ис-

пользовано для передачи его жанра, темы, атмо-

сферы и даже культурных отсылок. Неправильный 

перевод названия может привести к тому, что зри-

тель не будет понимать, о чем фильм, и, соответ-

ственно, не будет заинтересован в его просмотре. 

В-третьих, анализ перевода названий англо-

язычных фильмов на русский язык может дать по-

лезную информацию о тенденциях и особенностях 

перевода в целом. Например, можно выявить по-

пулярные переводческие приемы и установить, 

какие из них наиболее эффективны в зависимости 

от жанра или тематики фильма. 

Таким образом, анализ перевода названий ан-

глоязычных художественных фильмов на русский 

язык имеют практическую значимость для кино-

производителей и переводчиков, а также теорети-

ческую ценность для лингвистической науки. 
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Семантический анализ понятий «свидетель» и «очевидец» 

в русском языке, «witness» и «eye-witness» в английском языке 

 

Аннотация: статья представляет результаты проведённого семантического анализа двух лексем на рус-

ском языке («свидетель» и «очевидец») и их функциональных аналогов в английском языке («witness» и 

«eye-witness»). В результате семантического анализа построена денотативная матрица, на основании кото-

рой выявлен один интегральный семантический признак, состоящий в знании обстоятельств, релевантных 

для дела, и шесть признаков, различные конфигурации которых формируют семантическую структуру 

каждой из рассматриваемых лексем: вызов для дачи показаний, личное присутствие при каком-либо собы-

тии, происшествии, восприятие события собственными глазами, наблюдение конкретного действия (или 

действий), сопряжённых с преступлением / правонарушением / деликтом, но не самого преступления / пра-

вонарушения / деликта, актуализация на различных этапах расследования, а также процессуальный статус 

действия, закреплённого за именуемым актантом. Функциональные аналоги в русском и английском язы-

ках по семантическим признакам не отличаются от коррелятов в русском. Однако для исследуемых средств 

номинации в английском языке выявлена тенденция к экспликации аспектов сигнификативного значения 

лексемы посредством дополнительных лексических единиц, вводимых в состав комплексных номинативов. 

Ключевые слова: семантический анализ, семантический признак, денотативная матрица, лексико-

семантический вариант, лексическая единица 
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Изучение функционального потенциала терми-

нологических систем является широким направле-

нием исследования. Притом оно всегда требует 

уточнения тех параметров, которые заложены в 

языковой системе и предопределены парадигма-

тическими свойствами конкретной лексической 

единицы. В этой связи сопоставительное исследо-

вание лексических единиц в целях установления 

их интегральных и дифференциальных семантиче-

ских признаков может послужить не только точ-

кой отсчёта для введения терминологической лек-

сики (если речь идёт об изучении профессиональ-

но ориентированного иностранного языка), но и 

для сопоставления денотативного пространства, 

покрываемого соотносимыми терминами в родном 

языке. 

Для выявления специфики семантики и обу-

словленных ею особенностей функционирования 

терминологических лексем на первом этапе иссле-

дования мы обратились к методу построения де-

нотативной матрицы, основанному на семантиче-

ском анализе [4, c. 123-125]. Наша задача заклю-

чалась в том, чтобы проанализировать определе-

ния четырёх понятий, а именно: «свидетель», 

«очевидец» в русском языке, а также «witness» и 

«eye-witness» в английском языке. Анализ дефи-

ниций является обязательным этапом для состав-

ления денотативной матрицы, которая визуально 

демонстрирует дифференциальные признаки лек-

сем и позволяет провести сопоставительный ана-

лиз функциональных аналогов в русском и ан-

глийском языках. 

Материалом для исследования послужили нор-

мативные правовых акты Российской Федерации и 

Соединённых Штатов Америки [4, 6, 9, 12], толко-

вые словари [2, 5, 8, 10, 11], а также национальные 

корпусы [1, 7], позволяющие оценить специфику 

функционирования рассматриваемых единиц. В 

нормативных правовых актах мы ориентировались 

не только на собственно определения искомых 

понятий (в ряде актов их просто нет), но и на вер-

бальные контексты их актуализации. Анализ сло-

варных дефиниций в первую очередь был ориен-

тирован на те лексико-семантические варианты, 

которые относятся к референтной области юрис-

пруденции. Национальные корпусы использова-

лись для первичной оценки контекстов использо-

вания анализируемых лексем. Обратимся к рас-

смотрению денотативной матрицы, которая была 

составлена в результате семантического анализа. 
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Таблица 1 

Денотативная матрица лексем «свидетель», «очевидец», «witness», «eye-witness» 

 «Свидетель» «Очевидец» «Witness» «Eye-witness» 

1. Знание обстоятельств, 

имеющих значение для рас-

следования и разрешения 

дела 

+ + + + 

2. Вызов для дачи показаний  + - + - 

3. Личное присутствие при 

каком-либо событии, про-

исшествии  

+/- + +/- + 

4. Восприятие события соб-

ственными глазами 

+/- + +/- + 

5. Наблюдение конкретного 

действия (или действий), 

сопряжённых с преступле-

нием / правонарушением, но 

не самого преступления / 

правонарушения 

+  +  

6. Различные этапы рассле-

дования:  

- опрос на месте происше-

ствия / преступления;  

- вызов для дачи показаний 

или свидетельствования на 

судебном разбирательстве 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

7. Процессуальный статус 

действия, закреплённого за 

именуемым актантом 

+ - + - 

 

Оформленная денотативная матрица позволяет 

сделать следующие выводы. Интегральным семан-

тическим признаком, объединяющим все лексемы 

ряды, независимо от языка выражения, является 

знание обстоятельств, релевантных для дела. При-

том процессуальный статус имеет лишь один тер-

мин в каждом из языков: свидетель – в русском, a 

witness – в английском. Это не исключает возмож-

ности рассмотрения объёма денотативного содер-

жания двух лексем в русском языке и их функцио-

нальных аналогов в английском языке при приня-

тии очевидного отличия, а именно: употребления 

в профессиональной среде и обиходного употреб-

ления. 

«Очевидец» и «свидетель» отличаются по объ-

ёму содержания: лексема «свидетель» шире, чем 

лексема «очевидец», хотя знание обстоятельств, 

релевантных для дела, является интегральным се-

мантическим признаком. Свидетелем может быть 

лицо, которое не наблюдало что-либо непосред-

ственно. Так, свидетель мог слышать что-либо, то 

есть восприятие не ограничено только зрением как 

органом чувств. Кроме того, свидетель может об-

ладать определёнными сведениями, важными для 

судебного разбирательства. Например, он может 

знать о типовом расписании подозреваемого и/или 

ответчика. 

Очевидцем может быть любой человек, видев-

ший само преступление или происшествие. При-

том если индивид видел только действия, которые 

сопряжены с преступлением (человек, выбегаю-

щий из подъезда после прозвучавшего в доме вы-

стрела, стремительно отъезжающий от места пре-

ступления на мотоцикле), он является свидетелем. 

Его показания будут приняты во внимание. Но 

учёт словарных дефиниций не позволяет исполь-

зовать такое средство номинации, как «очевидец», 

хотя основным органом чувств в этом случае яв-

ляется зрение. 

Лексемы «свидетель» и «очевидец» отличаются 

по функциональному потенциалу. Свидетель явля-

ется официальным участником процесса (уголов-

ного, гражданского или административного), даёт 

свидетельские показания, удостоверяющие факт 

совершения преступления, правонарушения или 

деликта или опровергающие что-либо. В этом 

смысле очевидец – это тот, кто присутствовал на 

месте совершения преступления, правонарушения 

или деликта. Он впоследствии становится свиде-

телем. Притом процессуальный статус имеет 

только один термин, а именно: «свидетель». И 
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свидетель получает вызов для дачи показаний в 

суде. Свидетелем лицо становится после факта 

возбуждения уголовного дела. Иными словами, 

термины различаются по этапам, на которых они 

актуализируются. Одно и то же лицо может быть 

очевидцем происшествия или преступления в мо-

мент его совершения. С началом производства по 

делу (уголовному, гражданскому или администра-

тивному) к этому же лицу применим термин «сви-

детель». Таким образом, в этой ситуации с точки 

зрения номинации можно сделать вывод о корефе-

рентности лексических единиц. 

Очевидцем может быть любой человек, кото-

рый оказался на месте совершения преступления / 

правонарушения / деликта в момент его соверше-

ния, в то время как к свидетелю предъявляются 

определённые требования. Так, в частности, сви-

детелями не могут выступать категории граждан, 

указанные в части 3-й статьи 56 УПК РФ: «судьи, 

присяжные, адвокаты подозреваемого, священни-

ки, члены Совета Федерации, должностные лица 

налогового органа и третейские судьи» [3]. 

Основная разница в номинации, отмеченная 

для русских лексем «очевидец» и «свидетель», 

актуальна и для английских аналогов «witness» и 

«eye-witness». Речь, в частности, идёт о непосред-

ственном визуальном восприятии события, семан-

тически закреплённом за лексемами «очевидец» и 

«eye-witness», и возможном восприятии действий, 

сопряжённых с преступлением, происшествием 

или деликтом, или же о слуховом, не визуальном 

восприятии, возможности чего закреплены в се-

мантической структуре лексем «свидетель» и 

«witness» соответственно. Кроме того, в англий-

ском языке закреплены сочетаемостные варианты, 

связанные с функциональными ролями свидетеля. 

Так, кодексы ряда американских штатов [6; 9] 

дифференцируют типы свидетелей: свидетель, ко-

торый доводит до суда информацию, имеющую 

значение для дела (a witness); свидетель, подтвер-

ждающий чьи-либо показания (a corroborative wit-

ness); свидетель-эксперт (an expert witness); свиде-

тель-специалист (a professional witness). Перечис-

ленные номинативные единицы, структурно явля-

ющиеся комплексными номинативами, формально 

отражают не только правовую действительности 

США, но и нашу, российскую. В нашей система 

права свидетеля-эксперта от свидетеля-

специалиста отличает степень ответственности за 

дачу неточных показаний. Но в юридическом упо-

треблении в русском языке слово «свидетель» 

имеет обобщённое значение, включая все возмож-

ные категории граждан и их функциональные ро-

ли в ходе судебного процесса. В английском языке 

мы констатируем превалирование такого меха-

низма номинации, как уточнение сигнификативно-

го значения лексической единицы посредством 

дополнительных лексем. Поэтому закреплённые 

терминологические сочетания, отражающие син-

тагматические связи ключевой лексемы «witness», 

– это та черта языкового строя английского языка, 

которая находит выражение в сочетаемостных ха-

рактеристиках рассматриваемых лексем. 
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Изучение грамматических конструкций русско-

го языка – важный элемент в формировании ком-

муникативной компетенции у обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе 

подготовки иностранных специалистов к освое-

нию профессиональных программ на русском 

языке. 

Время – философская и общенаучная катего-

рия. В ней нашли выражение разнообразные пред-

ставления о времени в широком и узком смысле от 

древнегреческих ученых и до современных иссле-

дователей. Существует большое количество опре-

делений понятия «время». Так, в философском 

энциклопедическом словаре находим следующее 

определение: «Время – атрибут, всеобщая форма 

бытия материи, выражающая длительность бытия 

и последовательность смены состояний всех мате-

риальных систем и процессов в мире. Время не 

существует само по себе, вне материальных изме-

нений; точно так же невозможно существование 

материальных систем и процессов, не обладающих 

длительностью, не изменяющихся от прошлого к 

будущему» [5, с. 94]. 

В словаре философских терминов написано: 

«Большинство представлений о времени можно 

свести к двум основным концепциям … <…> Пер-

вая рассматривает время как длительность, вторая 

– как особого рода отношение между объектами и 

процессами [4, с. 92]. 

В данной работе мы обратимся к основным 

способам выражения времени в простом предло-

жении и будем придерживаться последнего опре-

деления понятия «время». Выражение времени в 

сложном предложении и выражение времени по 

часам остаются за рамками нашего исследования, 

так как эти темы требует отдельного рассмотре-

ния. 

Грамматические конструкции со значением 

времени используются для обозначения опреде-

ленных и неопределенных отрезков времени, вре-

мени действия, имеющего границы, времени по-

вторяющегося действия, последующего времени, 

временного предшествования. Грамматические 

конструкции со значением времени основываются 

на сочетании предлога с существительным или 

числительным в определенном падеже, числи-

тельного и существительного в определенном па-

деже и наоборот. 

Многообразие сочетаний предлогов и падежей 

затрудняет изучение конструкций со значением 

времени иностранными слушателями, особенно на 

довузовском этапе подготовке. С целью облегче-

ния восприятия, понимания и запоминания много-

численных конструкций мы предлагаем давать 

сложный грамматический материал в форме 

наглядных таблиц. В таблицах должна быть пред-

ставлена сама грамматическая конструкция со 
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значением времени и примеры, наглядно демон-

стрирующие работу правила в действии. 

Для выражения времени в русском языке упо-

требляются все шесть падежей. Первое значение 

именительного падежа – дата. Так, для ответа на 

вопрос «Какое сегодня число?» используется 

грамматическая конструкция, сочетающая имени-

тельный падеж порядкового числительного с ро-

дительным падежом существительного. При чте-

нии временного отрывка, определяющего годы 

жизни того или иного человека, оформленного, 

как правило, в круглых скобках, также использу-

ется именительный падеж количественных числи-

тельных.

Таблица 1 

Именительный падеж. Время 

Какое сегодня число? Сегодня первое (1) сентября (2). 

Годы жизни (1843-1920) Тысяча восемьсот сорок третий – тысяча  

девятьсот двадцатый  
 

Следующий падеж, входящий в грамматиче-

скую конструкцию со значением времени – роди-

тельный. Он называет календарную дату события, 

отвечая на вопрос: «Когда?». При этом средством 

выражения является родительный падеж порядко-

вого числительного плюс родительный падеж су-

ществительного. Если в конструкции появляются 

предлоги в/на, то после них идет предложный па-

деж. Поэтому часто встречается сочетание роди-

тельного и предложного падежа. Данная особен-

ность обозначения времени отражена в табл. 2. 

Таблица 2 

Родительный падеж. Предложный падеж. Время 

Когда? 

Точная дата (2) В + (6) + (2) В каком году? 

В + (6) 

В каком месяце? 

В (На) + (6) 

Родился 10.12.1985 

(десятого декабря ты-

сяча девятьсот во-

семьдесят пятого года)  

В сентябре 2003 года (в 

сентябре две тысячи тре-

тьего года) 

В начале,  

в середине,  

в ХХ веке (двадцатом ве-

ке) 

в конце + ХХ века (два-

дцатого века) 

В 2008 году (в две 

тысячи восьмом 

году) 

В августе 

В сентябре 

В октябре 

В прошлом месяце 

На прошлой неделе 

В скором времени 

 

Родительный падеж выражает также временной 

отрезок, в границах которого происходит действие 

(во время), указывает на действие, которому 

предшествует другое действие (до) и имеет значе-

ние «позже чего-либо» (после). 

Таблица 3 

Родительный падеж. Время 

Время действия (предлоги до, во вре-

мя, после) + (2).  

До концерта мы гуляли в парке (2). 

Во время матча я был на стадионе (2).  

Они познакомились после экзамена (2).  

Нужно чистить зубы после еды (2).  

Начальная и конечная временная гра-

ница С + (2) ДО + (2) 

Магазин работает с девяти (2) часов утра до 

восьми (2) часов вечера.  
 

Еще один падеж, используемый в грамматиче-

ской конструкции со значением времени – это да-

тельный падеж. Его главное значение – повторя-

ющиеся действия. 

Таблица 4 

Дательный падеж. Время 

Когда? 

По + (3) множ. ч. 
Время повторяемого действия (предлог по) Мы ходим в бассейн по вторникам (3) 
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Данная грамматическая конструкция употреб-

ляется с ограниченным кругом слов: с названиями 

дней недели, дней в соответствии с их функциями, 

частей суток (по утрам, по вечерам, по ночам). 

Конструкция синонимична конструкции со словом 

каждый, однако конструкция со словом каждый 

ярче подчеркивает регулярность временных отрез-

ков [3, с. 20]. 

Винительный падеж также часто встречается во 

временных грамматических конструкциях про-

стых предложений. Сочетание предлога В (НА) с 

винительным падежом встречается с названиями 

дней недели (в понедельник, во вторник), а также 

дней в соответствии с их функциями (выходной 

день, рабочий день, праздничный день, следую-

щий день) и т.д. 

Таблица 5 

Винительный падеж. Время 

Как часто? (4) Как долго? (4) Когда? (4) 

Прошедшее Будущее 

Каждый год, ме-

сяц, день 

Час, день, месяц, 

год 

Год, месяц, 5 дней назад Через год, месяц, день 

Каждую неделю Месяц Неделю назад Через неделю 
 

Предлог перед, после которого следует суще-

ствительное в творительном падеже – наиболее 

часто встречающаяся на базовом уровне изучения 

языка конструкция времени. 

Таблица 6 

Творительный падеж. Время 

Время действия (предлоги перед). Они познакомились перед спектаклем (5).  
 

Конструкция с предлогом ПЕРЕД указывает на 

незначительность интервала между моментом 

действия и указанным временем. Эта грамматиче-

ская конструкция синонимична конструкции с 

предлогом ДО [3, с. 21]. 

И, наконец, предложный падеж. Он использу-

ется для выражения времени, неполностью занято-

го действием. 

Таблица 7 

Предложный падеж. Время 

Когда? (6) 

Год Месяц Неделя 

В этом / том году В этом / том месяце На этой / той неделе 

В прошлом году В прошлом месяце На прошлой неделе 

В будущем /следующем году В будущем /следующем месяце На будущей неделе 
 

На последнем этапе иностранным обучающим-

ся предлагаются лексико-грамматические задания 

для эффективного формирования языковых навы-

ков, развития речевых умений и контроля полу-

ченных знаний. 

1. Напишите, какое сегодня число. 

Образец: 1 (сентябрь) → первое сентября. 

2 (ноябрь), 18 (август), 23 (сентябрь), 24 (ок-

тябрь), 29 (март), 1 (январь), 26 (февраль), 17 (ап-

рель), 9 (май), 20 (июнь), 30 (июль), 22 (декабрь). 

2. Напишите, какое сегодня число, какое число 

было вчера, какое число будет завтра. 

Образец: 3 (декабрь) → Сегодня третье декаб-

ря. Вчера было второе декабря. Завтра будет чет-

вертое декабря. 

31 (август), 9 (декабрь), 8 (март), 19 (июль), 30 

(апрель), 14 (май), 10 (сентябрь), 12 (июнь), 23 

(февраль), 5 (ноябрь), 11 (январь), 16 (октябрь). 

3. Спишите, раскрывая скобки. 

Образец: Известный русский ученый-ботаник и 

физиолог Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-

1920) → Тысяча восемьсот сорок третий – тысяча 

девятьсот двадцатый. 

1. Русский учёный Константин Эдуардович 

Циолковский (1857-1935). 2. Великий русский пи-

сатель Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). 

3. Известный русский художник Исаак Ильич Ле-

витан (1860-1900). 4. Советский композитор 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975). 5. 

Любимая русская актриса Любовь Петровна Ор-

лова (1902-1975). 6. Русский ученый Михаил Ва-

сильевич Ломоносов (1711-1765). 7. Русский писа-

тель Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). 

4. Скажите, когда произошли эти события. 

Образец: 15.05.1935 – в Москве открыли 

первую линию метро. → Пятнадцатого мая тысяча 

девятьсот тридцать пятого года в Москве открыли 

первую линию метро. 

1. 1928 – в Москве появился первый Парк куль-

туры и отдыха имени М. Горького. 2. 1892 – в 

Москве появилась первая картинная галерея – 

Третьяковская галерея. 3. 1703 – Пётр I основал 
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новый город на Неве – Санкт-Петербург. 4. Январь 

1755 – в Москве открылся первый университет – 

МГУ. 5. Август 1980 – в Москве прошли Олим-

пийские игры. 6. Сентябрь 2002 – в Москве про-

шла Международная книжная выставка. 7. 

09.10.2002 – в России прошла перепись населения. 

5. Какие праздники и когда отмеча-

ют/встречают/празднуют в России. Запишите 

даты не цифрами, а словами. 

Образец: 1.01 – Новый год → Первого января в 

России встречают Новый год. 

7.01 – Рождество Христово, 23.02 – День за-

щитника Отечества, 8.03 – Международный жен-

ский день, 1.03 – Праздник весны и труда, 9.05 – 

День Победы, 12.06 – День независимости России, 

4.11 – День народного единства, 12.12 – День Кон-

ституции Российской Федерации [1, с. 73]. 

6. Ответьте на вопросы. 

1. Когда вы родились? 

2. Когда вы начали учиться в школе? 

3. Когда вы окончили школу и получили доку-

мент об образовании (аттестат)? 

4. Когда вы решили поступить в институт? 

5. Когда вы приехали в Россию? 

6. Когда вы начали изучать русский язык? 

7. Когда вы окончите институт? 

7. Используйте слова в правильной форме. 

Образец: После (концерт) она отдыхает дома со 

своей семьёй. → После концерта она отдыхает 

дома со своей семьёй. 

1. Во время (зимняя сессия) мы сдавали шесть 

экзаменов. 2. До (переезд в Петербург) профессор 

больше 10 лет жил в Москве. 3. Во время (опера) в 

зале стояла тишина. 4. До (поступление в универ-

ситет) он много готовился. 5. Обычно после (урок) 

я отдыхаю. 6. После (экзамен) студенты будут от-

дыхать. 7. Иногда после (ужин) он читает книгу. 8. 

После (обед) она гуляет в парке. 9. После (еда) 

нужно помыть посуду. 10. До (выход на пенсию) 

он много лет работал учителем истории в школе. 

11. После (зима) будет весна. 

8. Скажите, как работают (когда открыты, 

закрыты) эти учреждения, используя граммати-

ческую конструкцию С … ДО… . 

Образец: Лаборатория начинает работать в 6 

часов утра и заканчивает работать в 6 часов вече-

ра. → Лаборатория работает с шести часов утра до 

шести часов вечера. 

1. Аптека начинает работать в 8 часов утра и 

заканчивает работать в 8 часов вечера. 2. Врач 

А.А. Матвеева начинает работать в 9 часов утра и 

заканчивает работать в 12 часов дня. 3. Столовая 

открывается в 10 часов утра и закрывается в 5 ча-

сов вечера. 4. Парикмахерская начинает работать в 

11 часов утра и кончает работать в 9 часов вечера. 

5. Деканат закрывается на обед в час дня и откры-

вается в 2 часа дня. 6. Почта закрывается на обед в 

2 часа дня и открывается в 3 часа дня. 

9. Ответьте на вопросы. 

Образец: Когда вы ходите гулять в парк? (суб-

бота). → Мы ходим гулять в парк по субботам. 

1. Когда у вас занятия? (понедельники, среды) 

2. Когда вы ходите в гости? (воскресенья). 3. Ко-

гда вы занимаетесь с репетитором? (вторники и 

пятницы). 4. Когда вы плаваете в бассейне? (суб-

боты). 5. Когда вы играете с друзьями в футбол? 

(четверг). 6. Когда вы покупаете продукты? (пят-

ницы и понедельники). 7. Когда вы гуляете в пар-

ке? (воскресенья). 8. Когда вы ходите в музей? 

(среды). 

10. Выберите правильный ответ. 

Таблица 8 

1. Я приехал в Россию … . 

2. Я уеду домой … . 

а) через три месяца 

б) три месяца назад 

3. Урок начался… . 

4. Антон поужинает … . 

а) через пять минут 

б) пять минут назад 

5. Он приедет к нам … . 

6. Я сдал экзамен … . 

а) неделю назад 

б) через неделю 

7. Магазин откроется … . 

8. Почта открылась … . 

а) час назад 

б) через час 

9. Мы будем обедать … . 

10. Оля пришла домой … . 

а) 2 часа назад 

б) через 2 часа 
 

11. Используйте слова в правильной форме. 

Образец: Я читаю книги (каждый день). → Я 

читаю книги каждый день. 

1. Я приеду в Уфу через (неделя). 2. Мы ходили 

в цирк (2 дня) назад. 3. В этом городе дожди бы-

вают (каждая неделя). 4. Ахмед ездил на море (не-

деля) назад. 5. Экзамен будет через (месяц). 6. Ро-

дители звонят мне (каждый вечер). 7. Экскурсия 

будет через (2 недели). 8. Алия делает зарядку 

(каждое утро). 9. Ибрагим ходит в бассейн (каждая 

среда). 10. Я позвоню тебе через (минута). 11. 

Студенты учатся (каждый день). 12. Он родился 

(год) назад. 13. Мой сосед занимается баскетболом 

(каждый вторник). 14. Мансур сделал домашнее 

задание (час) назад [2, с. 67]. 

12. Используйте слова в правильной форме. 
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Образец: Перед (работа) он гуляет с собакой в 

парке. → Перед работой он гуляет с собакой в 

парке. 

1. Перед (экзамен) студенты повторяют грам-

матику и слова. 2. Перед (концерт) эта певица все-

гда звонит своей маме. 3. Перед (ужин) она гуляет 

в парке. 4. Надо мыть руки перед (еда). 5. Перед 

(сон) Ирина читает стихи. 6. Обычно перед 

(праздник) Маша убирает свою комнату. 7. Перед 

(лето) будет весна. 8. Перед (лекция) мы позавтра-

кали в столовой. 9. Перед (завтрак) мы пойдём на 

пробежку. 

13. Ответьте на вопросы. 

Образец: Когда он приехал в Москву? Он при-

ехал в Москву (сентябрь).  Когда он приехал в 

Москву? Он приехал в Москву в сентябре. 

1. Когда вы родились? Я родился (октябрь). 2. 

Когда Рождество в Европе? Рождество в Европе 

(декабрь). 3. Когда Рождество в России? В России 

Рождество (январь). 4. Когда у вас экзамены? Эк-

замены у нас (июль). 5. Когда вы приехали в Уфу? 

Мы приехали в Уфу (август). 6. Когда вы начали 

учиться в институте? Мы начали учиться в инсти-

туте (сентябрь). 7. Когда у вас каникулы? Канику-

лы у нас (февраль, июль, август). 8. Когда вы по-

едете в Санкт-Петербург? Мы поедем в Санкт-

Петербург (июль) [2, с. 61]. 

Итак, основными способами выражения време-

ни в простом предложении являются грамматиче-

ские конструкции, обозначающие определенные и 

неопределенные отрезки времени, время действия, 

имеющего границы, время повторяющегося дей-

ствия, последующее время, временное предше-

ствование. Грамматические конструкции со значе-

нием времени основываются на сочетании предло-

га с существительным или числительным в опре-

деленном падеже, числительного и существитель-

ного в определенном падеже и наоборот.  Трудный 

для восприятия и усвоения грамматический мате-

риал дается в форме наглядных таблиц, а разрабо-

танная система заданий и упражнений разных ти-

пов будет способствовать освоению норм упо-

требления грамматических конструкций со значе-

нием времени слушателями, изучающими русский 

язык как иностранный. 
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Сравнительный анализ временных систем английского и кабардино-черкесского языков 

 

Аннотация: интерес к категории времени в равной степени проявляют философы, психологи, физики, 

лингвисты и представители множества других научных направлений. Особое значение имеет изучение ка-

тегории времени, а еще и сравнительное исследование перцепции времени представителями языков, отно-

сящихся к различным языковым семьям. В работе сравнивается временная система английского и кабарди-
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ний на английском и кабардино-черкесском языках. Основная цель исследования – выявление совпадений в 

представлении о времени носителями разноструктурных языков. Полученные результаты позволяют сде-

лать следующие выводы: 1) временной дейксис присущ обоим языкам; 2) в обоих языках грамматически 

выражено прошедшее длительное и предпрошедшее время; 3) в кабардино-черкесском языке есть времена, 

сопоставимые с Present Perfect и Present Continuous. 

Результаты исследования могут иметь как теоретическое, так и практическое значение. Теоретическое – 

при типологических исследованиях, практическое – при преподавании английского языка в вузе. 
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В данной работе проводится сравнительный 

анализ временных систем разноструктурных язы-

ков – английского и кабардино-черкесского. Инте-

рес к данной теме не случаен, несмотря на то, что, 

казалось бы, эпоха сравнительных или типологи-

ческих исследований давно ушла в прошлое. По-

добного рода работы активно выполнялись на 

протяжении нескольких десятилетий прошлого 

века – примерно с 50 по 90 гг. – , когда предпри-

нимались попытки реконструкции одного или не-

скольких праязыков. Лингвистика накопила боль-

шой эмпирический материал, но работ обобщаю-

щего характера было недостаточно. Тем не менее, 

проделанная работа позволила выбрать новый 

вектор развития лингвистики, а именно: получило 

развитие описание языковой картины мира, наце-

ленной на поиск дивергентных и конвергентных 

явлений в мышлении и сознании носителей раз-

личных языков. Параллельно зародилось и когни-

тивное направление в лингвистике. Все сказанное 

актуализирует заданную нами тему для исследо-

вания. 

Целью данной статьи является выявление вре-

менных форм, совпадающих в английском и ка-

бардино-черкесском языках. Для достижения дан-

ной цели необходимо решить следующие задачи: 

провести сравнительный анализ грамматических 

систем времени английского и кабардино-

черкесского языков; установить схему восприятия 

времени различными языковыми коллективами; 

выявить сопоставимые в указанных языках вре-

менные формы и проиллюстрировать их на мате-

риале художественных произведений и выборке 

лингвистического материала. 

Материалом для исследования послужили вре-

менные системы разноструктурных языков – ка-

бардино-черкесского и английского. В качестве 

объекта исследования выступили авторские при-

меры и примеры из художественных текстов. 

В работе наряду с методом сплошной выборки 

использованы методы сопоставительного и срав-

нительного анализа. 

Теоретической базой нашего исследования по-

служили труды как известных кавказоведов Кума-

хова М.А. [6], Урусова Х. Ш. [10], Шагирова А.К. 

[11] и др., занимавшихся вопросами морфологии 

адыгских языков, так и известных лингвистов Ка-

чаловой К.Н., Израйлевич Е.Е. [4], Мёрфи Р. [14]. 

В «Грамматике кабардино-черкесского литера-

турного языка» [2, с. 131-138] различают две 

группы времён. К первой группе относятся вре-

менные формы, выражающие отношение времени 

действия к моменту речи (представлена четырьмя 

формами: настоящим первым, прошедшим пер-
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вым, будущим первым и аористом первым), ко 

второй группе – временные формы, показываю-

щие отношение времени действия к определенно-

му моменту в прошлом (К ним относятся четыре 

времени: настоящее второе, прошедшее второе, 

будущее второе и аорист второй). 

У первой группы отсутствует общий, объеди-

няющий все времена морфологический показа-

тель. Морфологическим показателем второй груп-

пы времен считается формант -т. Классификация 

форм времен строится также на противопоставле-

нии форм на -т формам времен, составляющим 

другую группу. 

Что касается английского языка, мы исходим из 

того, что в английском языке 16 временных форм 

[4, 14], которые можно представить в виде 12+4 

(технические). Существенных разногласий между 

специалистами в данном вопросе нет. Исследова-

тели выделяют простые времена – настоящее, 

прошедшее, будущее; длительные – настоящее, 

прошедшее, будущее; перфектные – настоящее, 

прошедшее, будущее; перфектно-длительные – 

настоящее, прошедшее, будущее; будущие про-

шедшие – простое, длительное, перфектное, пер-

фектно-длительное. 

Настоящее время показывает, что действие или 

состояние в кабардино-черкесском языке, выража-

емое по времени, совпадает с моментом речи: сэ 

сотхэ «я пишу». Настоящее время также может 

иметь и значение постоянно совершающегося дей-

ствия в настоящем. 

Динамические и статические глаголы различа-

ются (морфологически) по форме настоящего вре-

мени. Динамические глаголы выражают процесс 

действия (в настоящем времени имеют префиксы -

о-, мэ- / ма, например: студентыр тхылъым й-о-

плъ «cтудент смотрит в книгу»; студентыр ма-

тхэ «студент пишет (вообще)», лIыжьыр мэ-

гъукIэ «старик кузнечит (занимается кузнече-

ством)». 

Статические глаголы характеризуются отсут-

ствием префикса -о- и наличием копулы-суффикса 

-щ, примеры: сэ сыщысщ «я сижу», сэ сыщытщ 

«я стою», сэ сыщылъщ «я лежу». Дэбэч щIакIуэм 

телъщ, мазэр вагъуэхэр зэрыпхъа уэгум зэры-

щесым йоплъри [1, с. 126] «Дабеч лежит на бурке 

и смотрит, как месяц плывет по звездному небу». 

Наблюдается особенность и в том, как спряга-

ются переходные и непереходные глаголы. Пере-

ходные глаголы, как правило, обозначают дей-

ствие постоянного характера или свойства, а непе-

реходные глаголы могут обозначать действие, как 

происходящее вообще в настоящем, так и проис-

ходящее в момент речи. Комментарии говорят о 

том, что кабардино-черкесское настоящее время 

может быть соотнесено с двумя английскими вре-

менами – Present Simple (простое настоящее) и 

Present Continuous (настоящее длительное или 

длящееся). 

Сравним следующие примеры: Переходный 

глагол: Сэ адыгэбзэ грамматикэр содж – Я изу-

чаю адыгскую грамматику. – I study Circassian 

grammar. Непереходный глагол: Сэ тхылъым 

соджэ. – I read а book. I am reading а book. 

В предложениях Ар мажэ. – Он бежит. – He is 

running. и Ар матхэ. – Он пишет. – He is writing. в 

зависимости от контекста может быть и простое 

настоящее. 

Прошедшее несовершенное (имперфект). Дан-

ное время обозначает незаконченное действие, 

протекавшее в определённый момент в прошлом. 

Образуется оно от основы неоформленного прича-

стия прибавлением суффикса -т в статических гла-

голах, -рт в динамических. Например (в статиче-

ских глаголах): 

1. Къуршыбгъэр мывэ джей абрагъуэм тест 

[1, с.90] «Горный орел сидел на огромном валуне». 

2. Iуэху хуэзэшу, Сорыкъуэ жьэгум дэст [9, с. 34] 

«Скучая по делу, Сосруко сидел у очага». 

В динамических глаголах: Дыгъэр хуэму 

етIысыхыжырт [7, с. 272] «Солнце клонилось к 

закату». Машинэр щIихьауэ жэрт [5, с.404] «Ма-

шина неслась по дороге». Санэ пщIыхьэпIэм 

хэтым хуэдэу къикIухьырт [7, с. 273] «Сана дви-

галась как во сне». 

Данное кабардино-черкесское время можно со-

отнести с английским Past Continuous (прошедшим 

длящимся, неоконченным). Например: 1. Ар 

дыгъуасэ сыхьэтиблым телевизорым еплът. – 

Вчера в 7 часов она смотрела телевизор. – Yester-

day at seven o’clock she was watching TV. 2. 

ЩIалэм щилъэгъуам, ар уэшхым хэту къафэрт. – 

Когда молодой человек увидел её, она танцевала 

под дождём. – When the young man saw her, she was 

dancing in the rain. 3. Сэ еджапIэм сыкIуэрт, си 

телефоным укъыщеуэм. – Я шёл в школу, когда 

ты позвонил. – I was going to school when you 

called me. 

В кабардино-черкесском языке имперфект мо-

жет передавать и часто повторяющееся действие в 

прошлом, что однозначно соответствует англий-

ской конструкции с used to или would, которая не 

выделяется в особое время. 1. Зэгуэрым Руслан 

тутын ефэу щытащ, ауэ иджыпсту ефэжкъым. 

– Руслан когда-то курил, но сейчас уже бросил. – 

Ruslan used to smoke before, but now he does not 

smoke any more. 2. Cи щIалэгъуэм тутын сефэу 

щытащ, ауэ итIанэ спортым сыпыхьэри семыфэу 

сыщыужащ. – В молодости я курил, но впослед-

ствии начал заниматься спортом и бросил курить. 

– I used to smoke in my youth, afterward I started en-

gaging in sports and stopped smoking. 3. The music-
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room was near enough for her to year and become 

familiar with the works of the best composers – at 

least to acquire the familiarity that passed for appreci-

ation in the social world in which she was vaguely 

trying to set a tentative and aspiring foot [15, с. 116]. 

– Рядом находился музыкальный отдел, и она по-

знакомилась с произведениями крупнейших ком-

позиторов, по крайней мере настолько, насколько 

это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценитель-

ницу в том неведомом «высшем свете», куда она 

робко надеялась проникнуть. 

Прошедшее простое. Глаголы в данном време-

ни образуются от основы неоформленного прича-

стия и имеют своим морфологическим признаком 

суффикс -а. Присоединяясь к основам глаголов, 

суффикс поглощает конечные гласные последних: 

сытх-а-щ «я писал», кIу-а-къым «он не пошел» 

(изъявительное наклонение). Примеры из художе-

ственного текста: 1. Уэшх къешх-а-къым, 

жьыбгъэм пшэхэр зэкIэщIихуж-а-щ [1, с.121] 

«Дождя не было, ветер разогнал тучи». 2. Дэбэч и 

Iэр и гум трилъхь-а-щ [1, с. 131] «Дабеч положил 

ладонь на сердце». 

Отрицательная форма от положительной отли-

чается наличием суффикса -къым и отсутствием 

суффикса -щ, например: сэ сытх-а-къым «я не 

писал», дэ дылэжь-а-къым «мы не работали». 

Отличительной особенностью данного времени 

является то, что при достаточной детализации в 

тексте (при наличии маркеров) оно может обозна-

чать действие, выполненное в момент речи, в дан-

ный момент. Например: 1. Дыгъуасэ кином сык-

Iуащ. – Вчера я ходил в кино. – Yesterday I went to 

the cinema. 2. Сабийр жеящ. – Ребёнок уснул. – 

The child has fallen asleep. 3. Си адэр гъуэлъащ. – 

Мой отец прилёг. – My father has laid (to bed). 

Таким образом, кабардино-черкесское простое 

прошедшее соотносимо при определённых обсто-

ятельствах с двумя английскими временами – Past 

Simple (простое прошедшее) и Present Perfect 

(настоящее выполненное). Следует заметить, что у 

студентов, изучающих английский язык, вызывает 

большие трудности разграничение данных времён. 

Простое прошедшее в кабардино-черкесском по-

казывает дуалистический характер данного време-

ни. 

Предпрошедшее время I. Глаголы прошедшего 

времени имеют значение предпрошедшего време-

ни и образуются объединением суффиксов -а и -т 

> -ат, выражают действие, осуществленное до ка-

кого-то момента в прошлом (т.е. действие, которое 

закончилось до наступления другого прошедшего 

действия): дэ дытх-ат «мы писали (тогда)», фэ 

фытх-ат «вы писали (тогда)», ахэр тх-ат «они 

писали (тогда)», примеры: 1. Ахэр къуажэм 

къыщысыжам пшэм уэгур яуфэбгъу-ат [1, с.369] 

«Они подошли к аулу, когда тучи покрыли небо-

свод». 2. Къуэшрокъуэм и гугъам хуэмыдизу, цIы-

хушхуэ къекIуэлI-ат Уэрышхэ я фызышэм [5, с. 

490] «Во двор Оришевых народу набралось гораз-

до больше, чем ожидал Кошроков». 

Отрицательная форма предпрошедшего време-

ни образуется присоединением суффикса отрица-

ния –къым. Например: сэ сытхатэ-къым «я не 

писал (тогда)», уэ утхатэ-къым «ты не писал (то-

гда)». Сравни: Шу гупыр лIакъуэлIэшым и 

пщIантIэм щыдыхьам, къуажэр къэушат-э-къым 

[1, с.307] «Когда кавалькада вошла во двор тля-

котлеша, аул еще не проснулся».  Мэзым зыхуэпэн 

иухат-э-къыми, къуэр щиухыр куэд дэмыкIыу ху-

иту плъагъу хъуащ [7, с.166] «Лес (еще) не полно-

стью оделся, и поэтому скоро стал виден дальний 

конец котловины». Сравни также: When he had 

gone one of the girls said: «What’s wrong, Nancy…?» 

[15, с.116] «Когда он ушел, одна из продавщиц 

спросила: «Что такое Нэнси…?» 

Данное время соотносимо с английским Past 

Perfect. Забегая вперед, мы может сказать то же и 

про 2 и 3 тип предпрошедшего времени. 

Предпрошедшее время II. Формы предпро-

шедшего времени II от глаголов первой группы 

отличаются наличием аффикса -кIэ, вносящего 

оттенок абсолютной законченности действия [3, с. 

82]. Например: сэ сылэжьа-кIэ-т «я (уже) рабо-

тал», фэ фылэжьа-кIэ-т «вы (уже) работали», ар 

лэжьа-кIэ-т «он (уже) работал». Примеры из ху-

дожественного текста: 1. Абрэджхэр здэунэтIа 

щIыпIэм щынэсам, дыгъэр къухьа-кIэ-т [1, с. 130] 

«Когда абреки достигли места назначения, солнце 

уже зашло (было)». 2. Iуащхьэ лъапэм дыщынэсам, 

цIыхур Iув зэрыгъэхъуа-кIэ-т [12, с. 264] «Когда 

мы подошли, у подножия холма уже стояла тол-

па». 3. Before I realized it, she had left the room 

«Прежде чем я это понял, она вышла из комнаты 

(уже)». 

Предпрошедшее время 3. Глаголы со значени-

ем давнопрошедшего времени (давно в прошлом) 

образуются с помощью суффикса -гъа, например: 

сэ сытхэ-гъа-щ «я писывал (когда-то)», сэ сытхэ-

гъа-къым «я не писал (когда-то)». Пример из ху-

дожественного текста: Ар [Шэрахъ] илъэситхукIэ 

нэхъыжьт дэр нэхърэ, егъэджакIуэ техникум 

Сыхъум къыщиухри, Ленинград кIуэгъат [12, с.6] 

«Он был на пять лет старше нас и, окончив педа-

гогический техникум у нас в Сухуми, уехал в Ле-

нинград». 

Предпрошедшее время 4. По образованию от 

предыдущего времени отличается присоединени-

ем суффикса -т (-гъат): сыкIуэ-гъа-т «я тогда хо-

дил», указывающего на то, что действие происхо-

дило в ограниченное время (соотнесенность дей-

ствия с определенным моментом в прошлом). 
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Примеры: 1. Ди адэ-анэр пасэу щылIэм, сыхъыдж-

эбз цIыкIуу абы [си шыпхъум] сыз-

эришэлIэжыгъат [7, с. 133] «(Когда) родители 

наши умерли рано, и она [моя сестра] (тогда) за-

брала меня еще маленькой в свою семью». 2. Ин-

ститум сыщеджэм, сощIэж тхакIуэ гуэр 

кърагъэблагъэри дыхуэзэгъат «В годы студенче-

ства (помню) нам организовали (тогда) встречу с 

одним писателем». В отличие от ранее оговорен-

ных типов предпрошедшего времени в кабардино-

черкесском языке, данный тип имеет сходство с 

Past Indefinite, которое в английском языке выра-

жает совершавшиеся или уже совершившиеся дей-

ствия в прошлом. Время употребляется в повест-

вовательных предложениях, излагающих прошлые 

события и состояния, не неся при этом в себе 

нагрузки предпрошедшего события. 

Прошедшее мгновенное (аорист) [2, с. 134-135]. 

По вопросу об аористе в кабардино-черкесском 

языке среди специалистов существуют разные 

мнения. Тем не менее, аорист обладает целым ря-

дом специфических особенностей. 

Данная группа глаголов образуется от формы 

причастия и морфологически характеризуется от-

сутствием показателя прошедшего времени аф-

фикса -а при наличии суффикса утвердительности 

-щ, например: Хамэхьэр къихьэри унэхьэр ирихущ 

(вместо ирихуащ) «Чужая собака пришла и хозяй-

скую собаку прогнала» (Пословица).  Он выражает 

мгновенное, «вневременное» действие или состо-

яние. Используется чаще всего в фольклорных 

текстах, например: ЗищIщ, зихуапэщ Сэтэнейми 

нарт хасэм ныхыхьащ [9, с. 58] «Нарядилась, 

нарумянилась Сатаней и пошла на совет нартов». 

Если рассматривать в сравнении с английским 

языком, временная форма глагола в Present Perfect 

передает в полной мере имперфект кабардино-

черкесского языка: We have just heard a strange 

noise. – Зы макъ гъэщ1эгъуэн гуэр зэхэтха 

къудейщ. – Мы только что услышали странный 

звук. 

В живой разговорной речи часто употребляется 

конструкция типа сыкIуэщ аби къэсхьащ (вместо 

сыкIуэри къэсхьащ) «я пошел и принес», сыкIуэщ, 

сеплъщ аби къасщтэри къэсхьащ «я пошел, смот-

рел, взял и принес», сытIысщ аби стхащ (вместо 

сытIысри стхащ) «я сел и написал». 

Будущее категорическое время. Глаголы этой 

группы будущего времени ближе стоят к простой 

форме будущего времени со значением недоста-

точной уверенности в возможности совершения 

действия. Морфологическим признаком является 

суффикс -н: сылэжьэ-н-щ «я буду работать; пора-

ботаю», сыщысы-н-къым «я не буду сидеть». 

 

 

Утвердительная форма будущего отмечена 

суффиксом -щ: Псори ди хабзэм тету ед-

гъэкIуэкIы-н-щ [7, с. 276]. «Будем делать все, как 

полагается по нашим обычаям». 

Будущее фактическое или предрешенное. Гла-

голы этой группы будущего времени со значением 

уверенности и возможности действия образуются 

с помощью суффикса -ну, например: сэ сыщысы-

ну-щ «я буду (собираюсь) сидеть», ар лэжьэ-ну-щ 

«он будет (собирается) работать, поработает». 

Примеры: 1. Сэ мазэр къыщыщIэкIым сежьэжы-

ну-щ [7, с. 276] «На восходе луны я уезжаю (буду 

уезжать)». 2. Солъагъу бжьыхьэр уэлбанэрилэу 

щыты-ну-къым, щIымахуэр уае, уэсыфIэ хъунущ 

[7, с. 334] «Вижу я, осень будет не слишком дожд-

ливой, а зима холодной и снежной (будет)». Оба 

будущих времени соотносимы с простым англий-

ским будущим Future Simple: 1. I think the exam 

will be difficult. – Си гугъэмк1э экзаменыр гугъу 

хъунущ. – Я думаю, экзамен будет сложным. 2. He 

will come home soon. – Ар куэд дэмык1ыу унэм 

къэк1уэжынущ. – Он скоро придет домой. 

Проведенный анализ временных форм двух 

разноструктурных языков – кабардино-

черкесского и английского, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Исследование временных систем разных 

языков представляет большой лингвистический 

интерес в силу того, что реальное время никогда 

не может быть в точности отражено в одном кон-

кретном языке из-за субъективности его восприя-

тия. Вместе с тем любой народ считает обязатель-

ным каким-то образом ориентироваться в про-

странстве и времени для удобства бытия. Ответ-

ной мерой выступает перцептуальная система 

времён, которую представители различных этно-

сов создают для ощущения прошлого, настоящего 

и будущего. 

2. Установление схем восприятия времени 

различными языковыми коллективами позволяет, 

с одной стороны, построить универсальную язы-

ковую картину мира, а с другой стороны, привне-

сти коррективы в процесс обучения. 

Поскольку время – дейктическая категория, ко-

торая прямо или косвенно связана с воображаемой 

точкой отсчёта, в качестве точки отсчёта может 

быть выбран сам момент акта говорения или лю-

бая другая референтная точка. 

3. Между временными системами кабарди-

но-черкесского и английского языков можно про-

вести параллели: в обоих языках есть представле-

ние о предпрошедшем и длительном времени, что 

говорит о дейктическом характере данных времён. 

В обоих языках вполне сопоставимы Present Sim-

ple и Present Continuous, Past Simple и Past Contin-

uous, Past Simple и Present Perfect, Past Simple и 
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Past Perfect, Future Simple с кабардино-черкесским 

простым настоящим, простым прошедшим, пред-

прошедшим, имперфектом, будущим категориче-

ским временем и будущим фактическим или пред-

решенным. 

Перспективу дальнейшего исследования дан-

ной темы видим в подробном сопоставительном 

анализе тех временных форм, которые совпадают 

в обоих языках. 
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Oноматопея как эффективное средство создания успешных рекламных продуктов 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается явление ономатопеи столь широко распространенное в 

английском языке. Звукоподражательная лексика активно используется в рекламе, которая в процессе гло-

бализации стала знаковым культурным явлением современного социума. Применение звукоподражатель-

ных единиц в рекламных текстах популярно ввиду нескольких причин: во-первых, они облегчают запоми-

нание текста рекламы и название бренда; во-вторых, текст рекламы становится менее официальным, делая 

продукт «своим», приближая его к потребителю. Используя звукоподражания в рекламных текстах пище-

вых продуктов, можно передать структуру, запах и многие другие ощущения, полученные от поедания 

определенного продукта. Звукоподражания могут применяться как стилистический приём для передачи 

полной, красочной картины повествования, как отличный инструмент для повышения интереса к товару 

или бренду. Являясь экспрессивным элементом, звукоподражания могут использоваться в рекламных 

текстах для создания образности, индивидуальности звучания. Для создания определенных образов актив-

но используются различные способы словообразования. Понимание определенных особенностей создания 

подобной лексики очень важно для создателей рекламно продукции. Исследование особенностей словооб-

разования звукоподражательной лексики открывает возможности создания рекламы, которая обеспечит 

высокий потребительский спрос и запоминаемость. 

Ключевые слова: ономатопея, звукоподражательная лексика, рекламные тексты, словообразовательные 

особенности звукоподражательной лексики 

 

Для цитирования: Шайхутдинова Т.Н. Oноматопея как эффективное средство создания успешных ре-

кламных продуктов // Современный ученый. 2023. № 4. С. 58 – 63. 

 

Существование современного мира невозмож-

но представить без рекламы. Реклама является ча-

стью нашего существования 24 часа в сутки. В 

обществе потребления реклама – неотъемлемая 

часть жизнедеятельности. Реклама имеет отноше-

ние ко всем сферам жизни человека. Она является 

отличным средством продвижения продаж това-

ров и услуг, оказывает воздействие на мировоз-

зрение людей. Но с развитием технологий просто 

создать и выпустить рекламу недостаточно, необ-

ходимо постоянно развивать «состав» рекламы, 

чтобы она «работала» на конечную цель – желание 

потребителей купить продукт. Задача создания 

успешной рекламы было, есть и будет одной из 

самых актуальных проблем ее создателей. 

Как и английский язык, англоязычная реклама 

занимает одно из ведущих положений о всемир-

ном информационном потоке. Поэтому рекламные 

тексты привлекают внимание лингвистов, социо-

логов, психологов и т.д. Они все хотят знать, как и 

где можно использовать рекламу, как она может 

повлиять на мнение человека. Рекламные тексты 

отражают типичные черты определенного лингво-

социума, являются источником лингвокультурной 

информации [3]. Понимание закономерностей по-

строения рекламного текста непосредственно ска-

зывается на создании успешного рекламного про-

дукта. 

В течение всего периода развития рекламная 

сфера выработала свой собственный особенный 

тип языка, в котором происходит активное смеше-

ние стилей, использование различных метафор, 

каламбуров, а также звукоподражаний. 

Звукоподражания широко используются в 

бренд-маркетинге и рекламе, так как они являются 

мощным мнемоником – они остаются в сознании 

потребителя на долгое время. Как тип образного 

языка звукоподражание использует имитацию для 

обозначения вещей или описания звуков, произво-

дя драматическое и более увлекательное воздей-

ствие на потенциальных покупателей [2]. У звуко-

подражаний есть две основные функции, а имен-

но: номинативная и экспрессивная. Логично ду-

мать о звукоподражании, как о явлении «два по 

цене одного»: они одновременно и описывают, и 

имитируют звуки с помощью словесного произ-

ношения. Например, произнеся слова «beep», 

«click», «hiss» вслух, человеку не составит труда 

понять, что означают эти звуки; а также соотнести 

с какими конкретными действиями связаны эти 

слова. Звукоподражания – инструмент для созда-

ния сложной симфонии звуков, которая помогает 

и стимулирует воображение читателя или потен-

циального покупателя. 

Всякий автор текста пытается передать опреде-

ленные чувства и вызвать ответную реакцию у 

читателя. Как стилистический прием, ономатопея 

используется в текстах для придания живости, 

красочности и передачи полной картины повест-

вования, ощущений и эмоций автора [1, с. 352]. 
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Будучи экспрессивным элементом, звукопод-

ражания могут использоваться в рекламных 

текстах для создания образности, индивидуально-

сти звучания. Рекламщики активнее всего обра-

щаются к звукоподражаниям в рекламных текстах 

съедобных продуктов. Функционируя одновре-

менно описанием и имитацией, звукоподражания 

делают рекламу более яркой и, конечно же, запо-

минающейся. Пока технологии человечества еще 

не дошли до того, что можно передавать ощуще-

ния через экран или рекламную газету, звукопод-

ражательные единицы будут в активном использо-

вании создателями рекламы. 

С целью изучения явления ономатопеи были 

отобраны актуальные рекламные тексты, содер-

жащие звукоподражания, со следующих сайтов: 

Writtensound [URL: https://www.writtensound.com/] 

[7], Onomatopoeialist [URL: 

https://onomatopoeialist.com/] – словари звукопод-

ражаний, в которых можно найти значение данных 

слов, примеры употребления, категории, к кото-

рым данное слово относится [4]. Данные сайты 

пользуются огромной популярностью среди тех, 

кто хочет поближе познакомиться с данным явле-

нием, узнать определения звукоподражательных 

единиц и увидеть примеры употребления. Think 

Slogans [URL: https://www.thinkslogans.com/] – 

большая база рекламных слоганов, разделенная по 

категориям [6]. Этот сайт тоже полезен при изуче-

нии особенностей рекламных текстов, база дает 

пользователю возможность познакомиться с раз-

личными рекламными текстами. Pinterest [URL: 

https://www.pinterest.co.uk/] – сайт и приложение, в 

котором можно найти рекламные плакаты, исто-

рию некоторых слоганов и многое другое [5]. По-

жалуй, Пинтерест – это один их самых полезных и 

популярных сайтов в Интернете, на этом сайте 

было найдено множество рекламных текстов с 

звукоподражательными единицами. Воспользо-

вавшись методом случайной выборки, было ото-

брано 100 английских слоганов реклам пищевых 

продуктов, в которых обнаружились 112 звуко-

подражательных единиц. Позднее особенности 

словообразования звукоподражаний в области ре-

клам пищевых продуктов были подвергнуты де-

тальному анализу. 

Аффиксация является одним из самых распро-

страненных способов словообразования в англий-

ском языке. Всего было выявлено 71,4% случаев 

использования аффиксации для словообразования 

в анализируемых рекламных слоганах и текстах. 

Аффиксация – это образование новых слов при 

помощи аффиксов. В зависимости от положения 

относительно корня слова словообразовательные 

аффиксы можно разделить на те, что стоят перед 

корнем, а именно префиксы, на те, что стоят после 

корня, а именно суффиксы. 

В зависимости от того, что именно добавляется 

к основе слова (приставка или суффикс), выделя-

ют префиксацию и суффиксацию. Если же добав-

ляется и то, и другое, то способ образования – 

префиксально-суффиксальный. 

В качестве примера суффиксального типа сло-

вообразования звукоподражаний можно привести 

следующие рекламные слоганы: 

1) «You`ll all go for Marshmallow crispy 

squares» (Kellogg’s Rice Krispies) 

[URL:https://www.pinterest.co.uk/pin/275071489726

686558/]. Слово «crispy» образовано присоедине-

нием суффикса –y к звукоподражанию «crisp» 

(dry, and brittle in a way considered pleasing or at-

tractive). Данное слово указывает на хрустящую 

структуру квадратного печенья [URL: 

https://onomatopoeialist.com/crisp/]. 

2) «Wow! Smoky Burgers! Open pit makes `em 

sizzlin` good!» (Good seasons. Open Pit) [URL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/40525366644937874

7/]. Слово «sizzlin`» образовано присоединением 

суффикса –ing к слову «sizzle» (to make a hissing 

sound when frying or cooking). Рекламный текст 

соуса Барбекю дает потенциальному покупателю 

понять, что мясо, обжаренное в их соусе, будет 

иметь хороший вкус. 

3) «We`ll say it`s worth barking for!» (Chappie) 

[URL: 

https://www.pinterest.ru/pin/369084131933979199/] 

Слово «barking» образовано присоединением суф-

фикса – ing к слову «bark» (the sharp explosive cry 

of a dog). Собаки лают для того, чтобы получить 

угощенье. В данном рекламном тексте говорится о 

том, что угощенье действительно стоит того, что-

бы ради него полаять [URL: 

https://onomatopoeialist.com/bark/]. 

4) «The crispest cereal that ever came out of an 

oven» (Kellogg`s Rice Bubbles) [URL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/56773509675475404

0/] Слово «crispiest» образовано присоединением 

суффикса – est к слову «crisp» (dry, and brittle in a 

way considered pleasing or attractive) является зву-

коподражанием, которое указывает на хрустящую 

структуру хлопьев [URL: 

https://onomatopoeialist.com/crisp/]. 

5) «It tells of amazing crispiness» (Kellogg`s 

Rice Krispies) [URL: 

https://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-

slogans/cereal-slogans/]. Слово «crispiness» образо-

вано присоединением суффикса –ness к слову 

«crisp» (dry, and brittle in a way considered pleasing 

or attractive), которое является звукоподражанием, 

которое указывает на хрустящую структуру хло-

https://www.writtensound.com/
https://onomatopoeialist.com/
https://www.thinkslogans.com/
https://www.pinterest.co.uk/
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пьев для завтрака [URL: 

https://onomatopoeialist.com/crisp/]. 

6) «Bubbled up with fun» (Silk) [URL: 

https://www.thinkslogans.com/slogans/life-slogans/] 

Слово «bubbled» образовано присоединением 

суффикса – ed к слову «bubble» (a thin sphere of 

liquid enclosing air) которое является звукоподра-

жанием. Данное слово указывает потенциальному 

покупателю на структуру воздушного шоколада 

[URL: https://onomatopoeialist.com/bubble/]. 

Префиксация не может похвастаться таким же 

уровнем распространенности, как и аффиксация, 

всего было выявлено 0,8% случаев использования 

префиксации в целях словообразования звукопод-

ражаний в англоязычных рекламных текстах. Рас-

смотрим приведенный ниже пример префиксаль-

ного способа словообразования звукоподражаний. 

1) «The dry cat-food cats prefurr-r-r-r» (Fish 

Dinner) [URL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/51404374494676161

4/] Слово « prefurr-r-r-r» образовано присоедине-

нием приставки pre– к слову «purr» (to make a low 

continuous vibratory sound) которое является зву-

коподражанием. Повторение буквы «r» в слове 

«prefurr-r-r-r» подтверждает тот факт, что кошки 

едят данный сухой корм с удовольствием [URL: 

https://onomatopoeialist.com/purr/]. 

Одним из самых универсальных способов сло-

вообразования является словосложение. В процес-

се анализа англоязычных реклам пищевых про-

дуктов было выявлено 19,6% случаев использова-

ния такого способа словообразования, как сложе-

ния. Составные слова английского языка создают-

ся с помощью словосложения. Оно представляет 

из себя процесс создания слов путем сложение 

двух или более основ. В исследуемом материале 

были обнаружены следующие примеры звукопод-

ражаний, образованных путем словосложения: 

1) «Coolcrispandelicious» nourishment for the 

whole family» (Kellogs Corn flakes) 

[URL:https://www.thinkslogans.com/slogans/advertisi

ng-slogans/cereal-slogans/]. Слово «Coolcrispandeli-

cious» является сложением слов «Cool», «crisp» и 

«delicious», из которых «crisp» (dry, and brittle in a 

way considered pleasing or attractive) является зву-

коподражанием, которое указывает на хрустящую 

структуру хлопьев [URL: 

https://onomatopoeialist.com/crisp/]. 

2) «Betcha you can hear it, grandpop!» (Kel-

logg`s Rice Krispies) [URL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/39336196736506294/

]. Слово «grandpop» образовано сложением двух 

слов «grand» и «pop», из которых «pop» (a sudden, 

sharp, explosive sound) является звукоподражанием 

и указывает на хрустящую структуру хлопьев. В 

данном рекламном тексте девочка, смотря на та-

релку полную хлопьев, обращается к дедушке и 

случайно смешивает два слова [URL: 

https://onomatopoeialist.com/pop/]. 

3) «Whamburgers! Hot diggety dogs!» (Open 

Pit) [URL: 

https://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-

slogans/fastfoodslogans/] Слово «whamburgers» об-

разовано сложением двух слов «wham» и 

«hamburger», из которых «wham» (used to express 

the sound of a forcible impact) является звукопод-

ражанием, которое указывает на размер бургера и 

его запоминающийся вкус [URL: 

https://onomatopoeialist.com/wham/]. 

4) «Bubblicious ink`d!» (Cadbury Adams) 

[URL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/1055599887640735/]. 

Слово «bubblicious» образовано сложением двух 

слов «bubble» и «delicious», из которых «bubble» (a 

thin sphere of liquid enclosing air) является звуко-

подражанием. Сложение слов показывает, что 

данная жевательная резинка вкусная, что с ее по-

мощью можно надувать шарики [URL: 

https://onomatopoeialist.com/bubble/]. 

5) «Munchmallows for tea! Now better than ev-

er! New crispy biscuit!» (MacDonald`s fluffy biscuits) 

[URL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/44262008826466051/

]. Слово «munchmallow» образовано сложением 

двух слов «munch» (to eat something with a continu-

ous and often audible action of the jaws) и «marsh-

mellow», из которых «munch» является звукопод-

ражанием, указывающим на структуру зефира 

[URL: https://onomatopoeialist.com/munch/]. 

6) «Oven-popped» Rice Krispies flown for hours 

in milk or cream.» (Kellogg`s Rice Krispies) [URL: 

https://pin.it/3WHeFlE]. Слово Oven-popped являет-

ся ярким примером использования словосложения 

при создании новых звукоподражаний, оно обра-

зовано посредством сложения двух слов «oven» и 

«popped», из которых слово «popped» является 

звукоподражанием, указывающим на способ при-

готовления хлопьев для завтрака. «Oven-popped» 

является словом, которое было создано по модели 

N+V+ ed= Ad. Данное слово показывает некото-

рые характеристики продукта – хлопья быстро и 

вкусно были приготовлены в печи. 

7) Еще один интересный пример словообра-

зования ономатопеи есть в рекламном тексте кор-

мов для собак Lollipups: «… and visions of 

Lollipups danced in his head! Lollipups say Merry 

Christmas in four tasty flavors: Beef, Chicken, Liver 

and Regular». Слово Lollipups было создано при 

помощи слияния двух слов Lollipop (леденец на 

палочке) и pup (щенок). Слово Lollipop имеет в 

составе ономатопею «pop» (a sudden, sharp, 

explosive sound), которая указывает на хрустящую 
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структуру корма для собак [URL: 

https://onomatopoeialist.com/pop/]. 

Конверсия является одним из самых распро-

страненных способов образования новых слов в 

английском языке, но всего было выявлено 5,5% 

случаев использования конверсии в целях слово-

образования в анализируемых рекламных текстах 

пищевых продуктов. 

1) «Bob Hope delivers a Punch-line for Quaker 

puffed wheat Sparks.» (Quaker Puffed Wheat Sparks) 

[URL: 

https://www.pinterest.ca/pin/364087951114728616/]. 

Существительное «sparks» было образовано кон-

версией от глагола «to spark» (to start a fire or ex-

plosion). [URL:https://onomatopoeialist.com/spark/]. 

2) Put a Tic Tac in your mouth and get a bang 

out of life. (Tic Tac) [URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=RMmPoqm0Lbo]

. Существительное «a bang» было образовано кон-

версией от глагола «to bang» (to put down some-

thing forcefully and noisily) [URL: 

https://onomatopoeialist.com/bang/] 

3) I like wheat Munchies! I like puffed wheat! 

(Quaker Wheat Munchies) [URL: 

https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-

photo/advertisement-for-quaker-wheat-munchies-and-

quaker-puffed-news-photo/1178342902]. 

Существительное «Munchies» (food suitable or 

meant for snacking) было образовано посредством 

конверсии от прилагательного «munchy» (crunchy 

or chewy), которое с помощью присоединения 

суффикса –y к основе слова 

[URL:https://www.dictionary.com/browse/munchy]. 

4) Once the whiskey drips into the vat, there`s no 

way the photograph know what`s happening. Charcoal 

mellowed drop by drop. (Jack Daniel`s Charcoal Mel-

lowing Vat) [URL: 

https://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-

slogans/alcohol-slogans/]. В данном рекламном сло-

гане есть два звукоподражания, которые обычно 

используются вместе (drip drop). Существительное 

«drop» было образовано при помощи конверсии от 

глагола «drop» (let or make something fall 

vertically). [URL: http://onomatopoeialist.com/drop/]. 

Изменение значения первичной лексической 

единицы имеет место быть, когда речь идет о пе-

реносе значения наименования. В исследованном 

материале были обнаружены следующие примеры, 

которые составили 2,7% случаев использования 

данного способа в словообразовательных целях: 

1. «Say I WOOF U with a tasty treat». (Lolli-

pups) 

[URL:https://www.thinkslogans.com/slogans/life-

slogans/]. Авторы слогана призывают хозяев собак 

проявлять свои чувства к животному на их же 

языке и с помощью вкусных угощений. Они заме-

нили слово «love» на звукоподражание «woof» (the 

barking sound made by a dog). Данную фразу мож-

но перевести на русский язык как «Я гаф тебя!» 

[URL: http://onomatopoeialist.com/woof/]. 

2. «I go cuckoo for Cocoa Puffs». (Cocoa Puffs) 

[URL; 

https://www.writtensound.com/index.php?term=noise

]. Эту фразу произносит кукушка после того, как 

попробовала данные хлопья, далее лифт сообщает, 

что эти хлопья «munchy, crunchy and chocolatey». 

Яркие краски и образ героя могут привлечь вни-

мание детей к данному продукту, но к чему дей-

ствительно стоит обратить внимание, так это ис-

пользование звукоподражания в рекламном тек-

сте. Сленговая фраза «to go cuckoo for something» 

имеет похожее значение с фразой «to go crazy for 

something», но отличаются степенью употреби-

тельности и эмоционально-экспрессивной окрас-

кой. Так создается образ героя рекламы и продук-

та. 

3. «Bubble Yum`s got the number yum taste» 

(Bubble Yum) 

[https://www.thinkslogans.com/slogans/advertising-

slogans/candy-slogans/chewing-gum-slogans/URL:] 

В рекламном тексте известного бренда жвачки 

Bubble Yum можно проследить использование 

звукоподражательного слова «yum» для усиления 

положительной оценки товара. Вкус данного ла-

комства занимает не просто первое место среди 

подобных, а первое место среди самых вкусных. В 

данном контексте получаем добавочное значение 

ономатопеи – «самый вкусный». 

В рамках исследования был проведен количе-

ственный анализ словообразовательных особенно-

стей звукоподражательных слов в англоязычных 

рекламных текстах пищевых продуктов, который 

позволил выделить специфику словообразования 

исследуемого материала (рис. 1). 

https://www.pinterest.ca/pin/364087951114728616/
https://www.youtube.com/watch?v=RMmPoqm0Lbo
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/advertisement-for-quaker-wheat-munchies-and-quaker-puffed-news-photo/1178342902
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/advertisement-for-quaker-wheat-munchies-and-quaker-puffed-news-photo/1178342902
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/advertisement-for-quaker-wheat-munchies-and-quaker-puffed-news-photo/1178342902
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Рис. 1. Словообразовательные особенности звукоподражаний 

 

Глядя на результаты, занесенные в диаграмму, 

можно прийти к выводу, что в области реклам 

пищевых продуктов аффиксация используется 

чаще всего. В сотне проанализированных реклам-

ных слоганах было обнаружено 80 случаев ис-

пользования данного способа словообразования. 

Далее, часто употребляемым способом является 

словосложение, 22 случая использования. Конвер-

сия была обнаружена в рекламных текстах 6 раз. 

Изменение значения первичной лексической еди-

ницы – 3 раза, а префиксация – 1 раз. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, 

что в текстах и слогах реклам пищевых продуктов 

активно используются звукоподражательные сло-

ва для воспроизведения звуковой имитации зву-

ков, издаваемых человеком или животным. Для 

создания определенных образов активно исполь-

зуются различные способы словообразования. Са-

мым частым является способом является суффик-

сация, привлекающим внимание – присоединение 

суффикса к слову для создания нового. 

Представленный обзор способов словообразо-

вания звукоподражаний в рекламных текстах пи-

щевых продуктов имеет большой потенциал и 

перспективы для создателей рекламы, раскрывая 

возможности их дальнейшего использования в 

этой индустрии для создания эффективных ре-

кламных продуктов. 
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very important for the creators of advertising products. The study of the features of word formation of onomatopoe-

ic vocabulary opens up the possibility of creating advertising that will ensure high consumer demand and memora-

bility. 

Keywords: onomatopoeia, onomatopoeic vocabulary, advertising texts, derivational features of onomatopoeic 

lexis 
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Аннотация: целью статьи является рассмотрение вопроса о непосредственной взаимосвязи транслато-

логии с исследованиями Холокоста. Новизна исследования видится во введении в современную отече-

ственную транслатологии опыта, накопленного зарубежными исследователями. В рамках исследований, 

занимающихся переводом и Холокостом, выделены основные направления – устный перевод в нацистских 

концентрационных лагерях и письменный перевод разножанровых произведений литературы Холокоста. 

Основное внимание уделяется последнему направлению: при переводе произведений авторов, переживших 

Холокост, используются два подхода – сопоставительно-трансформационный и коммуникативно-

функциональный, предполагающий учет разнообразных внешних и внутренних факторов. Проведенный 

анализ свидетельствует о том, что последний является доминирующим, поскольку выявлены переводы с 

непосредственной ориентацией на потребности получателя перевода и стремлении у переводчика (редакто-

ра либо издателя) достичь прагматической эквивалентности и не травмировать немецкоязычного читателя в 

частности. Констатируется неправомерность применения опущения как переводческого преобразования 

при переводе мемуарно-автобиографических текстов авторов, переживших Холокост, поскольку его при-

менение, некомпенсированное за счет использования иных трансформаций, ведет к искажению смысла 

оригинала и исторический эвфемизации, чего нельзя допустить с учетом текущей обстановки в мире. Целе-

сообразным видится применение полученных результатов в учебном процессе для анализа обоснованности 

использования тех или иных переводческих преобразований. 

Ключевые слова: литература Холокоста, перевод мемуарно-автобиографических текстов, реципиент, 
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Со Второй мировой войной неразрывно связан 

термин «Холокост», исследованию которого 

посвящены многочисленный работы в разных 

областях научного знания. В нашей статье 

Холокост понимается широко как «политика 

нацистской Германии, ее союзников и пособников 

по преследованию и уничтожению евреев в 1933–

1945 гг.» [3, с. 10], с включением «в число его 

жертв иных категорий пострадавших от нацизма: 

славянских народов, гомосексуалов, советских 

военнопленных, инвалидов, людей с 

психическими расстройствами и др. [3, с. 11]. 

Данное понимание соответствует исследованиям, 

проводимым в Германии в Университете Юстуса 

Либиха г. Гиссен [13]. 

Холокост является компонентом учебных 

программ в университетах всего мира, в том числе 

и РГГУ (Москва, Россия). Литературные 

произведения о Холокосте и мемуарно-

автобиографические тексты переживших 

Холокост попадают в списки бестселлеров, 

переиздаются, находят новую аудиторию после 

перевода с языка-оригинала. Фильмы, 

посвященные Холокосту, привлекают большую 

аудиторию, вызывая дискуссии в обществе. В 

рамках проектов oral history регулярно 

публикуются интервью с пережившими Холокост. 

Интерес к данной теме наблюдается и со стороны 

транслатологии. Целью статьи является выявление 

основных направлений в рамках современных 

транслатологических исследований, непосредст-

венно связанных с Холокостом. Материалом 

исследования послужили как произведения 

авторов, переживших Холокост, так и научные 

статьи, сборники, диссертационные исследования, 

опубликованные за последние десятилетия, 

посвященные данной тематике. 

Изучив имеющиеся в открытом доступе 

материалы, мы пришли к выводу о том, что 

основными центрами по исследованию проблем 

перевода литературы Холокоста можно назвать 

университеты Великобритании, прежде всего, 

Университет Эдинбурга (Великобритания) [14]. 

Проект «Holocaust Writing and Translation» 

осуществлялся при поддержке гранта AHRC 

Networking под руководством группы 

исследователей из разных университетов 

Великобритании, среди них П. Дэвис (Универси-

тет Эдинбурга), А. Хаммель (Университет 

Сассекса), П. Кугивчак (Университет Уорика), Ж. 

Боас-Байер (Университет Восточной Англии), М. 

Винтерс (Университет Хериота-Уатта). В 

немецкоязычном ареале больше всего 

исследований проводится в Грацком университете 
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имени Карла и Франца (Австрия). Проект 

«Mauthausen: Die Rolle des Dolmetschens in der 

„Ordnung des Terrors“» проводился под 

руководством М. Вольф [17]. Написан целый ряд 

исследовательских работ, посвященных 

проблемам перевода литературы Холокоста. В 

Университете Юстуса Либиха (Германия) 

исследователи преимущественно рассматривают 

общелингвистические вопросы, не занимаясь 

сопоставлением оригиналов и переводов [13]. 

В целом в транслатологических исследованиях, 

посвященных Холокосту, можно выделить два 

основных направления: 

1. Исследование устного перевода в концентра-

ционных лагерях в период Второй мировой войны. 

2. Исследование письменного перевода произ-

ведений литературы Холокоста, прежде всего ме-

муарно-автобиографических текстов. 

Далее в нашей работе остановимся подробнее 

на втором направлении. 

Литература Холокоста представляет собой 

огромный корпус разножанровых и разноязычных 

текстов и трактуется нами вслед за немецкими 

исследователями [12], которые относят к данной 

литературе «не только дневники и хроники, 

созданные во время описываемых событий, но и 

мемуары, и воспоминания, записанные 

участниками после описываемых событий, а также 

художественные произведения (романы, 

стихотворения, драмы), в которых центральной 

темой является Холокост. Это могут быть 

произведения, написанные непосредственно 

самими пережившими Холокост, написанные 

родившимися после описываемых событий 

(второе и третье поколение)» [2, с. 125]. Вопросом 

о том, какая наука должна заниматься проблемами 

перевода мемуарно-автобиографических текстов 

переживших Холокост, – теория перевода или 

исследования Холокоста (Holocaust Studies) – 

задавался еще в 2014 году П. Дэвисом [9]. 

Согласимся с мнением исследователя, который 

полагает, что перевод свидетельств выживших – 

это не только описание исторической ситуации, но 

и коммуникация с аудиторией [10, p. 3], поэтому 

данными исследованиями должна заниматься и 

транслатология. В целом, перевод позволяет 

существовать всей литературе Холокоста вообще, 

«перенести память о Холокосте через порог 

нового тысячелетия и преобразовать ее в 

долговременную культурную память в тот момент, 

когда коммуникативная память выживших и 

свидетелей исчезает» [1, c. 14]. 

Выделим следующие требования и рекоменда-

ции к переводу произведений литературы Холоко-

ста, о которых пишут как сами авторы, так и ис-

следователи: 

1. Сохранение аутентичности. Авторы, 

пережившие Холокост, придают большое 

значение аутентичности своих произведений, 

поэтому, как указывает С. Деген, переводчик 

должен «подойти» к тексту оригинала как можно 

ближе [11, S. 42]. По отношению к текстам 

переживших Холокост в англоязычном ареале 

используется словосочетание Holocaust survivor 

testimonies, где testimony означает свидетельство, 

и П. Леви также называет свое произведение «Se 

questo è un uomo» («Человек ли это?)» 

свидетельством [4]. Именно восприятие текста как 

свидетельства и дает ключ к пониманию того, как 

переводить подобные тексты: «Свидетельство не 

допускает свободного перевода или 

интерпретации (как в случае с художественной 

литературой); верность – это негласное 

требование» [7, p. 15]. 

2. Сохранение точности содержания 

исходного текста, «как у магнитофонной записи» 

[4, с. 145]. 

3. Сохранение стилистического уровня 

оригинала. 

4. Учет и ориентация «фактора адресата», 

т.е. достижение прагматической эквивалентности. 

Взаимодействие переводчика с автором было 

бы желательным, однако поскольку большинства 

авторов уже нет в живых, реализация данной 

рекомендации становится невозможной. По 

возможности рекомендуется взаимодействие с 

реципиентами переводящего языка. Особое 

внимание необходимо уделить специфике 

перевода при переключении с языка жертвы на 

язык преступников (немецкий) [11, S. 44]. 

Рассмотрим далее, как реализуются данные 

требования на материале произведений, 

относящихся к литературе Холокоста. 

Примо Леви (1919 – 1987), итальянский писа-

тель, переводчик, автор книг «Se questo è un 

uomo» («Человек ли это?)» и «I sommersi e i 

salvati» («Канувшие и спасенные»). В книгах со-

держатся личные воспоминания о пребывании в 

концлагере Освенцим (Аушвиц). Книга «Se questo 

è un uomo» была написана в период 1945 – 1946 

гг., сначала опубликована в небольшом издатель-

стве на итальянском языке в 1947 г., затем переиз-

дана в 1958 г. в издательстве «Эйнауди». Автор 

тесно сотрудничал с переводчиком текста на ан-

глийский язык Стюартом Вулфом, перевод на ан-

глийский был первым и вышел в 1959 г. сначала 

под названием «If this is a Man», позднее название 

при переводе было изменено на «Survival in 

Auschwitz» [8, p. 56]. П. Леви был доволен выпол-

ненным переводом на английский язык, и недово-

лен переводом на французский, считая его нечита-

емым, что привело, в конечном счете, к тому, что 
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книга не заинтересовала французских читателей 

во время жизни писателя [8, p. 58]. 

П. Леви, владея кроме итальянского француз-

ским, немецким, английским и греческим языками 

и сам будучи переводчиком, описывает важные 

составляющие переводческого процесса «Se questo 

è un uomo» на немецкий язык в своей книге «I 

sommersi e i salvati», перевод которой на немецкий 

язык под названием «Ist das ein Mensch» вышел в 

1961 г., прежде всего цель, реципиента и перевод-

чика. Автор хотел, чтобы это был не столько пере-

вод, сколько «восстановление», точный перевод, 

похожий на магнитофонную запись [4, с. 145]. Не 

доверяя сначала издателю, он регулярно сотруд-

ничал с переводчиком Хайнцем Ридтом, контро-

лируя точность перевода [4, с. 142]. Однако, как 

позже выяснилось, переводчику была близка по 

духу данная книга, поэтому особых разногласий у 

них не было. Вопросы возникли при переводе ла-

герного немецкого, который был намного грубее 

общеупотребительного немецкого. П. Леви, вы-

ступая против любого сглаживания текста, пола-

гал, что Х. Ридт использовал слишком «мягкий» и 

местами недостаточно военный немецкий язык. В 

процессе работы переводчик вступал с автором в 

дискуссии, объясняя, что всё, что он изменяет, де-

лается для того, чтобы текст был понят современ-

ным реципиентом, что подтверждает стремление 

достигнуть при переводе прагматической эквива-

лентности. В результате П. Леви остался доволен 

проделанной работой, перевод был блестящим, 

верность которого он мог гарантировать он сам, а 

рецензенты отмечали высокий стилистический 

уровень текста. 

Размышляя о реципиенте, П. Леви вспоминает, 

что когда писал книгу на итальянском, то не думал 

о каком-то конкретном читателе, а лишь хотел вы-

разить и рассказать о том, что ему пришлось пе-

режить. Когда был готов перевод на немецкий 

язык, он понял, что настоящие адресаты – это 

немцы [4, с. 141]. В целом после выхода перевода 

в Германии его произведение не вызвало широко-

го резонанса и того отклика, на который он рас-

считывал. От некоторых «невиновных» читателей 

он получил письма, те же, кто был «виновен» так 

и остались молчать. Как сказал ему один из его 

респондентов, Леви не стоит надеяться понять 

немцев, поскольку они вряд ли способны понять 

самих себя [18, p. 7]. 

Проведенный сравнительно-сопоставительный 

анализ ряда произведений литературы Холокоста, 

а также теоретических исследований свидетель-

ствует о том, что на данный момент на первый 

план выходит не сохранение аутентичности и точ-

ности оригинала, а достижение прагматической 

эквивалентности за счет использования разнооб-

разных переводческих преобразований, прежде 

всего замены и опущения. Приведем далее ряд 

примеров. 

Мемуарно-автобиографический текст «weiter 

leben. Eine Jugend» был написан Р. Клюгер на 

немецком языке и опубликован в 1992 г. [16]. Пе-

ревод на английский язык «Still alive. A Holocaust 

girl remembered» [17] был выполнен почти десять 

лет спустя в 2001 г. ей же и представляет собой 

случай автоперевода. Однако это не просто пере-

вод, а переработка для другого реципиента, для 

общества с другим культурным фоном и иным ис-

торическим контекстом, что свидетельствует о 

стремлении самого автора добиться прагматиче-

ской эквивалентности. 

В англоязычной версии Р. Клюгер опускает 

многие из своих травматических переживаний; 

стихотворение «Auschwitzgedicht»; имена Цвейга, 

Рота, опущена отсылка на драму Лессинга «Натан 

мудрый», отсутствует обращение к немецкоязыч-

ному читателю: оно заменено на обращение к аме-

риканскому читателю с просьбой помочь ей в со-

здании ее «адской кухни». Генерализации под-

верглась структура книги в немецкой части – в 

содержании отдельно прописаны все лагеря, в ан-

глоязычной версии всего четыре «станции» (Вена 

– Лагеря – Германия – Нью-Йорк), таким образом, 

пребывание во всех лагерях объединено в одну 

главу. Применяется и замена: в американском из-

дании Р. Клюгер использует настоящие имена, 

вместо вымышленных в немецком издании. При 

передаче интертекстуальности с целью приближе-

ния текста книги к американскому мировоззрению 

также используется замена. Свое прошлое она 

сравнивает с прошлым чернокожих людей в США, 

приводя следующий пример: «Эту часть моей ис-

тории можно сравнить с тем, что могут рассказать 

пожилые темнокожие или о чем так пронзительно 

пишут такие черные писатели, как Джеймс Болду-

ин: ребенок, на которого взирает море непривет-

ливых белых лиц. Никакой белый этого не поймет, 

говорят они. Я понимаю, говорю я. Но нет же, у 

тебя белая кожа, парируют они. Но я носила ев-

рейскую звезду, чтобы предупредить других, что я 

ненастоящая белая» [15, p. 22]. У нее не было чер-

ной кожи, но желтая шестиконечная звезда в Вене 

говорила о том, что ты «другой». Описывая побег, 

Р. Клюгер вставляет сравнительный оборот: 

«Позже, в колледже, я читала о беглых рабах и 

думала о том, что была на их месте, я знаю то, что 

они чувствовали намного лучше, чем все историки 

и писатели» [15, p. 41]. Американские читатели 

должны были быть в состоянии сравнить и про-

чувствовать написанное, поэтому с помощью этой 

отсылки автор попыталась «проложить мост» 

между ее историей и читательским опытом. 
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Опущение широко используется при переводе 

англоязычного мемуарно-автобиографического 

текста Х.Э. Верольме «The Children’s House of 

Belsen» [19] с английского языка на немецкий. 

Опущение классифицировано нами [5, с. 190] по 

разным основаниям: а) по объему (от отдельных 

слов до абзацев); б) по видам опущенной инфор-

мации (когнитивная и эмоциональная); в) по сте-

пени обоснованности опущения (обоснованное и 

необоснованное); г) по уровням языка (лексиче-

ский, грамматический, синтаксический); д) по 

компенсированности («чистое» опущение и опу-

щение, компенсированное за счет использование 

иного переводческого преобразования) и исполь-

зуется с учетом «фактора адресата», немецко-

язычного читателя, которого не хотят травмиро-

вать лишний раз, поскольку он устал от постоян-

ной активации чувства коллективной вины. 

Подводя промежуточные результаты проводи-

мого нами исследования отметим, что в целом ра-

боты, в которых затрагиваются проблемы перево-

да и Холокост, выполняются в рамках двух основ-

ных подходов, на которые указывает Н. В. Тимко: 

сопоставительно-трансформационного, согласно 

которому «переводческая деятельность суть про-

цесс трансформирования совокупности характери-

стик исходного текста в совокупность характери-

стик переводного текста по определенным прави-

лам» [6, с. 124] и коммуникативно-

функционального, согласно которому на перевод-

ческую деятельность влияют разные внешние и 

внутренние факторы. В последнее время преобла-

дает именно последний подход, поскольку в 

большинстве случаев при переводе переводчики 

(редакторы и издатели) ориентируются на потен-

циального реципиента. Именно «фактор адресата» 

приводит к использованию переводческих преоб-

разований, особый интерес среди которых вызы-

вают замены и опущения, компенсированные либо 

некомпенсированные иными трансформациями. 

Важную роль играет и идеологический или обще-

ственный контекст, политические установки вре-

мени, в котором опубликовывается перевод. Пола-

гаем, что именно эти факторы играют первосте-

пенную роль, поскольку, традиционно считается, 

что опущения используются в тех ситуациях, ко-

гда информация избыточна, либо, когда предпола-

гается, что реципиент не имеет того же уровня 

информационного запаса, проведенный анализ 

показывает, что есть и другие причины. Если ис-

ходить из того, что Холокост и память о Холоко-

сте часть транснациональной памяти, применение 

опущения и адаптации под другого реципиента 

видится нам не всегда оправданным. Нужно назы-

вать вещи своими именами и не допускать исто-

рической эвфемизации. 

Целесообразной считаем разработку периоди-

зации истории переводов литературы Холокоста с 

выявлением специфики ее отдельных периодов, 

для этого необходим тщательный анализ большого 

корпуса текстов литературы Холокоста. Необхо-

дима также и разработка стратегий перевода по-

добных текстов, определение меры переводческих 

преобразований, поскольку многие мемуарно-

автобиографические тексты остаются непереве-

денными на русский язык, и здесь открывается 

обширное поле деятельности для проведения со-

поставительных исследований, в том числе и в 

рамках подготовки будущих переводчиков. 

П. Леви в книге «Канувшие и спасенные» ука-

зывал на необходимость исследования Холокоста, 

представление о котором «сползает к упрощениям 

и стереотипам» [4, с. 132]. Задача современного 

переводчика помочь читателям преодолеть про-

пасть непонимания не только в плане языка, но и в 

плане понимания исторических событий, что ви-

дится актуальным особенно в свете происходяще-

го на данный момент. 
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The holocaust in contemporary translatology 

 

Abstract: the aim of the article is to examine the direct relationship between translatology and Holocaust stud-

ies. The novelty of the research is seen in the introduction of the experience accumulated by foreign researchers 

into modern domestic translatology. Within the framework of the studies on translation and the Holocaust, the main 

directions – interpretation in the Nazi concentration camps and translation of the different genres of the Holocaust 

literature – are distinguished. Particular attention is paid to two approaches, comparative-transformational and 

communicative-functional, which are used in translating the testimonies of Holocaust survivors, involving the con-

sideration of a variety of external and internal factors. The analysis shows that the latter approach is dominant, as 

translations with a direct focus on the needs of the target audience and the translator's (editor's or publisher's) inten-

tion to achieve pragmatic equivalence and not traumatise the German-speaking reader in particular are identified. It 

has been stated that it is inappropriate to use omission as a translation transformation when translating autobio-

graphical memoirs of Holocaust survivors, as its use, not compensated by the use of other transformations, leads to 

a distortion of the original meaning and historical euphemism, which cannot be tolerated in the current global con-

text. The use of the results in the teaching process to analyse the validity of the use of a particular translation trans-

formation is seen as useful. 
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Когнитивная метафора как маркер элитарности языковой личности 

 

Аннотация: в статье, посвященной проблеме отражения особенностей языковой личности в создавае-

мых ею художественных текстах, предпринимается попытка установить корреляцию между спецификой  

языковых средств, характеризующих идиолект австрийской поэтессы Ингеборг Бахман, и ее принадлежно-

стью к элитарной речевой культуре. Предметом исследования выступает одно из самых ярких стилистиче-

ских средств, а именно – когнитивная метафора, трактуемая в современной лингвистике как способ позна-

ния окружающего мира посредством соотнесения абстрактных понятий с доступными для восприятия объ-

ектами реальной действительности. Для достижения поставленной цели были сформулированы и решались 

задачи, заключавшиеся в изучении теоретической литературы по исследуемой проблематике, выявлении 

примеров употребления когнитивной метафоры в художественном идиолекте И. Бахман, а также анализе 

полученных результатов. В ходе исследования были использованы методы сплошной выборки, логического 

сопоставления, а также элементы компонентного, интерпретативного и статистического анализа. В каче-

стве материала исследования выступили поэтические и прозаические произведения выдающейся предста-

вительницы немецкоязычной литературы И. Бахман (1926-1973). Практическая ценность проведенного ис-

следования заключается в возможности использования его результатов и выводов в курсах лекций и прове-

дении семинарских занятий по стилистике, когнитивной лингвистике и лингвопоэтике в процессе обучения 

на филологических факультетах вузов. 

Ключевые слова: языковая личность, элитарная языковая личность, когнитивная метафора, концепту-

альная метафора, стилистические средства, элитарная культура, речевое поведение 
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В последние десятилетия приоритетное внима-

ние ученых привлекает феномен языковой лично-

сти, под которым понимается «любой носитель 

того или иного языка (типичный или самобыт-

ный), охарактеризованный на основе анализа про-

изведенных им текстов с точки зрения использо-

вания средств данного языка для отражения окру-

жающей действительности (картины мира)» [17, с. 

125]. Исходя из данной дефиниции, можно утвер-

ждать, что языковая личность в научно-

исследовательском аспекте – это личность в тес-

ной взаимосвязи с порождаемыми ею текстами. 

Следовательно, художественный текст есть от-

ражение мира сквозь призму авторского миро-

ощущения: «Воспринимая мир одновременно в 

его континуальности и структурности, автор вы-

ражает свои представления об устройстве и орга-

низации мира в характере воплощаемых в тексте 

эпизодов, событий, фрагментов» [7, с. 23]. Таким 

образом, речевые произведения творческой языко-

вой личности репрезентируют индивидуальные 

особенности ее мировосприятия, основанные на 

жизненном опыте, национальной и личностной 

картине мира и т.д. 

Личность отличают способность к речемысли-

тельной деятельности, социализация, а также 

усвоение культурного и исторического опыта об-

щества, частью которого она является. По мнению 

Н.И. Толстого, «значимость отдельной языковой 

личности заключается не столько в ее индивиду-

альности, неповторимости, сколько в широте 

представленности исторически сложившейся эт-

ноязыковой картины мира, в концепции речепове-

денческого эталона и культурной энергии народа» 

[15, с. 312]. При этом ученый делает акцент на 

важности роли личности в передаче культуры – 

массовой и элитарной. Языковая личность опери-

рует языком как средством передачи из поколения 

в поколение национального самосознания, жиз-

ненного опыта народа. Ю.Н. Караулов подчерки-

вал «парадигмообразующий статус» языковой 

личности «на современном этапе развития языко-

знания» [9]. Под языковыми личностями могут 

подразумеваться носители языка, представляющие 

различные типы речевых культур. 

Тексты любой языковой личности могут быть 

изучены в трех плоскостях: языковой, когнитив-

ной и коммуникативной (прагматической). Важно 

отметить, что для получения наиболее объектив-

ных результатов анализа вербального поведения 

необходим комплексный подход к изучению язы-

ковой личности. Среди множества исследований, 

посвященных языковой личности, все чаще стали 

появляться труды, направленные на изучение та-

кого феномена как элитарная языковая личность, 

под которой следует понимать личность со сфор-

мированными языковыми и культурными компе-

тенциями, такими как владение литературным 
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языком, различным стилями, жанрами и формами 

речи; культурный код, национальная картина ми-

ра, активная жизненная позиция. 

Во все времена понятие элиты было связано с 

интеллигенцией, то есть с наиболее интеллекту-

ально развитой частью общества, способной брать 

на себя определенную степень ответственности за 

культурное и интеллектуальное развитие обще-

ства. Нельзя не согласиться с мнением Н. Бердяе-

ва, указывавшего на зависимость благополучия 

государства и состояния общества в целом от сте-

пени интеллектуальности его элиты: «Если коэф-

фициент интеллектуальности элиты начинает па-

дать до критического уровня, то это является 

главным показателем упадка страны, притом не 

только духовного» [6, с. 36.]. Наибольший интерес 

лингвистов вызывают носители элитарной культу-

ры, под которой в современной культурологии 

понимается «совокупность ценностей, идеалов, 

целей, норм деятельности и поведения, а также 

результаты этой деятельности у избранного слоя 

общества, или элиты» [11]. Элитарные языковые 

личности, являясь представителями элитарной 

культуры, обладают выдающимися способностя-

ми, используемыми ими для создания произведе-

ний художественной литературы. 

При этом очевидно, что важнейшую роль при-

обретают речевые компетенции элитарной языко-

вой личности, в качестве характеристик которой, 

по мнению О.Б. Сиротининой, выступают логич-

ность, ясность и четкость высказываний, коррект-

ная и аргументированная речь. Языковед подчер-

кивает также творческую составляющую комму-

никативных актов элитарной языковой личности, 

под которой понимается «оригинальная, самобыт-

ная, не стереотипная, повторяющая набившие 

оскомину штампы, затасканные выражения» речь 

[13]. Иными словами, речь элитарной языковой 

личности можно считать эталоном речевого пове-

дения, поскольку она отличается яркостью языка, 

соблюдением норм, отражением этнокультурного 

и личностного мировоззрений. 

Среди маркеров причастности к элитарному 

типу речевой культуры можно назвать грамот-

ность, логичность, соблюдение норм языка, стиле-

вое разнообразие используемых вербальных 

средств и др. Немаловажную роль играет этиче-

ская составляющая произведений элитарной твор-

ческой личности, несущей определенную ответ-

ственность перед обществом в целом и своими 

читателями в частности. Согласно точке зрения 

И.Н. Казаковой, «именно этический аспект явля-

ется направляющим вектором коммуникативного 

поведения элитарной языковой личности. Речь, 

учитывающая фактор адресата, его возможности и 

интересы, развивается в рамках необходимой для 

коммуникативно полноценного диалога речевой 

тактики содействия (целевой аспект), диктующей 

соответствующий тип ответов (гносеологический 

компонент), созвучный канонам жанра и правилам 

диалогового взаимодействия (нормативная сторо-

на)» [8]. 

Элитарная творческая личность не только вос-

производит фрагменты своей культурной общно-

сти, она также способна создавать новые. Самым 

ярким стилистическим средством при этом может 

выступить когнитивная метафора, связанная с им-

манентным свойством человеческого мышления, 

лежащим в основе познания объективной действи-

тельности и обеспечивающим реализацию гносео-

логической функции языка. 

Цель настоящей статьи – на основании анализа 

одного из стилистических средств, а именно – ко-

гнитивной метафоры, установить закономерную 

связь между характерными проявлениями речево-

го поведения творческой языковой личности и ее 

элитарностью. Речь идет о способах вербализации 

элитарности языковой личности в создаваемых ей 

текстах, а именно – о языковых средствах, типич-

ных для произведений выдающихся представите-

лей элитарной культуры. В качестве материала 

исследования выступили поэтические и прозаиче-

ские произведения австрийской поэтессы Ингеб-

орг Бахман (1926-1973). 

Для решения обозначенной цели были постав-

лены и решались следующие задачи: изучить ма-

териал исследования на предмет наличия в нем 

примеров использования анализируемой стили-

стической фигуры; на основании обнаруженных в 

художественном идиолекте И. Бахман случаев ис-

пользования когнитивных метафор сделать вывод 

о возможно имеющей место соотнесенности рас-

сматриваемого стилистического приема с элитар-

ностью языковой личности австрийской поэтессы. 

В ходе исследования использовалась комплексная 

методика, включающая в себя метод сплошной 

выборки, логического сопоставления, а также эле-

менты компонентного, интерпретативного и ста-

тистического анализа. 

Изучение когнитивной метафоры коррелирует 

с исследованиями мыслительных процессов чело-

века, «так как значительная часть повседневной 

реальности осмысляется в метафорических терми-

нах и наше представление о мире также отчасти 

метафорично, следовательно, метафора играет 

весьма существенную роль в установлении новой 

для нас реальности» [3, 6]. Исходя из вышесказан-

ного, можно сделать вывод о том, что метафора 

является словесной формой мышления о мире. 

Термин «когнитивная (концептуальная) ме-

тафора» (англ. conceptual metaphor) вошел в 

научный обиход в 1980 году, когда была издана 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=12701
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работа Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона 

«Метафоры, которыми мы живем» [3]. Когнитив-

ная метафора, служащая «мостом» между поняти-

ями из разных областей – это способ восприятия 

феноменов одной области через понятия другой, а 

также способ восприятия абстрактных явлений 

посредством конкретных понятий. 

Метафоры широко используются в повседнев-

ной коммуникации, при этом примечательно, что 

большинство примеров рассматриваемых стили-

стических фигур остается незамеченными, по-

скольку чаще всего употребление метафор проис-

ходит неосознанно. Согласно теории концепту-

альной метафоры, «доминирующей стратегией 

такого понимания абстрактных понятий является 

широкое и в значительной степени бессознатель-

ное применение метафоры, так что мы понимаем 

абстрактные понятия в терминах более конкрет-

ных понятий» [5]. Сознательное восприятие мета-

форического выражения происходит только в том 

случае, когда оно «особенно “цветочное”, так 

называемая “литературная” метафора» [5]. 

Метафоры не всегда используются в речи для 

придания речи образности и выразительности. 

Очень часто человек, которому не хватает слов 

для выражения своей мысли, приводит аналогии, 

«то есть если есть, скажем, абстрактный предмет, 

который мы хотим понять, то его можно объяс-

нить конкретными примерами из других сфер 

жизни. Вопрос не только и не столько в поэзии 

или в языке, сколько в нашем мышлении. Очень 

часто мы даже не осознаем, что используем мета-

форы» [16]. 

Джордж Лакофф и Марк Джонсон утверждают, 

что «в раннем детстве термины из конкретной 

"исходной" области жизненного опыта сливаются 

с терминами из абстрактной "целевой" области 

благодаря их повторяющемуся совпадению» [4]. 

Ученые приводят в своей работе пример с наблю-

дением за уровнем воды в сосуде, а именно – за 

увеличением объема жидкости при доливании. В 

результате описанного опыта «больше» начинает 

соотноситься с «выше», что впоследствии исполь-

зуется в качестве метафорической ассоциации для 

языкового выражения процесса увеличения аб-

страктных понятий, например, звук, доходы, без-

работица и др. 

Существуют метафоры, которые известны 

всем, поэтому проблем с пониманием сказанного 

они не вызывают. Употребленные в процессе 

коммуникации такие метафоры воспринимаются 

реципиентом в том значении, которое вкладывал 

говорящий, поскольку он использовал стилисти-

ческую фигуру с устоявшейся семантикой, со 

«считываемой» аналогией. Однако, как известно, 

язык не стоит на месте; постоянно развиваясь, он 

обогащается новыми языковыми средствами, в 

том числе – метафорическими конструкциями. Но 

поскольку принцип метафоры построен на пере-

носе значения с привычного понятия на новое и из 

одной области в другую, то высказывание, содер-

жащее «вновь придуманную» метафору, тоже 

успешно выполняет коммуникативную задачу, то 

есть правильно воспринимается собеседником. 

«Для большинства людей метафора – это средство 

поэтического воображения и риторического рас-

цвета – вопрос скорее необычного, чем обычного 

языка. <…> метафора широко распространена в 

повседневной жизни, не только в языке, но и в 

мыслях и действиях. Наша обычная концептуаль-

ная система, в терминах которой мы думаем и 

действуем, в основе своей метафорична по своей 

природе» [3, 6]. 

По мнению В.А. Суровцева и В.Н. Сырова, ме-

тафора «вырывает» слово из сферы привычного 

применения, придавая ему новые семантические 

оттенки, то есть «осуществляется своеобразное 

колебание фона, позволяющее разнообразить 

текст системой дополнительных ассоциаций. Сло-

во, употребленное метафорически, бросается в 

глаза, как яркое пятно на одноцветной ткани. 

Текст играет метафорами, постоянно меняя и 

окраску фона, и цвет пятен» [14]. 

Метафоре свойственна полисемантичность, то 

есть в зависимости от контекста, имеющегося 

опыта или от своей картины мира человек может 

интерпретировать метафору по-разному. Напри-

мер, «красный крест» может иметь значение «сим-

вол креста красного цвета для обозначения чего-

либо», либо иное значение – «международная гу-

манитарная организация». Таким образом, кажется 

очевидным, что экстралингвистические факторы в 

высокой степени влияют на восприятие метафоры. 

Иными словами, значение метафоры в каждом 

конкретном случае зависит от человека, который 

ее использует. 

Интерес к изучению феномена метафоры суще-

ствует в науке очень давно, причем не только в 

лингвистике, но и в других областях знания. В 

своем исследовании Э. Маккормак утверждает, 

что «причиной возникновения метафоры является 

сопоставление человеческим разумом семантиче-

ских концептов, в жизни несопоставимых. С од-

ной стороны, метафора подразумевает сходство 

между свойствами её составляющих, поскольку 

она должна быть понята, а с другой стороны – не-

сходства между ними, так как метафора имеет 

цель создать некий новый смысл» [12]. 

Процесс образования метафор построен, преж-

де всего, на сравнении и установлении аналогий, 

вычленении схожих черт, которые и становятся 

теми «опорами», на основе которых происходит 

https://poeticsofthought.wordpress.com/2009/09/09/conceptual-metaphors/
https://poeticsofthought.wordpress.com/2009/09/09/conceptual-metaphors/
https://postnauka.ru/faq/99933
https://studfile.net/preview/9088670/page:5/
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перенос значения с одного понятия на другое и, 

соответственно, из одной сферы деятельности в 

другую. 

Для когнитивной метафоры характерно образо-

вание вторичных предикатов, которые чаще всего 

выражены именами прилагательными (реже – гла-

голами). «Она формирует область вторичных пре-

дикатов-прилагательных, глаголов, характеризу-

ющих непредметные сущности, свойства которых 

выделяются по аналогии с доступными восприя-

тию признаками физических предметов и наблю-

даемых явлений» [10]. 

Особенностью вторичных предикатов является 

то, что они сообщают информацию о субъекте, не 

являясь при этом главным предикатом в предло-

жении. В концептуальной метафоре они характе-

ризуют абстрактные явления по аналогии с до-

ступными для восприятия свойствами конкретного 

понятия. Рассмотрим отрывок из стихотворения 

“Liebe: Dunkler Erdteil”: 

Aus allen Dschungelnischen: Seufzer, Schreie. 

Er hebt den Fetisch. Dir entfällt das Wort. 

Die süßen Hölzer rühren dunkle Trommeln. 

Du blickst gebannt auf deinen Todesort. 

Sieh, die Gazellen schweben in den Lüften, 

auf halbem Wege halt der Dattelschwarm! 

Tabu ist alles: Erden, Früchte, Ströme… 

Die Schlange hängt verchromt an deinem Arm [1, 

с. 179-180]. 

В последней строке приведенного отрывка ко-

гнитивная метафора выражена именем прилага-

тельным verchromt, являющимся частью составно-

го именного сказуемого. Несмотря на то, что в ка-

честве основного предиката выступает глагол 

hängen (в форме 3-го л., ед. ч., наст. вр.), именно 

вторичный предикат передает сведения о цветовой 

характеристике змеи, позволяя читателю создать 

целостный образ в воображении. Автор называет 

змею «хромированной», не подразумевая соответ-

ствующего металлического покрытия, а лишь от-

сылая нас к предметам такого цвета. 

Внимание читателя также привлекает седьмая 

строка: Tabu ist alles: Erden, Früchte, Ströme… Ко-

гнитивная метафора построена на основе имени 

существительного Tabu, означающего строгий за-

прет на совершение какого-либо действия. В дан-

ном случае запрет «наложен» на земли, фрукты и 

реки, но отсутствие дополнительных деталей 

наводит на мысль, что это существительное ис-

пользовано в переносном смысле. Метафоры часто 

употребляются при нехватке слов для описания 

того или иного явления объективной реальности. 

Здесь речь идет, скорее, о функции метафоры, за-

ключающейся в наполнении текста суггестивной 

семантикой. Автор словно внушает читателю 

страх и трепет перед джунглями. 

В рассматриваемом восьмистишии присутству-

ет еще одна концептуальная метафора, имеющая в 

своем составе имя прилагательное: die süßen 

Hölzer – сладкие деревья. Поскольку коннотаты 

данной лексической единицы не предназначены 

для номинации признаков деревьев, то можно 

предположить, что поэтесса стремилась вложить в 

использованную метафору эмоциональный заряд: 

слово «сладкий» ассоциируется с чем-то прият-

ным, манящим и, следовательно, вызывает поло-

жительные эмоции. 

Подобный прием использован и в следующем 

отрывке из стихотворения «Mirijam»: 

Woher hast du dein dunkles Haar genommen, 

den süßen Namen mit dem Mandelton? 

Nicht weil du jung bist, glänzt du so von Morgen – 

dein Land ist Morgen, tausend Jahre schon [1, с. 

176]. 

Прилагательное süß в составе метафорической 

конструкции “den süßen Namen mit dem Mandelton” 

само по себе уже вызывает в памяти приятные об-

разы, но при этом его значение дополнено «мин-

дальным оттенком», который был перенесен с 

конкретного объекта действительности на аб-

страктный. 

Обращает на себя внимание и яркий пример 

метафоры, репрезентированной в последней стро-

ке приведенного четверостишия: dein Land ist 

Morgen. Обращаясь к Мириям, героине произве-

дения, автор делает акцент на ее юном возрасте, из 

чего мы можем заключить, что под словом “Mor-

gen” И. Бахман подразумевает завтрашний день, 

будущее, в отличие от примера ниже: 

Unter dem Weinstock im Traubenlicht 

reift dein letztes Gesicht. 

Die Nacht muß das Blatt wenden [1, с. 120]. 

В словосочетании “dein letztes Gesicht” прила-

гательное «последний» напоминает читателю о 

приближающемся увядании природы, в частности, 

ягод винограда. Поэтесса как бы «оживила» вино-

град, использовав в рассматриваемой метафориче-

ской синтагме человеческие признаки для его опи-

сания. Этот же прием можно увидеть в следую-

щем отрывке: 

An jede Steinbrust rühr und tu das Wunder, 

daß auch den Stein die Träne überrinnt. 

Und laß dich taufen mit dem heißen Wasser. 

Bleib uns nur fremd, bis wir uns fremder sind [1, с. 

176] 

В этом примере на явление неживой природы 

(камень) переносится свойство живого существа 

(плакать), что подтверждает основной принцип 

построения метафоры, согласно которому образ 

одного фрагмента действительности прилагают к 

другому фрагменту. 

https://studfile.net/preview/9088670/page:4/


Современный ученый  2023, №4 

  
 

 74 

Рассмотрим еще один пример когнитивной ме-

тафоры (из романа “Malina”): 

Ich springe auf und ich knipse die Nachttischlampe 

an, stehe entsetzt im Zimmer mit zerrauften Haaren, 

mit den zerbissenen Lippen, ich laufe aus dem Zimmer 

und mache ein Licht nach dem anderen an, weil Ma-

lina vielleicht schon zu Hause ist, ich muß sofort mit 

Malina sprechen. Warum gibt es keine Glücksmauer 

und warum keine Freudenmauer? Wie heißt die 

Mauer, an die ich wieder gehe in der Nacht! Malina 

ist erstaunt aus seinem Zimmer gekommen, er sieht 

mich kopfschüttelnd an [2, с. 20]. 

Имена существительные Glücksmauer (стена 

счастья) и Freudenmauer (стена радостей), упо-

требленные в роли метафор, очевидно, образованы 

по аналогии со словом Klagemauer (стена плача), 

но в отличие от исходной лексемы, новые выра-

жения обладают положительной коннотацией. 

Резюмируя вышеизложенные наблюдения, 

можно констатировать следующее. 

Мировоззрение каждой языковой личности 

вербализуется в создаваемых ею текстах посред-

ством определенного набора языковых средств, 

характерных для идиолекта данной творческой 

личности. Речевые произведения элитарной язы-

ковой личности характеризуются не только со-

блюдением всех принятых норм, употреблением 

разнообразных синтаксических и стилистических 

приемов, но и являются также ярким отражением 

индивидуальной и национальной картины мира. 

Одним из маркеров принадлежности к элитар-

ному типу личности является когнитивная мета-

фора, представляющая собой способ ментального 

познания окружающей действительности посред-

ством пересечения знаний из разных концептуаль-

ных областей. 

В ходе исследования художественных произве-

дений Ингеборг Бахман на предмет наличия в них 

когнитивных метафор было выявлено, что автор 

активно использует рассматриваемые языковые 

средства в своем творчестве. Примечательно, что 

для идиолекта И. Бахман характерно частотное 

употребление концептуальных метафор – как в 

прозе, так и в поэтических произведениях. Данное 

наблюдение свидетельствует, в целом, о полидис-

курсивности идиолекта поэтессы и, как следствие, 

о высоком уровне владения ею языковыми и куль-

турными компетенциями, позволяющими отнести 

ее к представителям элитарной речевой культуры. 

 

Литература 

1. Bachmann I. Ausgewählte Werke. Berlin: Aufbau-Verlag, 1994. B. 1. 197 p. 

2. Bachmann I. Malina. Roman. https://www.kostenlosonlinelesen.net/kostenlose-malina (дата обращения: 

10.04.2023) 

3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, University of Chicago Press. 1981. P. 6. 

4. Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the flesh, the embodied mind and its challenge to western thought. New 

York: Basic Books, 1999. P. 551 – 568. 

5. McVittie F. The poetics of thought. Cognitive metaphors. URL: 

https://poeticsofthought.wordpress.com/2009/09/09/conceptual-metaphors/. (дата обращения: 23.03.2023). 

6. Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Изд-

во «АСТ», 2006. (Философия. Психология). С. 36. 

7. Дреева Дж.М., Семенова Т.В. Языковая репрезентация индивидуально-авторскуой картины мира в 

поэтическом дискурсе: монография. Владикавказ: СОГУ им. К.Л. Хетагурова: ИП Цопанова А.Ю., 2019. 

170 с. 

8. Казакова И.Н. Элитарная языковая личность в портретном интервью: аспекты коммуникативного по-

ведения // Современные проблемы науки и образования. Сетевое издание. URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=12701. (дата обращения: 28.04.2023) 

9. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 7-е. изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 264 с. 

10. Когнитивная метафора. URL: https://studfile.net/preview/9088670/page:4/. (дата обращения: 

14.04.2023) 

11. Культура элитарная // Философская энциклопедия. URL: https://terme.ru/termin/kultura-elitarnaja.html 

(дата обращения: 12.03.2023) 

12. МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 358 – 387. 

13. Сиротинина О.Б. Основные критерии хорошей речи // Журнал Грамота.ру (Раздел «Культура речи»). 

URL: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139. (дата обращения: 22.03.2023) 

14. Суровцев В.А., Сыров В.Н. Языковая игра и роль метафоры в научном познании. URL: 

https://studfile.net/preview/9088670/page:5/. (дата обращения: 15.04.2023) 

15. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста. Антология. М., 1997. С. 312. 

https://www.kostenlosonlinelesen.net/kostenlose-malina
https://poeticsofthought.wordpress.com/2009/09/09/conceptual-metaphors/
https://science-education.ru/ru/article/view?id=12701
https://science-education.ru/ru/article/view?id=12701
https://studfile.net/preview/9088670/page:4/
Философская
https://terme.ru/termin/kultura-elitarnaja.html
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139
https://studfile.net/preview/9088670/page:5/


Современный ученый  2023, №4 

  
 

 75 

16. Ченки А. Что такое когнитивная метафора? URL: https://postnauka.ru/faq/99933 (дата обращения: 

23.03.2023) 

17. Языковая личность: Лингвокультурология. Лингводидактика. Лексикография / Под ред. В.В. Воро-

бьева, Л.Г. Саяховой. Уфа, 2001. С. 125. 

 

References 

1. Bachmann I. Ausgewählte Werke. Berlin: Aufbau-Verlag, 1994. B. 1. 197 p. 

2. Bachmann I. Malina. Roman. https://www.kostenlosonlinelesen.net/kostenlose-malina (data obrashhenija: 

10.04.2023) 

3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. Chicago, University of Chicago Press. 1981. P. 6. 

4. Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the flesh, the embodied mind and its challenge to western thought. New 

York: Basic Books, 1999. P. 551 – 568. 

5. McVittie F. The poetics of thought. Cognitive metaphors. URL: 

https://poeticsofthought.wordpress.com/2009/09/09/conceptual-metaphors/. (data obrashhenija: 23.03.2023). 

6. Berdjaev N. A. Duhovnye osnovy russkoj revoljucii. Istoki i smysl russkogo kommunizma. M.: Izd-vo 

«AST», 2006. (Filosofija. Psihologija). S. 36. 

7. Dreeva Dzh.M., Semenova T.V. Jazykovaja reprezentacija individual'no-avtorskuoj kartiny mira v pojetich-

eskom diskurse: monografija. Vladikavkaz: SOGU im. K.L. Hetagurova: IP Copanova A.Ju., 2019. 170 s. 

8. Kazakova I.N. Jelitarnaja jazykovaja lichnost' v portretnom interv'ju: aspekty kommunikativnogo povedenija. 

Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. Setevoe izdanie. URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=12701. (data obrashhenija: 28.04.2023) 

9. Karaulov Ju.N. Russkij jazyk i jazykovaja lichnost'. 7-e. izd. M.: Izd-vo LKI, 2010. 264 s. 

10. Kognitivnaja metafora. URL: https://studfile.net/preview/9088670/page:4/. (data obrashhenija: 14.04.2023) 

11. Kul'tura jelitarnaja. Filosofskaja jenciklopedija. URL: https://terme.ru/termin/kultura-elitarnaja.html (data 

obrashhenija: 12.03.2023) 

12. MakKormak Je. Kognitivnaja teorija metafory. Teorija metafory. M.: Progress, 1990. S. 358 – 387. 

13. Sirotinina O.B. Osnovnye kriterii horoshej rechi. Zhurnal Gramota.ru (Razdel «Kul'tura rechi»). URL: 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139. (data obrashhenija: 22.03.2023) 

14. Surovcev V.A., Syrov V.N. Jazykovaja igra i rol' metafory v nauchnom poznanii. URL: 

https://studfile.net/preview/9088670/page:5/ (data obrashhenija: 15.04.2023) 

15. Tolstoj N.I. Jetnolingvistika v krugu gumanitarnyh discipline. Russkaja slovesnost'. Ot teorii slovesnosti k 

strukture teksta. Antologija. M., 1997. S. 312. 

16. Chenki A. Chto takoe kognitivnaja metafora? URL: https://postnauka.ru/faq/99933 (data obrashhenija: 

23.03.2023) 

17. Jazykovaja lichnost': Lingvokul'turologija. Lingvodidaktika. Leksikografija. Pod red. V.V. Vorob'eva, L.G. 

Sajahovoj. Ufa, 2001. S. 125. 

https://postnauka.ru/faq/99933


Современный ученый  2023, №4 

  
 

 76 

Tolparova Dz.V., 

North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov 

 

Cognitive metaphor as a marker of the elitism of a linguistic personality 

 

Abstract: the article devoted to the problem of reflecting the peculiarities of a linguistic personality in the liter-

ary texts deals with an attempt to establish a correlation between the specifics of the linguistic means typical for the 

Austrian poetess Ingeborg Bachmann’s idiolect and her belonging to an elite speech culture. The subject of the 

study is one of the most vivid stylistic means, namely the cognitive metaphor that is interpreted in modern linguis-

tics as a way of cognition of the surrounding world through the correlation of abstract concepts with perceptible 

objects of reality. To achieve this goal there were formulated and solved such tasks as studying the theoretical liter-

ature on the subject, identifying examples of cognitive metaphor in the artistic idiolect of I. Bachman and analyzing 

the results. During the study a number of methods was used: continuous sampling, logical comparison as well ele-

ments of component, interpretive and statistical analysis. The research material was the poetic and prose works of 

the outstanding representative of German-language literature I. Bachman (1926 - 1973). The practical value of the 

conducted research lies in the possibility of using the results and conclusions in the learning process in lecture 

courses and seminars on stylistics, cognitive linguistics and linguopoetics in the learning process at the philological 

faculties of universities. 

Keywords: linguistic personality, elite linguistic personality, cognitive metaphor, conceptual metaphor, stylistic 

means, elite culture, speech behaviour 

 

For citation: Tolparova Dz.V. Cognitive metaphor as a marker of the elitism of a linguistic personality. Modern 

Scientist. 2023. 4. P. 70 – 76. 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 77 

Ли Жань, аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Семантический потенциал частицы «точно» 
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Один из фундаментальных вопросов лингви-

стики, вопрос о частях речи, широко обсуждается 

по сей день. Различные классификации частей ре-

чи, существующие в рамках одного языка, а также 

разнообразие классификаций, предлагаемых в раз-

ных языках, доказывают актуальность текущей 

дискуссии и инициируют дальнейшие споры. 

Классификация частей речи остается спорной те-

мой из-за ряда вопросов, таких как определение 

критериев классификации, очерчивание границ 

определенных частей речи, объяснение ее обоб-

щенного значения и основных функций. Слож-

ность вопроса возрастает, когда предпринимаются 

попытки классификации функциональных слов, 

поскольку они представляют собой в основном 

открытые или относительно закрытые группы с 

разнородными функциями. Частицы можно 

назвать одним из наиболее сложных и противоре-

чивых классов функциональных слов и, следова-

тельно, рассматривать как важный предмет для 

исследования. 

Главным вопросом в исследовании частиц яв-

ляется определение термина “частицы”. Обзор ис-

следований по данной теме показывает значитель-

ную непоследовательность в применении и пони-

мании этого термина. Можно сделать вывод, что 

данный термин применяется в лингвистике исходя 

из двух точек зрения: в общем смысле это все син-

семантические части речи (т.е. союзы, междоме-

тия и слова, которые обычно “не вписываются” в 

стандартные части речи). 

Другой способ – рассматривать частицы как 

отдельный класс слов, которые выполняют семан-

тические и коммуникативные функции в речи. В 

нашем исследовании мы придерживаемся этого 

подхода, основываемся на понимании частиц в 

узком смысле и анализируем, как показывает наше 

изучение предшествующих работ, наименее изу-

ченную частицу  «точно». 

Данная частица происходит от прилагательного 

«точный», ст.-слав. тъчьнъ ομοιος, ἴσος (Супр.). 

Вероятно, как и нем. pünktlich "точный, пункту-

альный", от Punkt "точка, пункт", образовано от 

то́чка, сюда же ты́кать, ткнуть. Далее сюда же 

точь-в-точь, ст.-слав. тъчити "рutаrе", тъчнити 

"соmраrаrе” [8]. Так как точно развилось из при-

лагательного точный, в его семантике присут-

ствует идея полного соответствия чего-нибудь 

действительности, образцу. Эта идея служит осно-

вой развития значений частицы точно. 

Частица «точно» относится к смысловым (мо-

дальным) частицам. Данные частицы имеют сле-

дующие семантические характеристики: 

 Выражают различные смысловые оттенки, 

т. е. могут уточнять содержание высказывания или 

выделять в его структуре более значимые элемен-

ты, или усиливать значение всего  высказывания в 

целом. 

 Выражают модальную оценку высказыва-

ния, т. е. передают реальность или нереальность, 

достоверность или недостоверность  сообщаемого. 

 Выражают различные чувства и эмоции. 

Частица «точно» полисемантичная, ее значение 

обусловлено прагматическими целями высказыва-

ния, т. е. зависит от речевого контекста.  Контекст 

– это законченный в смысловом отношении отре-

зок письменной речи, позволяющий установить 

значение входящего в него слова или фразы [7]. В 

коммуникации и композиции контекст относится к 

словам и предложениям, которые окружают лю-

бую часть дискурса и которые помогают опреде-

лить его значение. Иногда это называется лингви-

стическим контекстом. 

В более широком смысле контекст может отно-

ситься к любым аспектам события, в котором про-

исходит речевой акт, включая социальную обста-

новку и статус как говорящего, так и человека, к 
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которому обращаются. Иногда это называется со-

циальным контекстом. Британский лингвист М.А. 

Холлидей утверждает, что значение следует ана-

лизировать не только в рамках языковой системы, 

но и с учетом социальной системы, в которой оно 

встречается. Для выполнения этой задачи необхо-

димо учитывать как текст, так и контекст. Кон-

текст – важнейший компонент концепции Хол-

лидея: основываясь на контексте, люди делают 

прогнозы относительно значений высказываний 

[9]. 

Без привлечения контекста невозможно изу-

чить иностранный язык, так же как научить ему, 

так как, по мнению Э. Косериу, разделяемому В.Г. 

Гаком, нельзя говорить на языке, зная только его 

систему: нужно знать норму применения этой си-

стемы согласно ситуациям и контекстам [3]. Кон-

текст, подразумевающий как свою составную 

часть языковые привычки, навыки оформления 

информации в языковом плане, включает в себя и 

определяемую этими факторами повторяемость 

готовых конструкций, набор которых постоянно 

имеется в сознании человека. 

Точно относится к разговорным (в словаре 

С.И.Ожегова – к просторечным) частицам, ее упо-

требление типично для разговорной речи. В связи 

с этим мы можем говорить о лингвистическом 

окружении этой частицы, под влиянием которого 

выявляется ее значение. По мнению Е. 

Н.Ореховой, частица «точно», сообщающая лек-

сическим и синтаксическим единицам различные 

добавочные значения, является специализирован-

ным средством выражения субъективной модаль-

ности высказывания, так как называет какое-либо 

отношение говорящего или автора, а иногда и дей-

ствующего лица к сообщаемому или обозначае-

мому. Частица «точно» вносит в речевой контекст 

модальное значение неуверенного предположения 

с оттенком сравнения (можно сопоставить с «как 

будто», «как если бы», «кажется», «вроде», «буд-

то»). 

Приведем некоторые примеры подобной се-

мантики из русской художественной литературы 

(все примеры отобраны с помощью выборки из 

национального корпуса русского языка): 

1. «Это всё легче, нежели с нестерпимой 

едкой болью день за днем отщипывать кусок 

моего сердца… говорите! я тверд! не бойтесь, 

видите… (дико) видите… ха! ха! ха!.. видите, как 

я весел, равнодушен, холоден, точно как вы…» 

[М.Ю. Лермонтов. Menschen und Leidenschaften 

(1830)] 

2. «Спускаясь с крутизны, строй точно будто 

тонул в дымной реке, подобно войскам фараона, и 

наконец с глухим шумом вновь сверкали штыки из 

волн тумана, потом являлись головы, плечи; люди 

росли, вырастали, взбегали на высь и снова 

окунывались в туманы другого ущелия» [А.А. 

Бестужев-Марлинский. Аммалат-бек (1831)] 

3. «Что вы, графиня, что с вами? 

успокойтесь! – говорил остолбенелый доктор, а 

между тем правая рука его, точно отделенная от 

туловища и послушная давнишней привычке, 

старалась высвободиться сама собою, чтобы, по 

всему вероятно, освидетельствовать пульс 

расстроенной женщины, где непременно должна 

была заключаться тайна непостижимых слез» 

[Н.Ф. Павлов. Маскарад (1835)] 

Анализируя приведённые выше примеры, 

можно заключить, что в каждом из них частица 

«точно» несёт значение предположения с 

оттенком сравнения, которые могут быть 

заменены словами «будто», «словно», «как 

будто»: в примере (1) герой сравнивает свое 

эмоциональное состояние с эмоциональным 

состоянием собеседника; в примере (2) находим 

метафорическое сравнение отряда солдат, 

движущихся в тумане; в примере (3) с помощью 

частицы «точно» передается выработанный 

автоматизм  врачебного навыка доктора. Однако 

следует отметить, что некоторыми лингвистами 

если включаете эту фразу, тогда нужно их в 

список литературы частица точно рассматри-

вается как сравнительная, а не модальная 

(например, (1,3). 

Лингвисты также выделяют такие 

семантические функции частицы «точно», как 

утверждение и уточнение [1]. Частица «точно», 

употребляющаяся в контексте утверждения, 

отделяется в тексте запятой или может 

употребляться одиночно как самостоятельное 

высказывание. Её можно заменить на такие 

лексемы, как «да», «конечно» и т.п. Например: 

4. «Ялково. Точно, Ялково. Вот видите, оно 

было дано в приданое за матерью Лохиной, а 

Лохина отдала его, по духовной, дочери, что 

вышла за Байданова» [М.С. Жукова. Дача на 

Петергофской дороге (1845)] 

5. Дураки в третьем поколении. Точно! На 

это и обижаться не надо, это же – белый день [Б. 

Екимов. Пиночет]. 

6. «Точно, теперь как припомню… точно, 

чудно как словно, – начал старик» [Д.В. 

Григорович. Переселенцы (1855-1856)] 

В примерах (4-6) видим уверенное 

подтверждение правильности ранее высказанных 

собеседником слов. 

Что касается уточняющей семантики частицы 

«точно», то она употребляется как аналог слов 

«действительно», «правда». Частица «точно» в 

подобном контексте отражает уверенность 

говорящего в том, что его предположение о том 
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или ином событии оказывается верным, так как 

подтверждается спустя некоторое время. 

Например: 

7 «Подходишь ближе, глядишь – точно Иван 

Петрович! «Эхе-хе», ― думаешь себе…» [Н.В. 

Гоголь. Мертвые души (1842)]. 

8．«Старик никак не хотел верить яснейшим 

доказательствам моим, что я точно сын его, дело 

казалось ему баснословным, наконец, он 

расплакался как ребенок и, утирая слезы, говорил 

без умолку, рассказывая все похождения свои в 

каком-то полунервическом раздражении чувств и 

духа» [В.И. Даль. Вакх Сидоров Чайкин, или 

Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за 

первую половину жизни своей (1843)]. 

9. «Его точно ждали; все разом замахали ему, 

чтоб шел поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно 

обрадовавшись, не снимая шинели, поспешно и в 

полной готовности протолкался к постели Семена 

Ивановича» [Ф.М. Достоевский. Господин 

Прохарчин (1846)]. 

В примерах (7-9) частица «точно» акцентирует 

внимание на том, что уверенность в своем 

предположении  говорящие получили не сразу: 

приблизившись к объекту (7), убедив объект (8), 

дождавшись объекта (9) спустя некоторое время. 

Проанализировав научные источники и приме-

ры из  произведений русской художественной ли-

тературы, можно сделать вывод, что частица 

«точно» может употребляться в контексте утвер-

ждения, уточнения и сравнения. Смыслообразую-

щие частицы привносят в предложение разные 

значения субъективного отношения к сообщаемо-

му. Это отношение может быть ничем не ослож-

нено, или оно может быть соединено со значением 

объективного отношения сообщаемого к действи-

тельности. Однако субъективное отношение, 

намек на ту или иную реакцию, оценка в модаль-

ных частицах присутствуют всегда. Этот элемент 

отношения, субъективной реакции в разной степе-

ни присутствует и в других частицах. 

В соответствии с этим можно говорить о мно-

гозначности и синонимии частиц русского языка: 

в каждом из примеров частица «точно» может 

быть заменена той или иной лексемой, которая 

подтверждает семантическую направленность ча-

стицы именно в данном контексте. 

Проведенное исследование важно и для изуча-

ющих русский язык как иностранный. Семантиче-

ский анализ частицы «точно» в иностранной ауди-

тории поможет студентам правильно употреблять 

ее в соответствующих контекстах, понимать 

смысл высказываний персонажей, авторских ком-

ментариев  при чтении художественного текста. 
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Аннотация: в статье рассматривается контекст употребления терминов cricket в индийских СМИ на 

примере The Times of India, The Hindu, Indian Express. Обоснована актуальность крикета как национального 

вида спорта Индии. Представлена краткая история развития крикета в Индии. Отмечено, что крикет явля-

ется важным и популярным видом спорта в Индии. Выявлено, что индийские СМИ уделяют значительное 

внимание крикету и его терминологии, при этом чаще всего используются общепринятые английские тер-

мины, понятные широкой аудитории. Тем не менее некоторые термины могут использоваться только в 

конкретных регионах Индии, а другие могут отражать индийскую культуру и традиции. Отмечено, что об-

щепринятые термины используются в индийских СМИ, независимо от региона. Выявлено, что в политиче-
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дийских СМИ отражает культурные, социальные особенности Индии, а также политические события. 
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Крикет является одним из самых популярных 

видов спорта в Индии, который имеет огромную 

популярность и является неотъемлемой частью 

индийской культуры. Развитие крикета в Индии 

происходило постепенно на протяжении многих 

лет, и сегодня он является одним из самых успеш-

ных и влиятельных крикетных наций в мире. 

История крикета в Индии начинается в конце 

XIX века, когда Индия была колонией Великобри-

тании. В 1864 году в Бомбее (ныне Мумбаи) был 

создан первый крикетный клуб, с тех пор крикет 

постепенно становился все более и более попу-

лярным в стране [1]. 

В 1932 году Индия провела свой первый тест-

матч против Англии в Лордсе, Лондон. Впослед-

ствии, в течение следующих десятилетий, Индия 

участвовала в различных международных сорев-

нованиях и матчах, крикет продолжал развиваться 

и укреплять свою популярность в стране. 

В 1983 году Индия выиграла Кубок мира по 

крикету, что стало одним из самых важных мо-

ментов в истории развития крикета в Индии – по-

беда привела к резкому увеличению популярности 

крикета в стране и стала началом новой эры для 

индийского крикета [5]. 

Сегодня сильная и конкурентоспособная ко-

манда Индии по крикету выступает на междуна-

родных турнирах и вносит значительный вклад в 

развитие мирового крикета. Кроме того, в Индии 

есть множество крикетных лиг, включая Индий-

скую премьер-лигу (IPL), которая привлекает мно-

гих известных игроков и болельщиков со всего 

мира. Развитие крикета в стране обусловило акту-

альность изучения применения спортивной тер-

минологии крикета в различных индийских СМИ. 

Следует отметить, что исследования на тему 

крикета и его влияния на индийскую культуру и 

общество достаточно обширны. Например, J.A. 

Mangan изучал историю и развитие крикета в Ин-

дии, а также его влияние на политику, экономику 

и культуру страны [4]. Автор исследует взаимо-

связь между прошлым и настоящим в развитии 

крикета, рассматривает роль спорта для продви-

жения ценностей в Британской империи [4]. 

В своем исследовании N. Low изучает роль 

крикета в формировании национальной идентич-

ности в постколониальных странах, в том числе 

как способ борьбы с колониальными структурами 

власти. Автор утверждает, что крикет сыграл зна-

чительную роль в формировании постколониаль-

ных обществ и помог продвигать чувство нацио-

нальной идентичности и единства [5]. 

Исследованиям на тему спортивной термино-

логии и ее использования в СМИ посвящены ра-

боты D. Rowe, который изучает спортивные мета-

форы и образы, используемые в литературе и 

СМИ как способ передать определенные идеи и 

ценности. Автор показывает, что спорт был не 

только формой физической активности, но и обра-

зом жизни, и что спортивные события и метафоры 

имели глубокий культурный и политический кон-

текст. Он также обсуждает, как эти идеи и ценно-

сти сохранились и трансформировались в совре-

менной спортивной культуре [1]. 
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B. Tillon в своей работе исследует использова-

ние спортивных терминов в комментариях на мат-

чи, и как эти термины влияют на восприятие игры 

зрителями. Она анализирует, как комментаторы 

используют язык, чтобы создать определенное 

настроение и описание матча, и как этот язык мо-

жет влиять на восприятие игры зрителями. Автор 

также акцентирует внимание на том, что совре-

менные научные и психологические исследования 

могут быть применены к анализу спортивных 

комментариев и терминологии [8]. 

J. Grice исследовал спортивную терминологию 

в английских газетах с точки зрения социального 

контекста [1]. L. Pillkonen пришла к выводу, что 

спортивная терминология в СМИ широко исполь-

зуется для создания эмоциональной привлекатель-

ности и заинтересованности читателей, а также 

для создания определенной идентичности и ими-

джа спортивных команд и игроков [6]. Она отме-

чает, что использование спортивной терминологии 

также может создавать определенные социальные 

и культурные стереотипы и ограничивать понима-

ние спорта и спортивных событий только для тех, 

кто хорошо знаком с этой терминологией. Автор 

предлагает более критический подход к использо-

ванию спортивной терминологии в СМИ и призы-

вает к большей осведомленности о ней со стороны 

широкой общественности. 

E. Kaminsky отмечает, что спортивная терми-

нология широко используется в английской прес-

се, особенно в различных рубриках, связанных со 

спортом, часто используются фразеологизмы и 

нестандартные словосочетания, что может затруд-

нять понимание [2]. 

K. MacKenzie в своей работе сосредоточилась 

на анализе терминологии, связанной с футболом, в 

британской прессе. Она отмечает, что британская 

пресса использует большое количество специали-

зированной терминологии, которую сложно пони-

мать для носителей языка. Также автор отмечает, 

что в британской прессе часто используются ме-

тафоры и аллегории, что создает дополнительные 

трудности для понимания [3]. 

Общим выводом обеих работ является то, что 

спортивная терминология широко используется в 

английской и британской прессе, но ее специфи-

ческий характер может затруднять понимание для 

носителей языка, не связанных со спортом. 

В целом, анализ современных работ, посвя-

щенных спортивной терминологии, достаточно 

много, что позволяет сделать следующие выводы: 

1) спортивная терминология используется в 

СМИ как средство создания более живого и инте-

ресного описания спортивных событий, она может 

быть сложной для понимания неспециалистами, 

поэтому журналисты должны использовать такие 

термины, которые будут понятны широкой ауди-

тории; 

2) в различных регионах страны спортивные 

термины могут иметь разные значения, поэтому 

журналисты должны учитывать межкультурные 

различия в использовании спортивной терминоло-

гии. 

3) частое использование спортивной термино-

логии в СМИ может привести к ее избыточному 

использованию и потере интереса читателей или 

зрителей. 

Несмотря на широкий интерес исследователей 

к изучению спортивной терминологии в СМИ, ра-

боты по вопросам терминов крикета в индийских 

СМИ отсутствуют. На примере The Times of India 

[11], The Hindu [10], Indian Express [9] рассмотрим 

применение терминов крикета в данных СМИ и 

определим контекст их использования. 

1. В спортивных новостях. Термины исполь-

зуются для описания текущих матчей и турниров, 

результатов игры, статистики игроков и команд, а 

также для анализа игровой стратегии и тактики. 

Пример: «India won the match by 6 wickets», 

«Rohit Sharma scored a century in the match», «Virat 

Kohli's captaincy led India to a historic victory». 

В The Times of India можно встретить следую-

щие ситуации употребления [11]: 

- «India beats England in third ODI, clinches series 

2-1» - India побеждает Англию в третьем ODI и 

выигрывает серию 2-1. (ODI – международный 

матч одного дня). 

- «IPL 2021: Mumbai Indians, CSK renew rivalry 

in opener» – IPL 2021: Мумбай Индианс и Ченнаи 

Супер Кингс возобновляют свою вражду в откры-

тии сезона (IPL – Индийская премьер-лига). 

В The Hindu [10]: 

- «India starts favourites against England in wom-

en's T20Is» – Индия начинает матч в качестве фа-

ворита против Англии в женских T20I (T20 – 

Twenty20). 

- «Gavaskar critical of Chennai pitch, calls for bet-

ter preparation» – Гаваскар критикует питч в Чен-

наи, призывая к лучшей подготовке. (Питч – по-

верхность поля в крикете). 

- Indian Express [9]: 

«ICC announces fixtures for T20 World Cup 2021, 

India to play Pakistan on October 24» – Междуна-

родный крикетный совет объявляет расписание 

для T20 World Cup 2021, Индия сыграет с Паки-

станом 24 октября. (T20 World Cup – чемпионат 

мира по крикету Twenty20). 

- «Shardul Thakur, Washington Sundar defy Aus-

tralia to earn India a memorable draw» – Шардул 

Тхакур и Вашингтон Сундар сопротивляются Ав-

стралии, чтобы заработать Индии незабываемую 
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ничью. (Ничья - результат игры, когда обе коман-

ды набрали одинаковое количество очков). 

2. В новостях о командах и игроках. Терми-

ны используются для описания карьеры игроков и 

команд, их достижений и неудач, а также для 

оценки их производительности в играх. 

Пример: «MS Dhoni retired from international 

cricket», «Sachin Tendulkar is considered one of the 

greatest cricketers of all time», «The Indian cricket 

team is currently ranked second in the world» [9, 11]. 

«Sunil Gavaskar hails Rishabh Pant's match-

winning knock, says 'he can turn the game on its 

head'» – заголовок статьи из «The Hindu», исполь-

зующий термин «match-winning knock» (бросок, 

который приводит к победе команды) и имя из-

вестного индийского крикетера Сунила Гаваскара 

для описания выступления Ришаба Панта [10]. 

«India's top 5 run chases in Test cricket» – заголо-

вок статьи из «The Times of India», использующий 

термин «run chases» (попытки команды набрать 

достаточно очков для победы) и фразу «Test crick-

et» для описания списка лучших игр команды Ин-

дии [11]. 

«BCCI decides to host IPL 2021 in India; Ahmed-

abad, Kolkata, Bengaluru to host knockout matches» - 

заголовок статьи из «Indian Express», использую-

щий термин «IPL» (Indian Premier League, индий-

ская профессиональная лига по крикету) и назва-

ния городов для описания расположения матчей 

[9]. 

«India vs England, 4th Test, Day 1: Rohit Sharma's 

49 takes India to 80/1 at lunch» – заголовок статьи 

из «The Times of India», использующий термин 

«Test» и названия игроков для описания текущего 

состояния матча между командами Индии и Ан-

глии [11]. 

«Virat Kohli's special message for Ishant Sharma 

ahead of his 100th Test» – заголовок статьи из «The 

Hindu», использующий термин «100th Test» (100-й 

тестовый матч) и имена известных крикетеров Ви-

рата Кохли и Ишанта Шармы для описания празд-

нования достижения Ишантом этой редкой отмет-

ки [10]. 

3. В общественно-политических новостях. 

Термины могут использоваться для аналогий и 

метафор в общественно-политических новостях и 

комментариях. 

Пример: «The opposition party's strategy is like a 

game of cricket - they are playing defensively and 

waiting for the ruling party to make a mistake», «The 

Prime Minister is a great leader, he knows how to play 

his cards right like a skilled cricket captain». 

В контексте политической борьбы можно при-

вести следующие примеры использования терми-

нов крикет в СМИ. 

«Indian Political Parties Play to Win Like Teams 

in a Cricket Match» – статья в «The Hindu», опуб-

ликованная 6 апреля 2019 года, которая сравнива-

ет политические партии в Индии с командами в 

крикете и говорит о том, что каждая партия играет 

не только ради победы, но и для того, чтобы про-

извести впечатление на своих сторонников [10]. 

«India Beats England in Test Match Thanks to 

Brilliant Performance by Bowlers» – статья в Times 

of India, опубликованная 9 февраля 2021 года, ко-

торая описывает победу индийской крикетной ко-

манды над командой Англии в тест-матче, исполь-

зуя термины и понятия из крикета, чтобы описать 

ход игры [11]. 

«Political Parties Start Playing Limited Overs 

Game in Election Campaign» – статья в «The 

Hindu», опубликованная 29 марта 2019 года, кото-

рая описывает стратегии, используемые политиче-

скими партиями в Индии в предвыборной кампа-

нии, используя понятия из крикета, такие как «иг-

ра в ограниченных рамках», чтобы описать огра-

ничения и условия, в которых проводятся выборы 

[10]. 

«Political Leaders Score Sixes in Their Speeches at 

Mass Rallies» – статья в «The Hindu», опублико-

ванная 4 марта 2022 года, которая использует по-

нятия из крикета, такие как «шестерки» (бросок, 

приносящий шесть очков), чтобы описать выска-

зывания политических лидеров, которые, как 

утверждается в статье, получают широкую под-

держку и привлекают внимание народа [10]. 

Исходя из анализа указанных статей, целесооб-

разно выделить следующие ситуации использова-

ния терминов крикет в индийских СМИ. 

1. «Cricket diplomacy». Крикет используется 

как средство дипломатии между Индией и други-

ми странами. Например, в 2004 году Индия при-

гласила пакистанскую крикетную команду на тур 

по Индии, который считался важным шагом в 

улучшении отношений между двумя странами. В 

2020 году индийский премьер-министр Нарендра 

Моди отправил поздравительное сообщение пре-

зиденту США Джо Байдену перед матчем США и 

Индии в крикетном турнире. 

2. «Cricket and nationalism». Крикет может 

быть использован как инструмент для укрепления 

национального единства в Индии. Например, в 

2019 году во время международного крикетного 

турнира Индия и Пакистана, в стране были прове-

дены мероприятия, чтобы сделать этот матч сим-

волом национального единства. 

3. «IPL and politics». Индийская премьер-лига 

(IPL) – это крупнейший крикетный турнир в мире, 

который также имеет политические соображения. 

Индийские политики могут быть ассоциированы с 

крикетом. Например, в прошлом бывший прези-
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дент Индии А. П. Дж. Абдул Калам был известен 

своей любовью к крикету, а на текущий момент 

премьер-министр Индии Нарендра Моди также 

проявляет интерес к этому виду спорта. 

4. «Politics and cricket administration». Как и 

многие другие области жизни в Индии, крикет 

также имеет связь с политикой и административ-

ными структурами. В 2016 году Верховный суд 

Индии отстранял руководство крикетной органи-

зации BCCI (Board of Control for Cricket in India) 

из-за коррупции и непрофессионализма в управ-

лении. Это привело к значительным изменениям в 

структуре управления крикетом в Индии. 

Изучение применения терминологии крикета в 

индийских СМИ «The Times of India», «The Hindu» 

и «Indian Express» позволяет сделать следующие 

выводы. 

Крикет является важным и популярным видом 

спорта в Индии. Индийские СМИ уделяют значи-

тельное внимание крикету и его терминологии, 

при этом чаще всего используются общепринятые 

английские термины, понятные широкой аудито-

рии. Тем не менее некоторые термины могут ис-

пользоваться только в конкретных регионах Ин-

дии, а другие могут отражать индийскую культуру 

и традиции. К примеру, некоторые региональные 

термины могут быть использованы в зависимости 

от местоположения и языка, используемого в 

местной СМИ. Например, в штате Махараштра 

могут использоваться термины на маратхи, в Кар-

натаке – на каннада, в Пенджабе – на панджаби и 

т. д. Однако, в большинстве случаев, общеприня-

тые термины используются в индийских СМИ, 

независимо от региона. Если говорить о политиче-

ском контексте применения указанных терминов, 

что терминология крикета может использоваться 

не только для описания самого спорта, но и для 

анализа и комментирования социально-

политических событий, в частности, в метафори-

ческом смысле, чтобы описать события в политике 

или обществе. В целом, крикетная терминология в 

индийских СМИ отражает культурные, социаль-

ные особенности Индии, а также политические 

события. 
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Context of the use of the terms cricket in the Indian media  

(on the example of the times of india, the hindu, indian express) 

 

Abstract: the article examines the context of the use of the terms cricket in the Indian media on the example of 

The Times of India, The Hindu, Indian Express. The relevance of cricket as a national sport of India is substantiat-

ed. A brief history of the development of cricket in India is presented. Cricket is noted to be an important and popu-

lar sport in India. It was revealed that the Indian media pay considerable attention to cricket and its terminology, 

while generally accepted English terms that are understandable to a wide audience are most often used. However, 

some terms may only be used in specific regions of India, while others may reflect Indian culture and traditions. It 

is noted that generally accepted terms are used in the Indian media, regardless of the region. It was revealed that in 

a political context, cricket terminology can be used not only to describe the sport itself, but also to analyze and 

comment on socio-political events, in particular, in a metaphorical sense, to describe events in politics or society. It 

is concluded that cricket terminology in the Indian media reflects the cultural, social characteristics of India, as well 

as political events. 
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Влияние русской литературы на национальную культуру 

 

Аннотация: цель данной статьи, посвященной анализу русской литературы, заключается в выявлении 

ее воздействия на национальную культуру. Для достижения заявленной цели поставлены задачи, состояв-

шие в определении литературы, как важной составляющей всех культур. 

Автор отмечает, что отечественная литература оказывает огромное влияние на духовность русского 

народа и национальную культуру. Так, изучение литературы позволяет людям развивать новые идеи и эти-

ческие точки зрения и может помочь отдельным людям представить себя образованными членами обще-

ства, и также изучение литературы может стать обогащающим опытом. В своих гениальных произведениях 

русские писатели всегда поднимали общечеловеческие вопросы, которые остаются вечными для мировой 

литературы. Статья посвящена исследованию влияния русской литературы на национальную культуру. Ав-

тором обосновывается актуальность и значимость темы исследования. В заключение автор делает вывод о 

том, что литература является отражением культуры. 

Ключевые слова: литература, культура, золотой век, вклад в культуру, русская литература, наследие 

страны, мировая культура 

 

Для цитирования: Ван Чуньхун Влияние русской литературы на национальную культуру // Современ-

ный ученый. 2023. № 4. С. 86 – 89. 

 

Русская литература – бесценная часть немате-

риального наследия страны, важнейший памятник 

истории и культуры. Литература является ценным 

источником культурных знаний именно потому, 

что она представляет личную интерпретацию жиз-

ни и ценностей в том виде, в каком их переживает 

автор литературного произведения. Так, изучение 

литературы позволяет людям развивать новые 

идеи и этические точки зрения и может помочь 

отдельным людям представить себя образованны-

ми членами общества, и также изучение литерату-

ры может стать обогащающим опытом. 

Сегодня далеко идущее влияние русской лите-

ратуры можно увидеть, среди других областей, в 

ее огромном вкладе в культуру. Стоит сказать, что  

многие исторические сведения о быте того или 

иного времени или той или иной страны можно 

почерпнуть из литературы. Читая литературу 

определенного периода времени, мы словно бы 

погружаемся в этот период. Литература также 

черпает сюжеты из истории. 

Благодаря ей мы учимся на опыте других лю-

дей, так как литература усиливает наше знаком-

ство с целым рядом ситуаций и событий, на пере-

живание которых нам самим потребовались бы 

десятилетия. Литература позволяет жить другими 

жизнями, помогает понять, что на самом деле у 

нас на сердце, так как с помощью литературы мы 

развиваем эмоциональные связи с персонажами. 

Мы являемся свидетелями беспрецедентной доб-

роты и ужаса. И благодаря этому опыту мы начи-

наем узнавать о себе и других. Читая правильный 

отрывок, может показаться, что автор знает нас 

лучше, чем мы знаем самих себя. 

Таким образом, литература открывает нам бо-

лее широкий спектр эмоций. Мы учимся менять 

свою точку зрения, ставя себя на место других. 

Мы узнаем о том, кто мы есть и кем хотим быть. И 

мы переживаем последствия второго порядка от 

выбора, не переживая их сами. 

В истории мира, бывало многое, многое же есть 

и в мифах, созданных в периоды этой истории. И 

история способна вдохновить писателей на произ-

ведения. Произведения многочисленных русских 

писателей переведены на бесчисленное количе-

ство языков. 

Таким образом, важной частью русской куль-

туры является литературное наследие страны. 

Произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и мно-

гих других классиков переведены на множество 

разных языков. Характерные черты русской лите-

ратуры включают глубокие описания эмоциональ-

ных переживаний героев, живописные описания 

природных ландшафтов, вызывающих воспомина-

ния, и исследования внутреннего мира человека. 

«Серебряный век» русской поэзии в конце XIX-го 

и начале XX-го века принес прекрасные произве-

дения таких поэтов, как А. Ахматова, С. Есенин, 

М. Цветаева, А. Блок и В. Брюсов. Литературные 

произведения, созданные в советскую эпоху, так-

же оказали длительное влияние на российскую 

культуру, благодаря таким писателям, как Арка-

дий и Борис Стругацкие, Владимир Высоцкий и 

Евгений Евтушенко, известным во всем мире. 

Следует согласиться с мнением Ц. Ян [1], А.Г. 

Павловой. [4] о том, что русская литература ока-

зывает влияние не только на духовность русского 
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народа, но и на становление культуры и искусства 

во всем мире. Стоит сказать, что литература и 

культура глубоко взаимосвязаны, и обе имеют 

прочную связь друг с другом, потому что на про-

тяжении многих лет и с древнейших времен лите-

ратура воплощала культуру. 

Некоторые исследователи [2] называют отече-

ственную литературу элементом национальной 

культуры. Русская литература является зеркалом 

социальных процессов, которое непосредственно 

оказывает существенное влияние на образ жизни, 

менталитет, искусство народа. 

Спецификой литературы является воспитание 

нового поколения, согласно идее И. И. Бецкого – 

«идеального гражданина», который созидает куль-

туру мирового масштаба. Художественная литера-

тура как никакой другой вид искусства, способна 

приобщить молодое поколение к национальной 

культуре [5]. 

Главной функцией литературы является обра-

зование. Изучение литературы влияет на читателя 

интеллектуально и эмоционально, способствует 

пониманию истории своей культуры, страны, об-

щества, самих себя. 

За счёт литературы сформировывается культу-

ра человека, литература учит сопереживать и со-

страдать, переживать жизнь вместе с героем про-

изведения. Русская литература даже спустя мно-

жество веков, продолжает восхищать и вдохнов-

лять людей. 

Классические писатели и поэты являются гор-

достью Россияи, ведь им удалось совершенно точ-

но изобразить и передать национальную культуру, 

мысли и глубокий смысл жизни в своих произве-

дениях. 

К примеру, рассмотрим творчество Л.Н. Тол-

стого, который изображает внутренний душевный 

и нравственный мир человека. Л.Н. Толстой во-

площает свое понимание сущности человека в 

судьбах героев произведения. Главным критерием 

в оценке человека является его способность к ду-

ховному росту. Именно поэтому Л.Н. Толстой 

считает необходимым записывать все моральные 

ошибки, совершенные в течение дня, - чтобы не 

повторять их в будущем. Человек, который спосо-

бен стать лучше благодаря такому анализу своего 

поведения, – сильная личность. Отчасти напоми-

нает трилогию "Детство. Отрочество. Юность" и 

другое произведение Толстого, созданное на заре 

его творчества – "Севастопольские рассказы", по-

священное военным событиям на Кавказе. Также 

следуя здесь принципу "правды и только правды", 

как назвал это Некрасов, Л.Н. Толстой полностью 

отказывается представлять войну в романтическом 

свете, он стремится показать своему читателю, что 

настоящая война - это только боль, кровь, грязь и 

ужас. 

Однако здесь также фигурирует еще один важ-

ный критерий оценки Толстовской человеческой 

личности - справедливость. Л.Н. уважением пишет 

о своих союзниках и противниках. 

По его мнению, людей нельзя делить на "хоро-

ших" и "плохих", черных и белых. Люди разные и 

меняются. Толстой сравнивал людей с реками: 

река в одном месте узкая, в другом широкая; вода 

в ней иногда мутная, иногда чистая, иногда теп-

лая, иногда холодная. И нельзя категорично су-

дить об этом, поскольку каждый человек может 

измениться, вырасти духовно. 

Произведения Л.Н. Толстого учат быть силь-

ным духом людьми, учат упорности, стойкости, ни 

сдаваться, ни отступать, идти до конца, не сда-

ваться, несмотря на любые жизненные обстоя-

тельства [6]. 

Ещё один пример, А.П. Чехов [9] явился масте-

ром короткого сатирического рассказа. В каждый 

свой рассказ он писал про конкретную проблему, 

например, про людские пороки, такие как зависть, 

лицемерие, пьянство, трусость, слабость и пр. 

Так, можно отметить, что практически все пи-

сатели и поэты XIX века изображали пороки и не-

достатки людей и социума, зачастую в гротескной 

форме раскрывая самые вопиющие из них. Кон-

цепция русской души также сильно пронизана 

идеалами. Таким образом, многие известные рус-

ские писатели, описывали нравственное, героиче-

ское поведение людей или освещают проблемы 

праведников и праведной жизни. В то же время 

Достоевский, Гоголь и многие другие писатели 

изображают страдания, с которыми сталкиваются 

бедные люди, и многочисленные несправедливо-

сти жизни, выражая неприятие зла инесправедли-

вости. 

Классическая русская литература, отражает 

настоящую русскую душу, настрой, истинную 

национальную культуру. Эти творческие произве-

дения, являются глобальной формой самовыраже-

ния, которая затрагивает духовные, эмоциональ-

ные и интеллектуальные проблемы людей. 

Классическая литература обладает способно-

стью расширить свое понимание самого себя и 

всего мира и даже освежить свой дух. Кроме того, 

литература – это любое фактическое, образное и 

творческое произведение о жизни людей и о том, 

что они сделали в своей жизни как достижение, во 

что они верили и что они создали или думали со-

здать. Более того, литература не должна изобра-

жать один взгляд на человеческую жизнь, напри-

мер, только положительную сторону их жизни, 

литература должна изображать разные и реальные 

видения человеческой жизни, независимо от того, 
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было ли оно положительным или отрицательным, 

потому что это подразумевает сбалансированное и 

жизнеспособное представление реалий человече-

ской жизни и существования. 

Изучая русскую литературу, читатель познает 

русского человека и русскую душу, национальную 

культуру, черты, свойственные только русскому 

обществу, пути решения проблем, характерные 

именно для русского человека, тенденции разви-

тия, предпринятые именно русскими людьми. 

Таким образом, стоит сказать, что  литература 

несет в себе своего рода генетический код, соот-

ветственно без которого отдельные люди и обще-

ство в целом теряют связи с прошлыми поколени-

ями по вертикальной линии времени. Литература 

выступает как голос, выражающий ценности и 

убеждения, и показывает, как люди живут, помо-

гает понять их культурную жизнь и какими были 

их культура и традиции раньше. Литература явля-

ется идеальным инструментом для того, чтобы 

показать мир и вести их за собой людей. 

Русская литература последних двух столетий 

учит нести ответственность за собственную жизнь 

и судьбу страны, подчеркивая, что путь ее разви-

тия будет зависеть от личного и непосредственно-

го участия каждого. 

Вышесказанное позволяет заключить, что ли-

тература выступает как голос, выражающий цен-

ности и убеждения, и показывает, как люди живут 

индивидуально или в группе с этой точки зрения, 

какой была их культурная жизнь и какими были 

их культура и традиции раньше. Русская литера-

тура становится идеальным инструментом для то-

го, чтобы показать мир и вести читателя за собой, 

познакомить с русской культурой. Русская литера-

тура, представляет собой сложный культурный 

феномен, влияющий на национальную культуру, 

полнота восприятия которого зависит от уровня 

культуры личности и ее знаний. 
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Abstract: the purpose of this article, devoted to the analysis of Russian literature, is to identify its impact on na-

tional culture. In order to achieve the stated goal, the tasks were set, which consisted in defining literature as an 

important component of all cultures. 

The author notes that Russian literature has a huge impact on the spirituality of the Russian people and national 

culture. Thus, the study of literature allows people to develop new ideas and ethical points of view and can help 

individuals to present themselves as educated members of society, and also the study of literature can be an enrich-

ing experience. In their brilliant works, Russian writers have always raised universal questions that remain eternal 

for world literature. The article is devoted to the study of the influence of Russian literature on national culture. The 

author substantiates the relevance and significance of the research topic. In conclusion, the author concludes that 

literature is a reflection of culture. 
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Речевая культура сотрудников органов внутренних дел, обучающихся 

по основным программам профессионального обучения 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме изучения речевой культуры сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации. Практика преподавания дисциплины «Русский язык в деловой доку-

ментации. Культура речи» позволяет авторам исследования отмечать тот факт, что в настоящее время уро-

вень речевой культуры сотрудников полиции падает, их речь лишена точности, логичности, чистоты, пра-

вильности, в высказываниях встречаются нарушения этикетных норм. С целью определения уровня рече-

вой, а также общей культуры, который характеризует действующих сотрудников органов внутренних дел, 

авторы статьи провели анкетирование среди слушателей, обучающихся по основным программам профес-

сионального обучения на факультете профессиональной подготовки Уфимского юридического института 

МВД России. Проведенное анкетирование позволило определить, как респонденты относятся к русскому 

языку и своей речи, под влиянием чего формируются их речевой и культурные образцы, а также насколько 

широко распространилась привычка использования ненормативной лексики в своей речи. Результаты отве-

тов анкетирования показали, что у респондентов завышенная самооценка собственных речевых навыков; в 

кругу их знакомых, близких и родных людей отсутствуют люди с образцовой речью; большая часть опро-

шенных использует ненормативную лексику. Однако проведенное анкетирование позволило также выявить 

то, что каждый из его участников осознает ценность, богатство и значимость русского языка. В связи с 

этим методы и приемы преподавания дисциплины «Русский язык в деловой документации. Культура речи» 

должны быть направлены на совершенствование навыков устной и письменной речи, повышение общей 

культуры речи носителей языка, а также ответственное и бережное отношение к русскому языку. 
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И учёные-лингвисты [1], и преподаватели-

филологи, и просто заинтересованные люди 

настойчиво говорят о падении русской речевой 

культуры, сущность которой заключается во вла-

дении нормами литературного языка в письмен-

ной и в устной форме, проявляющемся в грамот-

ном выборе и организации языковых средств, спо-

собствующих обеспечению необходимого эффекта 

в достижении поставленных коммуникативных 

задач в соответствии с этикой общения [3]. К со-

жалению, в лексику носителей языка активно про-

никают профессиональный сленг, жаргоны, слова 

иноязычного происхождения. 

Уровень речевой культуры носителей русского 

языка всегда вызывал сожаления, но до какого-то 

времени их осуждали за неумение писать без ор-

фографических и пунктуационных ошибок, а так-

же без орфоэпических ошибок говорить. Однако с 

некоторых пор стало осознаваться, насколько тес-

но связаны языковая культура и общая культура 

индивидуума, его взгляд на мир, уровень духовно-

сти личности. 

Связь между речевыми умениями и уровнем 

гуманитарного развития была очевидной уже дав-

но. Процитируем в связи с этим К.И. Чуковского, 

ещё в 40-х годах прошлого века писавшего: «Ор-

фографию невозможно улучшить в отрыве от об-

щей культуры. Орфография обычно хромает у тех, 

кто духовно безграмотен, у кого недоразвитая и 

скудная психика. Ликвидируйте эту безграмот-

ность – и все остальное приложится» [8]. Ещё 

раньше, и сугубо теоретически, обсуждаемая идея 

была высказана Э. Сепиром [6] и Б. Уорфом [7]. 

Но тогда время для осознания всей драматичности 

сформулированных мыслей ещё не настало. 

То, что носители русского языка пишут и гово-

рят с грубыми ошибками, словарный запас скуден, 

а речь пересыпана бранью – плохо и само по себе. 

Однако это свидетельство более глубокого и серь-

ёзного неблагополучия, «разрухи в мозгах», как 

писал классик [2]. Это явные признаки социальной 
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патологии, т.к. согласно Сепиру-Уорфу объем и 

состав словаря, которым располагает человек, за-

даёт те реалии, в которых он воспринимает реаль-

ность и объясняет её другим. А наш мир никогда 

не бывает лучше нашей речи. 

Исходя из идеи о неразрывной связи между 

языком и мышлением, языком и культурой, кото-

рая существует как для всего социума, так и для 

каждого отдельного его представителя, мы пред-

приняли попытку определить уровень речевой, а 

также общей культуры, который характеризует 

действующих сотрудников органов внутренних 

дел. Как показывает практика преподавания дис-

циплины «Русский язык в деловой документации. 

Культура речи» по основным программам профес-

сионального обучения, ряд сотрудников полиции 

имеют низкий уровень языковой подготовки. Их 

речь лишена точности, логичности, чистоты, в вы-

сказываниях встречаются нарушения этикетных 

норм. Небольшое количество часов, выделенное 

на освоение дисциплины, предполагает внедрение 

в образовательный процесс различных методов и 

приемов, направленных на повышение культуры 

речи сотрудников органов внутренних дел, эффек-

тивности обучения, активизацию познавательной 

деятельности и развитие навыков грамотной ком-

муникации. В лингвистической литературе под 

культурой речи понимают такой набор и такую 

организацию языковых средств, которые в опре-

деленной ситуации общения при соблюдении со-

временных языковых норм и этики общения поз-

воляют обеспечить наибольший эффект в дости-

жении поставленных коммуникативных задач [4, 

с. 16]. 

Выдающийся отечественный лингвист и лекси-

кограф С.И. Ожегов отмечал: «Высокая культура 

речи – это умение правильно, точно и выразитель-

но передать свои мысли средствами языка. Пра-

вильной речью называется та, в которой соблюда-

ются нормы современного литературного языка… 

Но культура речи заключается не только в следо-

вании нормам языка. Она заключается еще и в 

умении найти не только точное средство для вы-

ражения своей мысли, но и наиболее доходчивое 

(т.е. наиболее выразительное) и наиболее умест-

ное (т.е. самое подходящее для данного случая) и, 

следовательно, стилистически оправданное» [5, с. 

287-288]. 

В качестве объекта для наблюдений авторами 

исследования было избрано речевое поведение 

обучающихся по основным программам профес-

сионального обучения «Профессиональная подго-

товка лиц среднего и старшего начальствующего 

состава, впервые принятых на службу в органы 

внутренних дел Российской Федерации и имею-

щих высшее или среднее профессиональное (не-

юридическое) образование», по должности слу-

жащего «Полицейский» и «Профессиональная 

подготовка лиц рядового и младшего начальству-

ющего состава, впервые принятых на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации», 

по должности служащего «Полицейский». 

Методом исследования явилось анкетирование, 

в котором приняли участие 118 слушателей фа-

культета профессиональной подготовки Уфимско-

го юридического института МВД России. Вопросы 

в предложенной анкете затрагивали 4 круга про-

блем. 

1. Насколько осознанно человек относится к 

своей речи, контролирует ли он её, оценивает или 

говорит, не задумываясь. Здесь предлагались та-

кие вопросы: Как вы оцениваете своё умение го-

ворить (высоко, удовлетворительно, плохо)? Есть 

ли вокруг вас люди, подражать которым в речи 

вам хотелось бы? Назовите их. 

2. Под влиянием чего формируются речевой и 

культурные образцы молодых людей. Здесь пред-

лагались такие вопросы: Кто ваш любимый теле-, 

радиоведущий, комментатор, вообще – любимый 

журналист? Правы ли те, кто считает, что уме-

ние хорошо говорить в жизни необходимо? 

3. Насколько широко распространилась при-

вычка использовать ненормативную лексику и 

насколько осознано это происходит (Используете 

ли вы ненормативную лексику? Если да, то заме-

чаете ли вы грубость этих слов, или она для вас 

уже стёрлась? 

4. Отношение к русскому языку был предна-

значен выяснить вопрос: Если мировым языком 

окончательно станет английский, если все в Рос-

сии будут свободно говорить и понимать по-

английски, пожалеете ли вы об исчезновении рус-

ского языка? 

Анализ полученных ответов позволил сделать 

следующие выводы. 

1. На вопрос Как вы оцениваете своё умение 

говорить (высоко, удовлетворительно, плохо)? 68 

% опрошенных ответили, что удовлетворительно. 

32 % оценили свои умения высоко, что показалось 

нам весьма смелым заявлением. 

На наш взгляд, у слушателей профессионально-

го обучения завышенная самооценка собственных 

речевых навыков. Лишь двое ответили, что оцени-

вают уровень речи как «хорошо», и только един-

ственный слушатель указал в своей анкете «пло-

хо». 

Ответы на вопрос Есть ли вокруг вас люди, 

подражать которым в речи вам хотелось бы? 

показали, что, к сожалению, среди опрошенных 

нет таких личностей, с которых бы хотелось брать 

пример речевого общения. 93% ответили, что в 

кругу знакомых, близких и родных людей отсут-
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ствуют люди, речь которых можно было бы счи-

тать образцовой. 

Лишь 7% слушателей указали в своих анкетах 

следующих людей, речевому поведению которых 

хотелось бы соответствовать: преподаватели фа-

культета профессиональной подготовки – 3 чело-

века, начальник на работе – 2 человека, старший 

брат – 2 человека, отец – 1 человек. Ответили 

«да», но не указали, кто это, трое обучающихся. 

Такие результаты можно интерпретировать 

двумя причинами: или вопрос оказался неожидан-

ным настолько, что не вспомнилась ни одна под-

ходящая фамилия, или опрошенные никогда не 

задумывались над совершенстованием своей речи, 

не проявляли желания что-то изменить в ней. 

2. Владение речью слушателей 

профессиональной подготовки формируется под 

влиянием далеко не элитарных языковых лично-

стей. 

Половина опрашиваемых слушателей вообще 

не смогла назвать ни одного теле-, радиожурнали-

ста (52 %). На первом месте по частотности оказа-

лись Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов, а также 

Леонид Якубович. 

Очевидно также, что опрашиваемые не выде-

ляют собственно «разговорные» передачи из всего 

того, что они смотрят и слушают. Об этом свиде-

тельствует характер называемых имён: И. Ургант, 

Д. Губерниев, М. Галкин, Павел Воля, А. Мусага-

лиев, А. Пушной, К. Собчак, Г. Харламов, Е. Ма-

лышева, Л. Гузеева. Фамилии некоторых из них 

приводятся с искажениями (Екубович, Гумернев), 

имена в подавляющем большинстве анкеты отсут-

ствуют. 

3. Интерес представляют ответы на вопрос об 

использовании ненормативной лексики. Лишь 5% 

опрошенных отвечает, что не используют инвек-

тивы. 

Хотя опрос был анонимным и ему предшество-

вала соответствующая инструкция, подчёркиваю-

щая, что целью является стремление узнать объек-

тивное положение дел, а не «выявить нарушите-

лей», тем не менее в анкетах часто встречается 

что-то вроде попытки оправдания. Так, пишут, что 

используют в речи ненормативную лексику: при 

чрезвычайных случаях; когда меня сильно выводят 

из себя; использую, но очень редко; в очень редких 

случаях. 

Почти половина информантов, которые ис-

пользуют ненормативную лексику, сообщают, что 

её грубость ими ощущается. Соответственно для 

другой половины опрошенных грубость известных 

слов уже стёрлась. Ощущение грубости ненорма-

тивной лексики свидетельствует о том, что её упо-

требление не вошло ещё в плоть и кровь, а значит 

человек может себя в этом смысле контролиро-

вать. Лишь когда употребление площадных слов 

становится настолько привычным, что их грубость 

перестаёт ощущаться, привычка становится неис-

коренимой. 

4. Наиболее обнадеживающим представляется 

ответ на последний вопрос:  Если мировым языком 

окончательно станет английский, если все в Рос-

сии будут свободно говорить и понимать по-

английски, пожалеете ли вы об исчезновении рус-

ского языка? 

Все опрошенные утверждают, что, если скоро 

это произойдёт, они пожалеют об исчезновении 

русского языка, поэтому свою прорусскоязычную 

позицию формулируют весьма решительно, 

например, так: «очень», «даже очень», «конечно 

пожалею» и даже «английский язык никогда не 

станет общим мировым». 

Эти утверждения кажутся нам весьма оптими-

стическими. Если человек осознает ценность род-

ного языка, у нас – преподавателей русского языка 

– есть хороший шанс изменить обрисованную 

выше ситуацию. В связи с этим на занятиях по 

дисциплине «Русский язык в деловой документа-

ции. Культура речи» мы должны побудить слуша-

телей, обучающихся по основным программам 

профессионального обучения «Профессиональная 

подготовка лиц среднего и старшего начальству-

ющего состава, впервые принятых на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации и 

имеющих высшее или среднее профессиональное 

(неюридическое) образование», по должности 

служащего «Полицейский» и «Профессиональная 

подготовка лиц рядового и младшего начальству-

ющего состава, впервые принятых на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации», 

по должности служащего «Полицейский», к со-

вершенствованию навыков устной и письменной 

речи, повышению их общей культуры речи, а так-

же ответственному и бережному отношению к 

русскому языку. 
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Speech culture of employees of the internal affairs bodies 

studying in the basic programs of professional training 

 

Abstract: this article is devoted to the problem of studying the speech culture of employees of the internal af-

fairs bodies of the Russian Federation. The practice of teaching the discipline “Russian language in business docu-

mentation. Culture of Speech" allows the authors of the study to note the fact that at present the level of speech cul-

ture of police officers is falling, their speech is devoid of accuracy, logic, purity, correctness, there are violations of 

etiquette norms in statements. In order to  determine the level of speech, as well as general culture, which charac-

terizes the current employees of the internal affairs bodies, the authors of the article conducted a survey among stu-

dents enrolled in the main vocational training programs at the Faculty of Professional Training of the Ufa Law In-

stitute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The survey made it possible to determine how the respondents 

relate to the Russian language and their speech, under the influence of which their speech and cultural patterns are 

formed, as well as how widespread the habit of using profanity in their speech is. The results of the survey respons-

es showed that the respondents have an overestimated self-esteem of their own speech skills; in the circle of their 

acquaintances, relatives and relatives there are no people with exemplary speech; Most of the respondents use pro-

fanity. However, the survey also made it possible to reveal that each of its participants is aware of the value, rich-

ness and significance of the Russian language. In this regard, the methods and techniques of teaching the discipline 

“Russian language in business documentation. Culture of Speech” should be aimed at improving the skills of oral 

and written speech, increasing the general culture of speech of native speakers, as well as a responsible and careful 

attitude to the Russian language. 

Keywords: speech culture, speech behavior, the Russian language, vocational training, law enforcement offic-

ers 
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Языковая репрезентация гендерного фактора в женской  

прозе мексикано-американской литературы 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности языковой репрезентации гендерного фактора в жен-

ской прозе мексикано-американской литературы на примере романа А. Кастильо «So Far From God» (1993). 

Определены основные гендерные стереотипы в мексикано-американском социуме, культурно и социально 

обусловленные представления о качествах и нормах поведения мужчин и женщин, которые привели к по-

явлению когнитивных структур и моделей поведения в обществе и семье, на которые индивид ориентиру-

ется в обыденной жизни, включая ценности, идеалы, позиции и права. Представлена характеристика жен-

ской мексикано-американской прозы или чикана (Chicana) как средства самовыражения и сопротивления. 

Описано творчество А. Кастильо как представителя чикана-литературы в трудах разных авторов с учетом 

разных аспектов, таких как феминистские взгляды, особенности юго-западной литературы, постмодернист-

ский стиль и магический реализм, конфликт «миров и множества» и мифологии. Проведен анализ языковой 

репрезентации гендера в романе А. Кастильо «So Far From God» и основных направлений в описании от-

ношений общество-женщина, женщина-мужчина. Методами исследования обозначены анализ, синтез, 

обобщение научных источников по проблеме исследования, материалом для которого послужил роман А. 

Кастильо «So Far From God» (1993). В свете современных дебатов о равноправии и важности гендерных 

вопросов, исследование творчества Кастильо может быть полезным для тех, кто интересуется гендерными 

вопросами. 

Ключевые слова: гендер, гендерная роль, стереотип, мексикано-американская проза, чикана (Chicana), 

доминирующая культура, патриархальное общество 
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Введение 

Понятие «гендер» в его современном понима-

нии ассоциируется, как известно, с половой диф-

ференциацией «мужское-женское» и включает в 

себя как общее, так и социальное значение. В пер-

вом значении имеются в виду различия по анато-

мическому признаку (Г. Асанбаева, А.В. Кирил-

лина, И.И. Халеева и др.), во втором – разделение 

социума на две группы по биологическому полу, 

но не всегда совпадающее с ним (Н.М. Лебедева, 

У. Липпман, Э. Игли). Социальное значение ген-

дера привело к закреплению гендерной роли муж-

чины и женщины и формированию представлений 

о моделях поведения и коммуникации, стереоти-

пизированных для каждого гендера во многих 

сферах деятельности: образовании, социальной 

дифференциации, культурной сфере. Таким обра-

зом, в обществе сформировались гендерные сте-

реотипы, культурно и социально предопределён-

ные представления о качествах и нормах поведе-

ния мужчин и женщин, которые обусловили появ-

ление когнитивных структур и моделей поведения 

в обществе и семье, на которые индивид ориенти-

руется в обыденной жизни, включая ценности, 

идеалы, права. 

Специфика гендерных стереотипов многонаци-

онального социокультурного пространства совре-

менной американской литературы США во второй 

половине ХХ в. обусловлена активизацией в 1960–

1970-е годы борьбы этнических меньшинств США 

за гражданские права [16], что привело к росту 

национального самосознания не только в социаль-

ной сфере, но и нашло свое отражение в литерату-

ре [8]. Творчество мексиканских иммигрантов в 

США, в частности, женщин-писателей приобрело 

«видимый» характер. 

Мексикано-американская литература является 

одной из динамично развивающихся направлений 

в США, представляя компонент культуры этниче-

ских меньшинств [9, 10, 15]. Под понятием «чика-

но» или Chicanо понимаются мексиканцы, кото-

рые проживают в США и их потомки, родившиеся 

уже в Америке. Литература Чикана охватывает 

художественные произведения, написанные жен-

щинами – мексиканками. Активное развитие по-

нятия Чикана связано с феминистским движением 

женщин за свободу и равенство, поскольку вплоть 

до 1980-хх гг. мужчины – мексиканцы игнориро-

вали женщин, ставя собственную мужественность 

в один ряд с мексиканскими культурными ценно-

стями. Большинство сюжетов произведений 

«мужской» литературы посвящены жизни муж-

чин, но при этом женщины как главные герои не 

рассматривались. Х.- А. Ороско и Э. Чабрам-

Дернерсезиан указывали на психологическую по-

требность мексиканских мужчин в превосходстве 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 95 

над женщинами, что обусловлено событиями, 

происходящими с их предками. Результатом стало 

формирование осознанной потребности в психо-

логической компенсации, которая часто выража-

лась в применении агрессии, правонарушениях со 

стороны чикано и расизме, неравноправии, непри-

знании культурной идентичности мексиканцев со 

стороны американцев. Негативное восприятие чи-

кано усиливалось в СМИ: «небелые» молодые лю-

ди (американцы мексиканского происхождения и 

афроамериканцы) воспринималась не как индиви-

дуальности, а как преступники, которые были за-

ведомо признаны уголовно наказуемыми. По мне-

нию А. Миранде, причиной криминализации чи-

кано стала не их жестокость, а противоречия меж-

ду государственными системами и культурно-

мировоззренческие конфликты. Участие чикано в 

деятельности уличных преступных групп направ-

лено на стремление сохранить свою уникальную 

культуру, и чтобы защитить себя и свое простран-

ство. Таким образом, враждебная социальная сре-

да создала предпосылки для развития феминист-

ского движения против превосходства мужчин – 

так появились «чикана» – женщины мексиканско-

го происхождения, стремившиеся к признанию 

своих прав и свобод и бросившие вызов предпи-

санной поколениями роли женщины в семье. Чи-

кана идентифицировали себя, с одной стороны, 

как сознательно самоопределившихся, гордящихся 

своим этническим наследием, с другой, стреми-

лись преодолеть внутренний конфликт между 

устоявшейся ролью женщины в семье (заложен-

ную социальной, культурной, этнической и воз-

растной средами феминность как совокупность 

моделей поведения и психических качеств жен-

ского гендера) и ненавистью к угнетению себя как 

представителя коренного народа. 

Кроме того, согласно Ч. Морага, идеология 

превосходства мужчин в семьях чикано поддер-

живается, в том числе, матерями в их отношениях 

с детьми: дочь должна «заслужить» любовь мате-

ри, доказывать ей верность, сын же получает ее 

любовь изначально. Соответственно, главными 

темами и концептами в литературе чикана стали 

«женщина, свобода, уважение, права, борьба, со-

противление, этническая идентичность, феми-

низм». Таким образом, в литературе чикана под-

нимаются вопросы социального протеста, поиска 

себя и обретения гармонии в мультикультурном 

мире США. Также, в литературе чикана, понимае-

мой как «культура сопротивления», поднимаются 

социальные вопросы, вопросы поиска самих себя 

и обретения гармонии в культурном мире США. 

Авторы чикана пишут не только о потере земли и 

культуры, но, прежде всего, о той роли, которая 

была предложена мексиканкам в американском 

обществе. 

Словесно-языковой материал, богатая палитра 

культурного разнообразия традиций широко пред-

ставлены в женской мексикано-американской (чи-

кана) прозе, которая является средством самовы-

ражения и способом преодоления угнетения до-

минирующего американского социума и патриар-

хальной культуры мексикано-американского со-

общества. Таким образом, литературу чикана 

можно рассматривать как литературу этнического 

меньшинства. В женской мексикано-американской 

прозе среди наиболее известных писателей следу-

ет отметить таких как А. Кастильо, С. Сиснейрос, 

Д. Чавес, Е.М. Вирамонтес, Г. Ансальдуа, П. Мора 

и др. К числу ведущих представителей современ-

ной мексикано-американской литературы, на наш 

взгляд, принадлежит Ана Кастильо. 

Актуальность исследования 

Изучение литературного наследия чикана име-

ет высокую актуальность в современном обще-

стве. Чикана-литература является значимым эле-

ментом мультикультурного литературного насле-

дия США и оказывает значительное влияние на 

современную американскую литературу. Исследо-

вание творчества А. Кастильо, как выдающейся 

представительницы мексикано-американской ли-

тературы, позволяет более глубоко понять эту ли-

тературную традицию, а также является актуаль-

ным для литературных исследований и обще-

ственных дебатов о гендерных вопросах и куль-

турном многообразии. 

Цель, методы и материалы исследования 

Целью исследования является изучение осо-

бенностей языковой репрезентации гендерного 

фактора в женской прозе мексикано-американской 

литературы. Методами исследования являются 

анализ, синтез, обобщение научных источников по 

проблеме исследования. 

Материалом исследования послужил роман А. 

Кастильо «So Far From God» (1993). 

Результаты исследования 

Творчество А. Кастильо как представителя чи-

кана-литературы изучалось различными учеными 

со следующих позиций: 

- выражения феминистских взглядов, стремле-

ния преодолеть стереотипы и идеалы современной 

патриархальной структуры общества (D.L. 

Madsen) [12]; 

- особенностей юго-западной литературы США 

(С.Л. Спурджен) [цит. по Collins, 2002], постмо-

дернисткого стиля, смешения жанров (E. 

Mermann-Jozwiak) [13], жанрового своеобразия (А. 

Бауэр) [11]; 

- «магического реализма», который олицетво-

ряет новое понимание мира вне стереотипов обы-

денности языков (F.L. Aldama) [3]; 
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- конфликта «миров и множества» (M.R. 

Noriega Sánchez) [14]; 

- мифологии (Н. Гебхардт) [цит. по 7]. 

В отечественном литературоведении и лингви-

стике мексикано-американскую прозу начали изу-

чать с середины 1980 гг. Основными вопросами 

исследования стали следующие: 

- различные аспекты этнической литературы 

(А.В. Ващенко); 

- женская тема в литературе чикана (Т.В.  Во-

ронченко); 

- проблема мультикультурализма в США (М.В. 

Тлостанова); 

- проблема самоопределения личности в жен-

ской прозе этнических меньшинств США (Е.В. 

Левченко) [1]; 

- влияние общественных, а также имманентных 

эстетических факторов на проблематику и худо-

жественную специфику (А.В. Советная). 

Роман Аны Кастильо «So Far From God» по-

вествует о потерях и невзгодах в жизни героинь и 

о том, как эти женщины находят в себе силы вы-

жить. Этот роман является ответом на распростра-

ненный стереотип о женщинах чикана, как о пас-

сивных личностях, которые страдают от угнетения 

или подчиняются патриархальному обществу. В 

романе представлены женские персонажи, кото-

рые, вопреки традиционным ролям в патриархаль-

ном обществе, сопротивляются доминированию 

мужчин в своей жизни. 

Роман «So Far From God» повествует об исто-

рии семьи: Софи, матери-одиночки и ее четырех 

дочерей: Эсперансы, политической активистки и 

тележурналиста; Каридад, помощницы медсестры, 

которая в последствии стала жертвой; Фе, чья ра-

бота на фабрике привела ее к смерти от рака; и 

Локи, отшельника и целителя. 

В патриархальном мексиканском обществе вы-

бор имени очень значим, поскольку оно как свое-

образный инструмент обладает способностью 

символически влиять на жизнь личности и ее 

предназначение. S. Sirias и R. McGarry подчерки-

вают важность, придаваемую именам в обществе 

чикано: «Именование, однако, может также функ-

ционировать как инструмент для расширения воз-

можностей самоопределения, средство, с помо-

щью которого можно переопределить женскую 

идентичность и отвергнуть навязанное принятие 

себя [17]. А. Кастильо использует имена парадок-

сальным образом: мать, пережившая смерть своих 

четырех дочерей, дает имя добродетели и ценно-

сти, связанной с женщинами: София этимологиче-

ски означает мудрость, Esperanza (Эсперанса) 

надежду, Fe (Фе) – веру, Caridad (Каридад) – бла-

готворительность, La Loca (Ла Лока) - безумие. 

Имена первых трех дочерей обозначают три 

главных христианских идеала. Однако судьба 

каждого из этих персонажей противоположна иде-

алу, который символизирует ее имя. Например, 

Эсперанса, самая активная и свободолюбивая из 

сестер, посвящает свои студенческие годы движе-

нию чикано, стремясь улучшить жизнь своего 

народа, но погибает, работая журналистом, осве-

щавшем кризис в Персидском заливе. Фе, наибо-

лее приверженная традициям своей культуры, не 

имеет стремлений к изменению устоев патриар-

хального общества, согласно которым женщины 

должны выходить замуж и выступать в качестве 

служанок для своих мужей. После несостоявшейся 

помолвки Фе долгое время приходила в себя. 

Наконец, выйдя замуж, Фе решает нарушить тра-

диционные устои и выбирает более высокоопла-

чиваемую работу, но «вера в лучшую жизнь» не 

оправдалась – Фе умирает от рака [5]. Таким обра-

зом, она теряет веру в то, что жизнь может изме-

ниться к лучшему. 

Значение имени Каридад связано с аморальным 

стилем жизни девушки, что, в итоге, привело ее к 

гибели [5]. 

Через образ Локи А. Кастильо выражает идею о 

том, что даже в патриархальном обществе воз-

можно изменить свою жизнь. Ее окружает среда, 

где доминируют женщины, где не важны тради-

ции католической церкви, отсутствует необходи-

мость в духовном руководстве из внешнего мира. 

А. Кастильо предполагает, что женщины могут 

выйти за рамки патриархального института рели-

гии и достичь духовности, которая исходит изнут-

ри, а не извне. 

Анализ языковой репрезентации гендера в ро-

мане А. Кастильо «So Far From God» позволил 

определить основные направления в описании от-

ношений общество-женщина, женщина-мужчина: 

1. Ценности мексиканской культуры выступа-

ют диссонансом в соотнесении с ценностями аме-

риканской мечты, присущей многим семьям мек-

сиканского общества: 

- Because her family did not fit the profile of the 

American Dream, Fe limited her interaction with them 

and maintained a silence regarding her own life and 

plans – в данном случае автор указывает на то, что 

семья Фе не соответствует критериям «американ-

ской мечты» по причине бедности, патриархаль-

ности, отсутствия достатка и образованности, со-

ответственно, понять ее планы о карьере и жизни 

они смогут, поэтому нарушаются отношения меж-

ду Фе и ее семьей (limited, did not fit the profile); 

- … the long-dreamed-of automatic dishwasher, 

microwave, Cuisinart and the VCR – здесь автор пе-

речисляет долгожданные (long-dreamed) «быто-

вые» мечты соответствия американской семье: 

холодильник, СВЧ – то, чего нет у мексиканской 
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семьи, живущей в родной стране; 

- A year from the time of her wedding, everything 

ended, dreams and nightmares alike, for that daughter 

of Sofi who had all her life sought to escape her moth-

er's depressing home-with its smell of animal urine 

and hot animal breath and its couch and cobijas that 

itched with ticks and fleas – в данном случае автор 

описывает бедность дома, некомфортность жизни 

в нищете через языковые единицы smell of animal 

urine, hot animal breath, ticks and fleas. 

Автор акцентирует внимание на несоответ-

ствии ценностей мексиканской семьи традицион-

ным идеалам американской семьи и «американ-

ской мечты». С позиции среднестатистического 

жителя США или Европы большая мексиканская 

семья живет в бедности, не способная не только 

обеспечить хорошее образование своим детям, но 

и зачастую даже покупку квартиры или дома – 

обычно всей большой семьей они живут в одном 

доме. «Американская мечта» подразумевает нали-

чие идеалов свободы или возможностей, сформу-

лированная отцами-основателями, что для мекси-

канского патриархального общества не является 

нормой. Данное понятие достаточно часто связы-

вают с иммигрантами, прибывшими в США в по-

исках лучшей жизни из стран, в которых функци-

онирует достаточно жесткая система классов, что 

приводит к ограничению социальной мобильно-

сти, свободы личности, работы и собственности. 

Для мексиканцев одним из воплощений «амери-

канской мечты» является наличие собственного 

дома, признание равенства вне зависимости от эт-

нического и социального происхождения. На 

практике же даже среднестатистический америка-

нец не всегда может иметь достаточные финансо-

вые возможности для приобретения собственного 

жилья, не говоря уже о мигрантах. 

Для описания реалий недостижимости «амери-

канской мечты» писатель использует типичные 

для американца выражения the profile of the Ameri-

can Dream, long-dreamed-of, а также описывает 

причины этого несоответствия: smell of animal 

urine and hot animal breath and its couch and 

cobijas, ticks and fleas. 

Анализ текста показал, что представители аме-

риканской культуры воспринимают жизнь средне-

статистического мексиканца на основе стереоти-

пов, сформированных исторически вследствие ко-

лониальной деятельности правительства США. К 

стереотипам целесообразно отнести следующие: 

- образ мужчины-мексиканца: жестокий пре-

ступник-латиноамериканец, диктатор, участник 

уличных банд / наркокартель или подневольный 

рабочий; 

 

 

- образ женщины-мексиканки: домохозяйка, у 

которой нет собственного достоинства, и которая 

испытывает недостаток уважения со стороны 

мужчины, которое она заслуживает за свою рабо-

ту. 

На лексическом уровне для выражения идей 

автор использует метафоры American Dream как 

символ счастья, благополучия в американском 

обществе, mother’s depressing home – как символ 

прошлого и настоящего, фразеологизм maintained 

a silence, на морфологическом уровне – это ис-

пользование «ограничительных» языковых единиц 

limited, ended, to escape, с отрицанием did not fit, на 

синтаксическом уровне – это сложные предложе-

ния по принципу «развертывания» содержания, 

содержащие причинно-следственные связи и по-

яснения (сложно-подчиненные предложения с 

придаточными определительными и обстоятель-

ственными). 

2. Патриархальность как основной концепт 

мексиканской культуры 

Идеи патриархального общества реализуется 

через репрезентацию языковых единиц, характе-

ризующих: 

- описание угнетенного психологического со-

стояния, на которое влияют постоянная неспра-

ведливость со стороны общества: without excep-

tion, healing her sisters from the traumas and injus-

tices they were dealt by society, a society she herself 

never experienced firsthand 

- неравенство, ощущаемое в пространстве аме-

риканского общества: 

a woman who had been given a bad rap by every 

generation of people since the beginning of time 

Petrified, she can't respond, her face caught be-

tween los intersticios, the spaces between the different 

worlds she inhabits. 

- доминирование «белой» расы, в которой 

женщина-мексиканка чувствует свое низкое по-

ложение и чужеродность: Alienated from her mother 

culture, 'alien' in the dominant culture, the woman of 

color does not feel safe with the inner life of her Self. 

Описание господства патриархата пронизывает 

весь роман. На лексическом уровне используются 

словосочетания traumas and injustices were dealt by 

society, a bad rap by every generation of people since 

the beginning of time, alien, dominant culture, the 

woman of color, not feel safe, характеризующие со-

стояние и мировосприятие мексиканской женщи-

ны. Особую значимость приобретает репрезента-

ция характеристики событий, отношений, которые 

описывают презрение к мексиканским женщинам 

со стороны общества и мужчин, что внушает 

женщине, в свою очередь, презрение к себе и при-

зывает признать различие между реальностью 

мексиканской женщины и реальностью мужчины 
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доминирующей культуры (США). При этом автор 

в лице каждой женщины чикана олицетворяет 

жертвенность, притеснение и бессмысленность 

смерти. Автор использует яркие метафоры between 

los intersticios, the spaces between the different 

worlds, mother culture, dominant culture, the woman 

of color does, эпитеты a bad rap, different worlds. На 

морфологическом уровне присутствует отрица-

тельная частица not, наречие never, пассивный за-

лог (аlienated, рetrified, experienced, were dealt), 

чтобы показать негативное влияние на женщину, 

ее физическое и психическое состояние. 

3. Мексикано-американские женщины тради-

ционно описываются как «служительницы» муж-

чин и хранительницы домашнего очага. Их образы 

представлены языковыми единицами, характери-

зующих: 

- с одной стороны, устремления женщины при-

близиться к нормальной в ее понимании жизни и 

адаптироваться в обществе (organized desk at work, 

weekly manicured fingernails and a neat coiffure): 

Fe was beyond reproach. She maintained her im-

age above all from the organized desk at work to 

weekly manicured fingernails and a neat coiffure 

- с другой, реакция самой женщины на неспра-

ведливость, несчастья и отношения ней других 

(dead, no kindness, disillusionment, mutilation): 

a woman with brains was as good as dead for all 

the happiness it brought her in the love department 

feeling no kindness in their hearts for a young 

woman who has enjoyed life, so to speak 

Her reaction to her disillusionment humorously 

becomes known to the members of her family as the 

era of El Big Grito, which consisted of "one loud con-

tinuous scream that would have woken the dead 

… the mutilation of the lovely young woman was 

akin to martyrdom 

На протяжении всего романа мы видим эволю-

цию образа женщины и ее духовной смерти: от 

ухоженности и женственности (manicured finger-

nails, a neat coiffure) до физического (the mutila-

tion, akin to martyrdom) и психологического (disil-

lusionment, brains was as good as dead) увечья. Ав-

тор показывает, как идеализированный мир обще-

ства мужчин их подводит, вынуждает подчиняться 

и испытывать унижение и боль. На лексическом 

уровне преобладают сравнения as good as dead, as 

the era of El Big Grito, эпитеты a young woman, 

lovely young woman, love department являются 

ключевыми, вокруг которых разворачивается 

дальнейшее описание женщины чикана. На мор-

фологическом уровне присутствуют преимуще-

ственно активный залог, на синтаксическом – 

сложные предложения с придаточными определи-

тельными (who, which). 

4. Характеристика устремлений женщины в 

мужском обществе показана с помощью языковых 

единиц, описывающих: 

- традиционные идеалы: 

life itself should be "defined as a state of courage 

and wisdom and not an uncontrollable participation 

in society 

Previously, Fe considered Sofi, Loca, and Caridad 

self-defeating and unambitious because they were not 

interested in becoming wage workers 

- феминистские идеалы (protest, struggle, Es-

peranza's La Raza politics): 

Back in college, if it wasn't for la Esperanza who 

led the protest, they never would have had one Chica-

no Studies class offered on the curriculum. If it wasn't 

for la Esperanza, who would have known about the 

struggle of the United Farm Workers on campus? 

Who would have ever told him about anything at all? 

she felt disappointment and disgust for Loca's con-

dition; although she respected Esperanza's television 

job, she "had no desire to copy Esperanza's La Raza 

politics. 

Языковая репрезентация феминности реализу-

ется за счет таких сочетаний как: as a state of cour-

age and wisdom, Chicano Studies class, led the pro-

test, not an uncontrollable participation in society, 

who would have known / Who would have ever told. 

Автор акцентирует внимание читателя на братстве 

и сестринстве женщин и мужчин чикана, отож-

дествляя работу Эсперансы в the struggle of the 

United Farm Workers с движением la Familia de la 

Raza, сущность которого заключается в том, чтобы 

воспринимать друг друга как одну большую се-

мью. На лексическом уровне представлены мета-

фора Chicano Studies class, сравнение a state of 

courage and wisdom, эпитеты uncontrollable partici-

pation. На морфологическом уровне часто исполь-

зуется конструкция имя с окончанием (’s) + сущ. в 

значении принадлежности какому-либо лицу, 

например, Loca's condition, Esperanza's television 

job, Esperanza's La Raza politics, пассивный залог 

defined, not interested, considered, причем это каса-

ется глаголов, семантика которых включает дей-

ствия со стороны общества. 

Таким образом, автор делает вывод о том, что 

женщина, которая видит свою истинную ответ-

ственность не только за свою семью, но за своих 

братьев и сестер, столкнется со многими трудно-

стями. Только воля и решимость, которые являют-

ся их наследием, помогут преодолеть эти трудно-

сти. 

5. Характеристика отношения мужчины к жен-

щине: 

- доминирование мужчины над женщиной (like 

a run-down rabbit): 

It wasn't a man with a face and a name who had 

attacked and left Caridad mangled like a run-down 
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rabbit. Nor two or three men. 

- жестокость мужчин к женщине: 

- Sofi was told that her daughter's nipples had 

been bitten off. She had also been scourged with 

something, branded like cattle. Worst of all, a trache-

otomy was performed because she had also been 

stabbed in the throat 

- силу женщины, способной противостоять до-

минирующему обществу мужчин: 

It was not a stray and desperate coyote either, but 

a thing, both tangible and amorphous. A thing that 

might be described as made of sharp metal and splin-

tered wood, of limestone, gold, and brittle parchment. 

It held the weight of a continent and was indelible as 

ink, centuries old and yet as strong as a young wolf 

На лексическом уровне широко представлены 

эпитеты при описании женщины a stray and des-

perate coyote, sharp metal, splintered wood, gold, 

brittle parchment, indelible, strong, centuries old, 

strong as a young wolf.  Использование сравнений 

like a run-down rabbit, like cattle, as ink, as strong as 

a young wolf, as made of sharp metal and splintered 

wood, of limestone, gold, and brittle parchment свя-

зано с тем, что как и другие женщины стран треть-

его мира, страдания женщины чикана связаны с 

тремя причинами: расизм (scourged with something, 

branded like cattle), эксплуатация (centuries old, 

was indelible as ink) и сексизм (like a run-down rab-

bit), что приводит к влиянию тройного фактора на 

угнетение женщины. 

На морфологическом уровне часто встречается 

пассивный залог had been bitten off, branded, had 

been scourged, had been stabbed, означающие по 

своей семантике насильственные действия в от-

ношении кого-либо. 

Таким образом, к особенностям языковой ре-

презентации гендерного фактора в художествен-

ном произведении Аны Кастильо следует отнести 

следующие: 

1) в центре внимания автора – роль мексикан-

ской женщины, проживающей на территории 

Америки, описанная с помощью языковых единиц, 

характеризующих восприятие мексиканской жен-

щины как представительницы колонизированных 

этнических меньшинств, описания кризисного со-

стояния неуверенности, неопределенности или 

попыток самоопределения в американском доми-

нируемом обществе (с культурной точки зрения – 

ни мексиканка, ни американка, но находится под 

влиянием обоих обществ); 

2) экспрессивность, присущая мексиканской 

культуре (в значении гиперболизации), что подра-

зумевает иное понятие меры и нормы, которое 

описывается языковыми единицами, характеризу-

ющими, с одной стороны, идеалы феминизма и 

стремления улучшить положение женщины либо, 

с другой стороны, принятие традиционной роли 

женщины (брак, семья, воспитание детей); 

3) несоответствие критериям «американской 

мечты», что выражено языковыми единицами, ха-

рактеризующими образовательные и социальные 

различия мексиканского и американского обще-

ства, отсутствие / наличие возможностей прибли-

зиться к американской мечте; 

4) репрезентация гендерного фактора реализу-

ется на разных уровнях языка: 

- на лексическом уровне автор использует ме-

тафоры American Dream как символ счастья, бла-

гополучия в американском обществе, mother's de-

pressing home – как символ прошлого и настояще-

го, Chicano Studies class, фразеологизм maintained 

a silence, сравнения as good as dead, as the era of El 

Big Grito, эпитеты a young woman, lovely young 

woman, love department, uncontrollable participa-

tion, dominant culture, the woman of color, эпитеты 

при описании женщины a stray and desperate coy-

ote, sharp metal, splintered wood, gold, brittle 

parchment, indelible, strong, centuries old, strong as 

a young wolf, сравнения as a state of courage and 

wisdom, like a run-down rabbit, like cattle, as ink, as 

strong as a young wolf, as made of sharp metal and 

splintered wood, of limestone, gold, and brittle 

parchment 

- на морфологическом уровне это использова-

ние языковых единиц со значением «ограничения» 

limited, ended, to escape, с отрицанием did not fit, 

конструкция имя с окончанием (’s) + сущ. в значе-

нии принадлежности какому-либо лицу, например, 

Loca's condition, Esperanza's television job, Es-

peranza's La Raza politics, пассивный залог defined, 

not interested, considered, причем это касается гла-

голов, семантика которых включает действия со 

стороны общества, пассивный залог had been bitten 

off, branded, had been scourged, had been stabbed, 

означающие по своей семантике насильственные 

действия в отношении кого-либо; 

- на синтаксическом уровне – это сложные 

предложения по принципу «развертывания» со-

держания, содержащие причинно-следственные 

связи и пояснения (сложноподчиненные предло-

жения с придаточными определительными и об-

стоятельственными), сложные предложения с 

придаточными условными, придаточными опреде-

лительными (who, which), вопросительные пред-

ложения в значении предположения (who would 

have known, Who would have ever told). 

В данной статье были рассмотрены языковые 

единицы, характеризующие женщин чикана как 

представительниц этнических меньшинств, пока-

зывающих их неопределенность в самоопределе-

нии в американском обществе, а также их несоот-

ветствие критериям «американской мечты». Ре-
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презентация гендерного фактора на разных уров-

нях языка позволяет автору создавать образ жен-

щины чикана и постепенно развертывать ее опи-

сание, приводя читателя к пониманию причин 

страданий чиканас (расизм, эксплуатация и сек-

сизм), их мировосприятия, ограничений и устрем-

лений. 
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Abstract: the article discusses the features of the linguistic representation of the gender factor in the female 

prose of Mexican-American literature on the example of A. Castillo’s novel “So Far From God” (1993). The author 

defines the main gender stereotypes in the Mexican-American society, culturally and socially conditioned ideas 

about the qualities and norms of men and women’s behavior, which led to the emergence of cognitive structures 

and behavior patterns in family and society, which the individual is guided by in everyday life, including values, 

ideals, positions and rights. The characteristic of female Mexican-American prose or Chicana as a means of self-

expression and resistance is presented. The work of A. Castillo as a representative of Chicana literature is described 

in the works of various authors, taking into account different aspects, such as feminist views, features of southwest-

ern literature, postmodern style and magical realism, the conflict of “worlds and multitudes” and mythology. The 

analysis of the linguistic representation of gender in the novel by A. Castillo “So Far From God” and the main di-

rections in the description of the relationship society-woman, woman-man is carried out. The research methods are 

analysis, synthesis, generalization of scientific sources on the research problem, the material for which was the 

novel by A. Castillo “So Far From God”. In the light of contemporary debates about equality and the importance of 

gender issues, the study of Castillo’s work can be useful for those interested in gender issues. 
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Пословицы-библеизмы в современном медиатексте: лексикографическая интерпретация 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-18-00252, 

реализуемый в Санкт-Петербургском государственном университете) 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы словарного описания русских паремий. В качестве 

объекта лексикографической разработки выбираются пословицы библейского происхождения, которые ис-

следованы в историко-этимологическом плане и описаны в словарях в канонической форме без учета осо-

бенностей их современного функционирования. Цель данной статьи – представить авторскую лексикогра-

фическую концепцию, которая позволит адекватно отразить динамику содержания и трансформации фор-

мы библейских паремий в социокультурном контексте XXI века. Методом контекстуального анализа выяв-

ляются речевые смыслы пословиц в современном медиатексте и их оценочные коннотации, которые затем 

отражаются в словарной статье. Аналитическая подготовка паремиологического материала к лексикогра-

фированию показана на примере выражения Кто ищет, тот всегда найдет. Представлен образец словар-

ной статьи, в которой описана пословица Ученье – свет, а неученье – тьма в традиционной форме и во всех 

вариантах преобразования. Подчеркивается, что такие лексикографические материалы будут востребованы 

не только паремиологами, исследующими современное состояние русского пословичного фонда, но и 

лингвокультурологами, социологами, когнитологами, занимающимися проблемами языковой и понятийной 

картины мира, изучающими динамику восприятия морально-этических норм и библейских заповедей со-

временными носителями русского языка. 
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Как известно, пословицы в современной разго-

ворной речи, художественной литературе и медиа-

тексте подвергаются различным трансформациям 

– от замены одного компонента до масштабного 

обновления синтаксической структуры и лексиче-

ского состава, когда в трансформе едва просмат-

ривается образный мотив исходной паремии. Ос-

новательно изучены семантические и структурно-

семантические типы трансформаций пословиц 

[15], лингвокультурологические и аксиологиче-

ские параметры трансформов [1, 12]. Особое вни-

мание уделяется их использованию как стилисти-

ческого приема [2, 10, 14]. В сопоставительном 

плане рассмотрены пословичные трансформы раз-

личных языков и социальных групп [3, 8, 16], под-

нимается вопрос о репрезентации преобразован-

ных паремий иностранцам, изучающим русский 

язык [13]. 

Причины активизации трансформационных 

процессов, охвативших фонд древнейших языко-

вых единиц, паремиологи видят в общей демокра-

тизации языка и тенденции к карнавализации об-

щения, в сопротивлении носителей языка назида-

тельности, директивности пословиц, желании про-

тивопоставить мудрости предков ценности нового 

времени [4, с. 4-5]. Это в полной мере касается и 

пословиц, восходящих к библейским текстам и 

постулирующим «вечные истины». 

Пласт канонических паремий-библеизмов по-

лучил широкую этимологическую и лингвокуль-

турологическую интерпретацию на материале раз-

личных языков [6, 10], а также лексикографиче-

скую параметризацию, в том числе с широким 

охватом межъязыковых паремиологических па-

раллелей [5, 7, 11]. Однако трансформации посло-

виц-библеизмов на данный момент не исследова-

ны паремиологами и лингвокультурологами и 

лишь фрагментарно (в количестве менее десяти 

единиц) описаны лексикографически [4]. В такой 

ситуации очевидна актуальность решения этой 

лексикографической задачи: словарное описание 

особенностей функционирования паремий-

библеизмов в современных социокультурных 

условиях станет ценным материалам, который по-

может исследователям выявить динамику оценоч-

ного компонента их содержания, изменения в де-

нотативном и прагматическом диапазоне. 

Разработанная нами концепция лексикографи-

ческой репрезентации пословичных трансформов, 

которая будет представлена ниже, позволит адек-

ватно отразить динамические процессы, протека-

ющие в паремиологическом составе русского язы-

ка, в том числе в сфере библейских пословиц, и 
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социокультурную обусловленность этих процес-

сов. 

Непосредственной лексикографической разра-

ботке материала, как всегда, предшествует его ис-

торико-этимологический и контекстуальный ана-

лиз на материале современного медиатекста, поз-

воляющий выявить оценочно-семантические и 

коммуникативно-прагматические характеристики 

современной реализации паремии. 

Так, активно функционирующее в современной 

речи выражение Кто ищет, тот всегда найдет 

восходит, как известно, к афоризму из «Нагорной 

проповеди» Иисуса: «Ищите и найдете; стучите, и 

отворят вам», а в русскоязычном социуме паремия 

приобрела популярность после выхода на экраны 

фильма «Дети капитана Гранта» (1936 г.), где про-

звучала в припеве «Песни о веселом ветре» И.О. 

Дунаевского на стихи В. И. Лебедева-Кумача [11, 

с. 50-51]. Эта этимологическая справка будет 

представлена в словарной статье следом за паре-

мией-вокабулой. 

В исходном значении, которое фиксируют па-

ремиологические словари  (Цели достигает тот, 

кто к ней постоянно стремится) [11, с. 50], по-

словица редко встречается в современном медиа-

тексте (при наличии таких контекстов они будут 

приводиться в статье), чаще контекст конкретизи-

рует значение паремии, сводя ее смысл к поискам 

работы, какого-либо товара, спутника жизни и т.п. 

В таком случае пословица без формальных транс-

формаций выносится в заголовок рекламного ма-

териала брачного агентства, сайта объявлений, 

блогов специалистов по управлению персоналом, 

например: Кто ищет, тот найдет, или 21 совет 

тем, кто ищет работу [31]. Такие контексты под 

знаком # и пометой Трансф. с указанием на их за-

головочный статус (при наличии) будут открывать 

в словарной статье зону иллюстраций. Затем по 

мере увеличения степени преобразований после-

дуют структурно-семантические трансформы. 

Например, расширение компонентного состава 

паремии с указанием на объект поиска, что также 

конкретизирует значение высказывания: Кто 

ищет работу – тот всегда ее найдет [33]. Может 

уточняться и место поиска: Кто ищут, тот все-

гда найдет на «Авито» [29]. 

Следующий блок трансформаций представляет 

отрицание утверждаемого пословицей тезиса. На 

форуме bolshoyvopros.ru, отвечая на вопрос А все-

гда ли срабатывает поговорка «Кто ищет, тот 

найдет», пользователи описывают свои жизнен-

ные ситуации, опровергающие пословичную ис-

тину. А введение частицы не в состав пословицы 

делает еще  более убедительным отрицание, в том 

числе, при выраженное в стихотворной форме: 

Кто ищет, тот не находит, а только по кругу 

ходит, иной раз – туда и обратно, как тот пре-

словутый хоббит (К. Русаков) [23]. Возможет и 

такой вариант развития идеи исходной паремии: 

Кто ищет, тот всегда найдёт. Правда, не всегда, 

что ищет [27]. И только сайт, толкующий Биб-

лию, включаясь в процесс трансформирования 

паремии, дает ответ на вопрос, почему же ищущие 

не находят того, что ищут: Потому что все ищут 

своего, а не того, что угодно Иисусу [19]. 

Репрезентация иллюстративных контекстов за-

канчивается трансформами, наиболее удаленными 

от канонической паремии по форме и содержанию 

(под знаком ##). В данном случае это вариант Кто 

не ищет, тот не находит. В материале под таким 

заголовком речь идет о работе полиции, которая в 

конкретном описываемом случае должным обра-

зом не разыскивает преступников [32]. 

В целом же лексикографическое оформление 

статьи покажем на примере  современного функ-

ционирования паремии библейского происхожде-

ния Ученье – свет, а неученье – тьма. Здесь се-

мантическое развертывание трансформаций отра-

жает последствия «неученья», а также оправдыва-

ет его, смягчает отрицательную оценку. На мате-

риале данной паремии широко представлена  язы-

ковая игра, основанная на созвучии и рифме (уче-

нье – леченье – печенье и т.п.). Реализуются и шут-

ливые трансформации, основанные на полисемии 

компонента свет, когда он понимается как ‘элек-

тричество’. 

Ученье – свет, а неученые – тьма (Пословица 

восходит к тексту Книги Экклезиаста, 2, 13 [5, с. 

304]: «Преимущество мудрости над глупостью 

такое же, как преимущество света перед 

тьмою»). Используется как совет учиться, т.к. 

знания полезны и ценны для человека. Есть такая 

поговорка «Ученье – свет, а неученье – тьма». 

Тем не менее, ты бросил институт, не доучив-

шись всего год. Почему? (АиФ, 2005, 22 ноября) 

[22]. # Трансф. Ученье – свет, а неученье – при-

ятный полумрак (М. Жванецкий). Шутл. Отсут-

ствие образования – не очень большой недоста-

ток, можно приятно проводить время, не уделяя 

особого внимания учебе [25]. Ученье – свет, а не-

ученье – чуть свет и на работу. Шутл.-ирон. Че-

ловек, не получивший образования, вынужден вы-

полнять в большом объеме неквалифицированную 

работу [21]. Ученье – свет, а неученье – утечка 

данных. Шутл.-ирон. В функции заголовка. О 

низком уровне компьютерной грамотности, ко-

торая может привести к утечке данных [20]. 

Ученье свет, а неученье – кривые стрелки. 

Шутл.-ирон. О результате работы неквалифици-

рованного визажиста [18]. Ученье – свет, в его 

лучах уж не один студент зачах. Шутл. О труд-

ностях, с которыми сталкиваются студенты в 
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процессе обучения [24]. Ученье – свет, а за свет 

надо платить. Шутл. О платном обучении [28]. 

Ученье – свет, а за неуплату свет отключают. 

Шутл. Об отчислении с внебюджетного отделе-

ния вуза за  неуплату  [26]. ## Трансф. Леченье – 

свет, а не леченье – тьма. Шутл. В функции заго-

ловка. О необходимости лечиться при первых же 

симптомах болезни [17]. Общение – свет, не об-

щение – тьма. Шутл. В функции заголовка. При-

зыв общаться в чате [34]. Печенье – свет, а нет 

(а без) печенья– тьма. Шутл. О пристрастии к 

сладкому. Часто говорится при употреблении пе-

ченья [30, 35]. 

Таким образом, современный медиатекст мо-

жет служить ценным источником материала для 

исследования паремиологических трансформаций. 

Как показывает анализ пословиц библейского 

происхождения, функционирующих в медиамате-

риалах последних 10-15 лет, они подвергаются 

различным семантическим и структурно-

семантическим преобразованиям, в которых со-

держание паремий конкретизируется примени-

тельно к современным ситуациям. В преобразо-

ванных единицах не наблюдается категорического 

отрицания библейских истин, их шутливо-

ироническая оценочность обусловлена отношени-

ем не к библейскому тексту, а к современным со-

циокультурным реалиям. Все это позволяет сде-

лать вывод о практической ценности подобных 

лексикографических материалов не только для 

паремиологов и составителей словарей, но также и 

для лингвокультурологов, психолингвистов, ко-

гнитологов, изучающих динамику языковой и по-

нятийной картины мира, в том числе особенности 

восприятия морально-этических норм и библей-

ских заповедей современными носителями русско-

го языка. 
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Аннотация: статья посвящается проблеме изучения языковой личности и определения особенностей ее 

исследования. Цель исследования заключается в определении плана изучения языкового портрета, который 

позволит описать лингвистический характер субъекта. Задачи исследования заключаются в рассмотрении 

различных точек зрения ученых-лингвистов на изучение языковой личности. Методы исследования, кото-
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языковой личности и формированию лингвистической компетенции. Мы предлагаем план изучения языко-
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Концепция языкового портрета личности не яв-

ляется новым направением в лингвистике. Ее ис-

следование началось в 50-е годы ХХ века и осно-

вывается на трудах представителей гуманитарной 

науки. Для определения места и роли человека в 

языковой системе, а также для изучения особенно-

стей функционирования языковых единиц в чело-

веческой деятельности были разработаны специ-

альные лингвистические концепции. Языковой 

портрет личности представляет собой своеобраз-

ную структуру, которая формируется на основе 

языковых знаний, умений и навыков, которыми 

обладает личность. Он включает в себя описатель-

ную информацию о языковых особенностях лич-

ности, о её языковой коммуникации, а также о 

языковых представлениях и оценках, которые она 

имеет в отношении языка и речи. В современной 

лингвистике языковой портрет личности является 

одним из основных направлений исследования 

языковых явлений с точки зрения познания лично-

сти в качестве языковой сущности. Он позволяет 

описать и анализировать языковые особенности 

личности и их взаимодействие с социокультурной 

средой, а также проследить процессы формирова-

ния языкового сознания личности. С помощью 

языка человек осуществляет связь с внешним ми-

ром, с окружающей реальностью. Находясь в со-

циуме, человек развивается, овладевает родным 

языком, учится нормам морали и одновременно 

происходит постепенное формирование языковой 

личности. Финальной стадией раннего эмоцио-

нального развития мозга является стадия форми-

рования вербальной личности. Она включает в 

себя способность создания словесного продукта в 

любой его вербальной форме, устной или пись-

менной. Ю.Н. Караулов считает, что вербальная 

личность дополняет саму личность, способствует 

его многостороннему развитию [1, с. 206]. 

Например, Г.П. Быкова исследовала, какие ка-

чества и способности характерны для студентов-

литературоведов в контексте их языкового образо-

вания, которые влияют на их способность воспри-

нимать и создавать литературные образы [5, с. 60]. 

Среди таких характеристик были выделены сле-

дующие: эмоциональность (студенты-

литературоведы обладают высокой степенью вос-

приимчивости к эмоциональному содержанию 

произведений и способны передать это в своих 

произведениях); эстетичность (они обладают раз-

витым вкусом и чувством прекрасного, что позво-

ляет им правильно оценивать произведения и со-

здавать свои собственные творения); фантазия 

(студенты-литературоведы обладают развитой 

фантазией, что позволяет им создавать оригиналь-

ные образы и идеи); креативность (они способны к 

нестандартному мышлению и находят новые, 

неизведанные способы выражения своих мыслей и 

идей); развитое воображение (студенты-

литературоведы обладают сильно развитым вооб-

ражением, что позволяет им увлекаться произве-

дениями и создавать свои собственные миры). Бы-

кова заключила, что эти качества объединены в 

единую систему, которая определяет способность 
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студентов-литературоведов к восприятию и созда-

нию образов в литературе. 

Опираясь на эти положения, можно сказать, что 

современная научная школа нуждается в фунда-

ментальном исследовании языковой личности. 

Уровень грамматического освоения речи опреде-

ляется уровнем словарного запаса, особенностями 

общения, уровнем владения языка. Благодаря это-

му определятся связь между условиями становле-

ния картины мира в сознании субъекта и его зна-

ниями языка. Взаимодействие с социумом, фор-

мирование коммуникативной компетенции зави-

сит от уровня языковой подготовки личности, 

уровня его развития и познавательной деятельно-

сти. Языковая личность – это субъект, владеющий 

определенными грамматическими категориями 

речи, способный выражать свои мысли и способ-

ный вступать в языковую коммуникацию [4, с. 12]. 

Все мысли человека поддерживаются мотиваци-

онной системой, которая направлена на изучение 

окружающего мира. Основные показатели языко-

вой личности основываются на том, что у челове-

ка есть возможность создавать языковые про-

странства, выбирать подходящие слова и обучать-

ся языку с детства. Изучение языковых особенно-

стей включает различные компоненты, такие как: 

 правильный выбор слов; 

 владение определенным набором 

лексических единиц, которыми владеет субъект; 

 умение понимать грамматические 

категории, необходимые для общения [3]. 

Языковые навыки являются важным аспектом 

языковой коммуникации и изучения языка. Одна-

ко, перечень методов и подходов к их изучению 

может вызывать сложности у исследователей из-за 

недостаточного упорядочения важности каждого 

из них. Некоторые ученые предпочитают исполь-

зовать термины «языковые знания» и «знание 

языка», вместо отдельных навыков, так как это 

отражает более полное представление о языковых 

компетенциях, а не только о некоторых их аспек-

тах. Например, умение составлять и понимать вы-

сказывания и тексты – это лишь часть языковых 

знаний, которые включают в себя также лексиче-

ские и грамматические аспекты использования 

языка [4, с. 14]. 

Языковые навыки учащихся развиваются бла-

годаря комплексным образовательным мероприя-

тиям, которые предписаны федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, 

обязательными для реализации школьными учре-

ждениями, подтвержденными аккредитацией от 

государства. Учителя должны способствовать 

формированию лингвистического мышления и 

языковых навыков у детей в соответствии со 

структурой преподавания языковых дисциплин, 

определяемой образовательными стандартами. 

Эти стандарты включают цели, задачи, методы и 

другие эффективные техники взаимодействия, а 

также умение корректно подбирать слова в зави-

симости от коммуникативной ситуации [2, с. 41]. 

Одним из необходимых факторов эффективной 

коммуникации является уместность высказывания 

в зависимости от ситуации общения и уровень 

развития его языковой компетентности. 

Иен Сайдман утверждает, что уровень владения 

языковой средой зависит от социальных факторов, 

таких как семья, материальное положение и куль-

тура. Для приобретения языкового опыта необхо-

димо общение и деятельность, а знания получают-

ся в процессе обучения. Чтобы овладеть языком, 

необходимо знать языковые единицы на различ-

ных уровнях и элементы метапознания языка. При 

этом информация о языковом опыте и знании язы-

ка является подсистемой языковых навыков. В 

процессе изучения языка учащиеся начинают ис-

пользовать информацию об изучении языка и 

формируют свою картину мира, открывая новые 

знания. Комплекс знаний, умений и опыта, полу-

ченных при обучении языку и его использовании в 

речевой практике включает в себя: 

 практическое знание родного языка; 

 познание языка через наблюдение за ним. 

Получение информации о языковом опыте и 

знании языка является важным компонентом язы-

ковых навыков. С одной стороны, постоянное 

накопление речевых знаний формирует языковую 

личность, расширяет ее кругозор и ведет к откры-

тию новых знаний, с другой стороны, при изуче-

нии языка как учебной дисциплины учащиеся 

начинают использовать информацию об изучении 

языка, что помогает им создавать более целостную 

картину мира. Для участия в общении необходимы 

определенные коммуникативные умения, которое 

представляет собой комплекс различных речевых 

навыков. В период формирования и развития язы-

ковых навыков и умений у индивида должны 

иметь место основные аспекты общения, включа-

ющие передачу и хранение информации, ее вос-

приятие и понимание. 

Возникновение понятия образа речи связано с 

исследованиями ученых 60-х годов XX века, кото-

рые обратили внимание на различия между разго-

ворным и литературным языками. Изучение фоне-

тических особенностей, сленга, речевых ошибок и 

т.д. позволили охарактеризовать литературные 

нормы и создавать звуковой портрет литератур-

ных персонажей. В настоящее время существует 

множество определений речевых образов, их по-

нимание было расширено за счет дополнительных 

исследований в области литературы и языка. В. В. 
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Тарасенко считает, что под образом речи понима-

ется личность в процессе коммуникации в опреде-

ленный период существования, а также языковые 

особенности определенной социальной группы, 

которая включает манеры речи, возрастные, пси-

хологические, культурные и языковые особенно-

сти субъекта [1, с. 26]. Комплекс особенностей 

языка личности, его уровень речевой культуры 

составляет речевой портрет субъекта. Ученый 

считает, что преобразование речи в определенные 

образы с целью воздействия на слушателей спо-

собствует статическому речевому поведению. Оно 

может стать динамичным при условии многократ-

ного повторения [1, с. 28]. В процессе изучения 

языка как учебной дисциплины учащиеся начина-

ют использовать информацию об изучении языка, 

что помогает им создавать более целостную кар-

тину мира. 

Таким образом, языковые навыки охватывают 

не только умение использовать языковые едини-

цы, но и способность формировать свой уникаль-

ный языковой опыт. Для анализа и понимания 

языковой личности были выделены такие пара-

метры, как лексика языкового характера, тезаурус 

и прагматизм. Лексика языкового характера отра-

жает знание лексико-грамматического фонда язы-

ка, а тезаурус сосредоточивает внимание на язы-

ковой картине мира и используемых стилях речи. 

Прагматизм включает систему коммуникативных 

мотиваций, целей и ролей, которые человек вы-

полняет в процессе коммуникации. Все эти пара-

метры помогают лучше понимать и анализировать 

языковую личность, позволяя сформировать более 

полную картину мира и открыть новые знания [3]. 

Исследователь Джей Гард разработал модель 

языковой идентичности, которая состоит из трех 

уровней. Первый уровень – это знания личности 

на фонетическом и грамматическом уровнях. Вто-

рой уровень – это мышление о личности ученого, 

тезауруса и языковых моделях культуры. На этом 

уровне формируется коллективное и личное про-

странство знаний. Третий уровень – это самый вы-

сокий уровень практичности, где определяются 

мотивы и цели управления развитием языковой 

личности. 

Можно сделать вывод, что эти уровни модели 

языковой личности тождественны вербальной 

личности. В исходном плане автор объединил 

функции анализа речевых образов, которые ранее 

выделялись другими исследователями. Однако, 

второй пункт этого плана не соответствует точно-

му описанию изучаемых элементов. Поэтому 

предлагается новый план, который добавляет ха-

рактеристики языкового поведения, вытекающие 

из нашего опыта (например, этикет, вульгаризмы, 

юридические термины), для более полного изуче-

ния языковой личности и картину мира. Деятель-

ность языкового поведения языковой личности, а 

также учитывает социокультурный контекст, в 

котором эти элементы функционируют. 

Этот план можно использовать для исследова-

ния языковой личности и позволит наиболее пол-

но изучить языковую картину мира. 
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Социальные медиа и дезинформация (индонезийский случай во время пандемии COVID-19) 

 

Аннотация: в данной статье подробно исследуется роль социальных медиа в распространении дезин-

формации во время пандемии COVID-19 в Индонезии. Основное внимание исследования сосредоточено на 

влиянии платформ социальных медиа, выступающих в качестве основного источника ложной или вводя-

щей в заблуждение информации, а также на его последствиях для общественной жизни. В рамках статьи 

представлено детальное объяснение нескольких примеров дезинформации, которая активно циркулировала 

в социальных медиа в Индонезии во время пандемии COVID-19. Отмечается неотложная необходимость 

вложений социальных медиа в разработку и использование инструментов и технологий, способных обна-

руживать и удалять неточную информацию, активно сотрудничать с независимыми факт-чекерами и обес-

печивать прозрачность в приоритетах и распределении информации. Полученные результаты исследования 

значительно способствуют пониманию проблем, связанных с дезинформацией в индонезийском контексте, 

и предлагают ценные представления о стратегиях смягчения негативного влияния дезинформации. 
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Введение 

Исследовательские данные [18] говорят о том, 

что индонезийские люди очень любят пользовать-

ся социальными медиа. По меньшей мере около 

167,0 миллионов индонезийцев активны на раз-

личных социальных медиа, включая Facebook, In-

stagram, Twitter и другие [18]. Согласно тому же 

исследованию, Facebook, Instagram, TikTok, Tele-

gram и Twitter являются самыми загружаемыми 

приложениями социальных медиа. 

Появление социальных медиа является иннова-

цией; раньше образец коммуникации был только 

один ко многим или от одного источника к друго-

му, таким как газеты, радио и телевидение; теперь 

способ коммуникации в социальных медиа стал 

многим ко многим и немногим к немногим. Этот 

образец коммуникации – это результат развития 

интернета, связанного с компьютерами, смартфо-

нами и другими устройствами [13]. 

Одним из эффектов использования социальных 

медиа, который недавно охватил Индонезию, яв-

ляется распространение фейковых новостей. Ос-

новной целью являются не только молодое поко-

ление, но и другие пользователи из разных воз-

растных групп. Особенно, если они только начи-

нают пользоваться социальными медиа, они будут 

подстрекать фейковые новости и вызывать хаос. 

Опрос, проведенный главой общества телематики 

Индонезии (Mastel), Кристионо, показал, что 84% 

фейковых новостей существенно влияют на обще-

ство, а 75,90% сильно нарушают гармонию в об-

ществе [4]. 

После 2019 года явление фейковых новостей 

все больше волнует Индонезию. По данным Ми-

нистерства связи и информации Республики Ин-

донезии (KOMINFO), в наше время люди больше 

доверяют информации, которая появляется в со-

циальных медиа, хотя ее правдивость вызывает 

сомнения. KOMINFO также заявил, что фейковые 

новости являются серьезной проблемой, особенно 

во время пандемии, начавшейся в начале 2020 го-

да. С самого начала пандемии распространялась 

неправильная информация, связанная с вирусом 

или вакцинами, что вызывало панику и беспокой-

ство в обществе. Известно, что KOMINFO, явля-

ющийся частью Штаба по ускорению борьбы с 

COVID-19, зафиксировал по крайней мере 1578 

случаев фейковых новостей о COVID-19 в Индо-

незии с января 2020 года по май 2021 года. 

В этой статье будет исследована связь между 

социальными медиа и дезинформацией во время 

пандемии COVID-19. Также будут рассмотрены 

несколько примеров дезинформации, связанной с 

COVID-19, которая распространялась в социаль-

ных медиа в Индонезии. 

Обсуждение 

Социальные медиа стали неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни, предоставляя нам 

возможность общаться с друзьями и семьей, быть 

в курсе текущих событий и получать доступ к ши-

рокому спектру информации. Однако те же функ-

ции, которые делают социальные медиа такими 

ценными, также делают их идеальной платформой 

для распространения дезинформации. 

Дезинформация определяется как ложная или 

вводящая в заблуждение информация, которая 

распространяется намеренно с целью обмануть 

людей. Она может принимать множество форм, 
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включая фейковые новости, теории заговоров и 

пропаганду. Социальные медиа предоставляют 

простой способ для быстрого и широкого распро-

странения дезинформации, так как пользователи 

могут делиться и ретвитить контент всего лишь 

несколькими кликами. Алгоритмы, используемые 

компаниями социальных медиа для предоставле-

ния контента пользователям, также могут усили-

вать ложную или вводящую в заблуждение ин-

формацию, так как взаимодействие с таким кон-

тентом может привести к его просмотру большим 

числом людей. 

Одной из самых больших проблем с дезинфор-

мацией в социальных медиа является возможность 

распространения ее без последствий злоумышлен-

никами. Социальные медиа предоставляют ано-

нимность и отсутствие ответственности, что дела-

ет легким для отдельных лиц или организаций со-

здание фейковых аккаунтов, подражание другим и 

распространение ложной информации безнаказан-

но. Государственные группы, политические кам-

пании и другие организации могут нацелиться на 

конкретные группы пользователей с дезинформа-

ционными кампаниями и использовать тактики, 

такие как боты и тролли, чтобы усилить их охват. 

Еще одной проблемой с дезинформацией в со-

циальных медиа является эффект эхо-камеры. Лю-

ди имеют тенденцию окружаться единомышлен-

никами и просматривать контент, который под-

тверждает их существующие убеждения. Это мо-

жет привести к укреплению ложной информации и 

созданию фильтрующих пузырей, где пользовате-

ли сталкиваются только с одной перспективой. 

Это может быть особенно опасным, когда речь 

идет о вопросах общественного здравоохранения и 

безопасности, поскольку это может привести к 

распространению дезинформации о вакцинах, 

COVID-19 и других важных вопросах. 

Связь Между Социальными  

Медиа И Дезинформацией 

С точки зрения вышеизложенного, социальные 

медиа и дезинформация тесно связаны нескольки-

ми способами. Во-первых, социальные медиа поз-

воляют дезинформации быстро и широко распро-

страняться, так как пользователи могут делиться и 

ретвитить контент всего лишь несколькими кли-

ками. Алгоритмы, используемые компаниями со-

циальных медиа для предоставления контента 

пользователям, также могут усиливать ложную 

или вводящую в заблуждение информацию, так 

как взаимодействие с таким контентом может 

привести к его просмотру большим числом людей. 

Во-вторых, социальные медиа предоставляют 

легкий способ для распространения дезинформа-

ции злоумышленниками, такими как государ-

ственные группы, политические кампании и дру-

гие организации. Они могут нацелиться на кон-

кретные группы пользователей с дезинформаци-

онными кампаниями и использовать тактики, та-

кие как боты и тролли, чтобы усилить свое влия-

ние. 

В-третьих, эффект эхо-камеры в социальных 

медиа также может способствовать распростране-

нию дезинформации. Люди имеют тенденцию 

окружаться единомышленниками и просматривать 

контент, который подтверждает их существующие 

убеждения. Это может привести к укреплению 

ложной информации и созданию фильтрующих 

пузырей, где пользователи сталкиваются только с 

одной перспективой. 

В заключение, социальные медиа и дезинфор-

мация тесно связаны, и те же функции, которые 

делают социальные медиа такими ценными, также 

делают их идеальной платформой для распростра-

нения дезинформации. Важно, чтобы люди обла-

дали медиаграмотностью и предпринимали меры 

для защиты от дезинформации, а также чтобы 

компании социальных медиа несли ответствен-

ность за борьбу с дезинформацией. Необходимо 

быть бдительными и принимать меры по борьбе с 

дезинформацией, чтобы убедиться, что информа-

ция, которую мы потребляем, является точной и 

надежной. 

Дезинформация в Индонезии 

во время пандемии COVID-19 

Количество дезинформации, распространяю-

щейся в Индонезии, увеличилось во время панде-

мии COVID-19. Дезинформация возникла на фоне 

неопределенности информации о COVID-19 в 

начале пандемии. Тем временем, информация о 

COVID-19 в социальных медиа распространяется 

быстро. Это означает, что онлайн-медиа также яв-

ляется катализатором распространения дезинфор-

мации. 

На основе данных, собранных стратегической 

разведывательной компанией, специализирую-

щейся на Big Data и называемой Indonesia 

Indicator, дезинформация, которая распространя-

лась во время пандемии, испытывала взлеты и 

спады вместе с кризисом и моментами, происхо-

дившими в Индонезии. Например, после начала 

пандемии дезинформация вернулась, когда нача-

лась вакцинация в начале 2021 года. После этого 

она снизилась, а затем снова увеличилась, когда в 

середине 2021 года распространился вариант ко-

ронавируса Delta. 

Дезинформация в Индонезии в основном рас-

пространяется через социальные медиа или груп-

пы WhatsApp. Циркуляция этой дезинформации, 

безусловно, вводит широкую общественность в 

заблуждение при реагировании на пандемию 

COVID-19. Вот несколько примеров дезинформа-
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ции, собранных из социальных медиа, которая 

распространяется в Индонезии с момента начала 

пандемии [19]: 

1. Погружение в горячую паровую воду мо-

жет убить вирус. После проверки этих утвержде-

ний стало ясно, что информация о лечении коро-

навируса паром является информационной эпиде-

мией. Ранее сайт "turnbackhoax.id/", регулярно 

проверяющий правдивость новостей, циркулиру-

ющих в социальных медиа, также сообщил, что 

паровая терапия не доказана в убийстве коронави-

руса в организме человека. 

2. Горячие или снежные районы могут убить 

вирус COVID-19. Эта новость также не соответ-

ствует действительности. Пандемия COVID-19 

происходит по всему миру, в том числе в горячих 

районах, таких как Ближний Восток, и в районах 

со снегом. 

3. Использование резиновых перчаток сни-

жает риск передачи. Однако эксперт по пульмоно-

логии университета Гаджа Мада (UGM) в Йогя-

карте, Ика Триснавати [19], опровергла это заяв-

ление и сказала, что резиновые перчатки могут 

служить для защиты рук от вирусов, но если ис-

пользовать перчатки слишком долго, возможность 

прикоснуться к области лица выше, что повышает 

риск заражения. 

4. Принятие антибиотиков может убить ви-

рус. Триснавати [19] пояснила, что антибиотики 

убивают только бактерии. Для уничтожения виру-

са требуется применение антивирусных препара-

тов. 

5. Вирус COVID-19 может передаваться че-

рез укусы комаров. Передача вируса Covid-19 

происходит через капельцы или попадание мокро-

ты из дыхательных путей. 

6. Опрыскивание спирта/хлора по всему телу 

может убить вирус COVID-19. Это не рекоменду-

ется, так как опрыскивание спирта или хлора мо-

жет вызвать раздражение кожи. При раздражении 

кожи бактерии легко проникают в организм. 

7. Пациенты с COVID-19 не могут заразить-

ся/переболеть повторно, потому что у них уже 

есть иммунитет. Триснавати [19] сказала, что это 

верно, они будут иметь иммунитет. Однако уро-

вень иммунитета будет снижаться через 2-3 меся-

ца. Когда иммунитет падает, возникает риск по-

вторного заражения в случае наличия факторов 

риска. 

8. Употребление алкоголя может вылечить 

инфекцию коронавирусом. Алкоголь может убить 

вирус, если им натирать объекты, которые часто 

касаются люди. 

 

 

9. Промывание рта соленым раствором мо-

жет лечить COVID-19. Это также неправильная 

информация. Соленый раствор может очищать 

протоки при гиперсекреции или большом количе-

стве слизи, как у людей с бронхитом или куриль-

щиков. Соленый раствор может помочь очистить 

слизь, но не лечит COVID-19. 

10. Употребление эвкалипта непосредственно 

или смешанного с теплой водой может облегчить 

симптомы COVID-19. Эта новость не соответству-

ет действительности, так как нет клинических до-

казательств, подтверждающих это утверждение. 

Масло эвкалипта служит только для облегчения 

дыхания благодаря содержанию ментола. 

Это лишь несколько примеров множества дез-

информации, распространяющейся в Индонезии 

во время пандемии. Последствия дезинформации 

разнообразны и затрагивают все сферы. Тревога в 

обществе возросла, а доверие к правительству в 

борьбе с этим вирусом уменьшилось. Дезинфор-

мация стала "социальной и демократической про-

блемой", поскольку она создает неправильно ин-

формированное гражданство, склонное к заблуж-

дениям из-за результатов эхо-камеры. В то время 

как Лейзер и др. [7] говорят, что в долгосрочной 

перспективе дезинформация, если ей не препят-

ствовать, разрушит доверие общественности к 

надежным источникам новостей. 

Заключение 

В заключение, использование социальных ме-

диа стало неотъемлемой частью повседневной 

жизни людей в Индонезии, и данное исследование 

проливает свет на влияние социальных медиа в 

качестве основного источника дезинформации во 

время пандемии COVID-19 в стране. Исследова-

ние показало, что широкое использование плат-

форм социальных медиа способствовало распро-

странению ложной или вводящей в заблуждение 

информации о COVID-19, и это затронуло все 

сферы общественной жизни. Низкий уровень циф-

ровой грамотности в Индонезии также облегчил 

распространение дезинформации. 

Для борьбы с распространением ложной ин-

формации во время вспышки COVID-19 в Индоне-

зии крайне важно, чтобы как отдельные лица, так 

и вся нация предпринимали активные меры для 

продвижения точной и надежной информации. 

Это включает проверку информации на достовер-

ность перед ее распространением, полагаясь на 

надежные источники информации и с здоровым 

скептицизмом подходя к информации, которая 

кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой 

или слишком сенсационной. 
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Помимо усилий отдельных лиц, социальные 

медиа-платформы также должны сыграть свою 

роль в противодействии дезинформации, инвести-

руя в инструменты и технологии, способные обна-

руживать и удалять неточную информацию, со-

трудничая с независимыми проверяющими факты 

и быть прозрачными в отношении того, как они 

определяют приоритеты и распространяют ин-

формацию. 
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К вопросу о роли сенсатов как способа расширения количественной номинации языка 

 

Аннотация: в данной статье мы рассматриваем сенсаты с точки зрения их квантификации, то есть 

определения степени насыщенности значения. Роль сенсатов заключается в том, что они позволяют 

передать чувственную оценку субъекта, не обладая при этом конкретным значением. В данной работе мы 

выдвигаем предположение, что эмоции, являясь субъективным психологическим состоянием человека, 

находят отражение в формировании речевых комплексов, формируя представление о наличии некоторого 

неопределённого количества, либо его отсутствии, а также степени уверенности или неуверенности 

говорящего, вероятности чего-либо. 

Целью анализа данной статьи является изучение средств эмоциональной выразительности как один из 

способов расширения средств количественной номинации языка, поскольку сенсаты представляют собой 

одну из наименее изученных категорий речи. Авторы проанализировали особенности квантификации 

сенсатов на примере высказываний различных авторов как в художественной литературе, так и 

публицистических издания. Результаты проведенного анализа показывают, что при утрате своего 

константного значения эмоциональной оценки речевой ситуации, сенсаты могут приобретать 

количественные значения как уверенности и неуверенности говорящего, так и вероятности событий. 

Ключевые слова: приблизительная номинация, сенсаты, коннотация, междометие, квантификатор, кон-

текст, интонация 

 

Для цитирования: Дробинина Ю.С., Федорова Н.А. К вопросу о роли сенсатов как способа расширения 

количественной номинации языка // Современный ученый. 2023. № 4. С. 117 – 121. 

 

Актуальность данного исследования обуслов-

лена тем, что в настоящее время как средства 

выражения неопределенного количества 

(квантификаторы), так и средства эмоциональной 

выразительности (сенсаты) остаются малоизу-

ченными в английском языке, но специфика их 

проявления настолько многогранна, что является 

объектом изучения разных аспектов языкознания: 

морфологии, лексикологии, синтаксиса и др. 

Вопрос употребления квантификаторов как 

средств расширения количественной номинации 

не является новым, но не теряет своей 

актуальности, и являлся предметом интереса таких 

ученых-лингвистов как Кошевая И.Г., Швачко 

С.А., Арутюнова Н.Д., Бодуэн де Куртенэ И.А. и 

др. В данной статье использованы методы 

теоретического и сравнительного анализа. 

Предметом исследования является употреб-

ление сенсатов, значение которых определяется 

субъектно-психологическим состоянием человека 

и является вычисляемым, то есть 

квантифицируемым. 

Будучи носителем культурного кода, язык со-

держит в себе фоновые знания, овладение кото-

рыми необходимо для осуществления успешной 

коммуникации. В настоящее время носители языка 

имеют обширный запас языковых средств, кото-

рый продолжает постоянно пополняться и видо-

изменяться, и представляет собой источник инте-

реса и объект изучения для лингвистов, поскольку, 

решая свои коммуникативные задачи, говорящий 

должен отразить мыслительное содержание 

наилучшим способом, для чего ему приходится 

преодолевать различные ограничения, связанные с 

возможностью образования компактной и вырази-

тельной синтаксической формы. 

Одной из важнейших особенностей языка явля-

ется то, что с его помощью можно именовать 

практически любые предметы, а отношения коли-

чественной выделительности включают в себя ка-

тегорию числа и различные способы выражения 

квантитативности. Таким образом, отсутствие 

точной номинации в языке может быть скомпен-

сировано использованием в речи средств прибли-

зительной номинации, обусловливая разнообразие 

выражения количества в разных языках [3]. 

Необходимо отметить, что количественные ха-

рактеристики могут непосредственно относиться 

как к актантам описываемых или сообщаемых со-

бытий, фактов или ситуаций, либо к какому-либо 

определенному описываемому факту, событию, 

ситуации. Из этого вытекает противопоставление 

двух различных типов определения количества 

(квантификации), т.е. квантификация объектов и 

квантификация фактов. В случае квантификации 

объектов она находит свое осуществление на 

грамматическом уровне с помощью категорий 

мензуратива (величина объекта), собирательности 

(сингулятив или совокупность), дистрибутивности 

(сосредоточенность объекта целиком в одном ме-
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сте или его представленность в виде совокупности 

элементов, находящихся в различных точках про-

странства) и субстантивного числа (только для 

исчисляемых существительных), вторая – с помо-

щью категорий интенсивности, сравнения и аспек-

та [1]. 

Наряду с конкретизированным и ассоциатив-

ным типами лексики, в языке существует и функ-

ционирует в речи еще один вид лексических еди-

ниц, который является группой разновидности 

синтезирующей лексики, внутри которой домини-

рующей оказывается связь с чувственной сторо-

ной субъекта, а не с его логическим значение, т.е. 

это группа междометий, или, как ученые опреде-

ляют их в рамках грамматики речи, – сенсаты. 

Принимая во внимание тот факт, что словами 

эмоционального типа является группа междоме-

тий, то следует отметить, что их количество отно-

сительно невелико. К ним можно отнести слова и 

словосочетания типа: ah (ах, а!), ay (возглас неуве-

ренности, может употребляться также с дру-

гими сенсатами), by George (о! Клянусь!), what on 

Earth (возглас, который выражает собой неудо-

влетворенность или недоумение), hurray (ура), o, 

oh (ой), woe, woe me (возгласы, которые выража-

ют собой негативное отношение к чему-либо, 

разочарование), alas(увы), my God (Господи, о, 

Боже!, и абсолютно противоположное значение 

«Черт»), humph (фу!) и т.д. 

Рассматривая те лексические характеристики, 

которые английские толковые словари придают 

этим лексическим единицам, следует отметить, 

что они не являются выразителями какого-либо 

четкого значения, действия, состояния, системы 

отношений и т.д. Представляется невозможным 

отнести их к области положительной или отрица-

тельной оценки, так как их большая часть (за ис-

ключением коллективно возбуждающего междо-

метия hurray! и чаще всего негативных единиц 

woe!  и alas!) отрицательное и положительное зна-

чение выражается не самим междометием, а про-

исходит из конкретной речевой ситуации и явля-

ется коннотативным. На основании этого мы мо-

жем утверждать, что любой текст или высказыва-

ние может быть разделен на некий набор эмоцио-

нально-психологических ситуаций, которые отра-

жают субьективно-психологическое состояние 

человека в момент речевого высказывания, когда 

он является подверженным влиянию экспрессии, 

которое что оказывает непосредственное влияние 

на формирование его речевых комплексов. Следо-

вательно, данное состояние человека представляет 

собой тот самый элемент, имеющий возможность 

связывать действие воедино. При этом, формой 

данного проявления является эмоционально-

психологическая шкала эмоционального спектра 

человека, способная найти свое выражение с по-

мощью соединения воедино нейтрального речево-

го и эмоционального комплексов [2]. 

Эмоциональность представляет собой 

чувственно-сенсорное явление, которое является 

характерным для человеческой натуры в целом, и 

часто опережает проявление волеизъявления. 

Принимая во внимание эмоциональность как 

фактор сюжетной перспективы в рамках 

композиционной структуры текста необходимо 

отметить, что он психологически помогает 

заинтересовать читателя, слушателя или зрителя в 

процессе ознакомления с перспективно 

разворачивающейся сюжетной линией текста. 

В тексте первоначальной точкой эмоцио-

нально-психологического диапазона говорящего 

являются сенсаты. После возникновения в 

предложении сенсата наступает голосовой ступор. 

Данная ситуация, связанная с реакциями 

торможения либо оцепенения, объясняется 

эмоциональным стрессом, т.е. психологическим 

состоянием, которое захватывает говорящего [4]. 

Необходимо отметить, что реальностью 

современной речи является тот факт, что 

говорящий нуждается в более ярких и 

разнообразных средствах выражения оценки 

действительности и легко преодолевает 

ограничения, связанные с необходимостью 

формирования какой-либо синтаксической формы, 

являющейся более компактной и удобной для 

говорящего. В некоторых случаях адресанту 

высказывания очень важны количественные 

характеристики (либо реальные денотативные 

черты, либо те, которые возможно домысливать). 

Тогда для их выражения применяются такие 

различные способы квантификации, таким 

образом актуализируя их значения. 

Рассматривая междометие alas(увы), мы можем 

отметить, что оно, являясь сенсатом, несет в себе 

не только отрицательное значение, но и подчерки-

вает неизбежность того, что происходит или мо-

жет произойти в будущем. Эту достоверность чего 

мы можем вычислить или, как минимум, предпо-

ложить, что она составит не менее 70 процентов, 

основываясь на том факте, что человек, употреб-

ляющий данный сенсат в речи, абсолютно уверен, 

что данное событие или действие непременно 

свершится. 

This book was, alas, going to be written. («К со-

жалению, пояснил он, книга должна быть написа-

на!» Пер. – Станислав Никоненко) [5] 

В следующем примере alas также подчеркивает 

типичность ситуации, ее повторяемость, регуляр-

ность возникновения, т.е. мы опять можем гово-

рить о частоте возникновения ситуации не менее 

70 процентов: 
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Such accounting tricks, alas, are common in Ja-

pan. («Подобные бухгалтерские уловки, увы, рас-

пространены в Японии.» – пер. авторский) [10] 

Междометие ay, будучи сенсатом, представляет 

собой возглас неуверенности. Мы, в данной ста-

тье, рассмотрим его абсолютно противоположное 

значение, когда данный возглас представляет со-

бой полною уверенность, например: 

" Ay," she said. («- Да, – сказала Мария.» Пер. – 

Евгения Калашникова и др.) [6]. 

Помимо этого, данное междометие использует-

ся для усиления последующего, оно придает ему 

максимальную насыщенность и эмоциональную 

окраску: 

And, for the love of God, you have to stop saying, 

“Ay caramba” in your sermons. («И, ради всего 

Святого, вы должны перестать говорить “Ай, ка-

рамба” в своих проповедях.» - пер. авторский) [7]. 

Словосочетание what on Earth фактически яв-

ляется возгласом, выражающим недоумение или 

неудовлетворенность. Однако, в следующем при-

мере мы рассмотрим его значение полного несо-

гласия с предыдущими высказываниями, т.е. такой 

способ квантификации является возможным в 

случае, если адресанту необходимо продемон-

стрировать либо денотативные, либо домысливае-

мые характеристики, таким образом актуализируя 

их признаковое значение: 

What on earth? Point 1 is all wrong – NK models 

are all about sticky prices, so what’s that about “in-

stantaneous adjustments”? («Что, черт возьми? 

Пункт 1 полностью неверен – все модели NK ос-

нованы на фиксированных ценах, так что там 

насчет “мгновенных корректировок”?» – пер. ав-

торский) [8]. 

Выражение my God (Господи, Боже мой) имеет 

крайнюю (максимальную) степень эмоционально-

психологической амплитуды, демонстрируя слу-

шателю, читателю или зрителю свершившийся 

факт: 

“My God, my God,” he exclaimed. He was deeply 

moved and could not believe that I was actually in 

Germany. Outside the airport, the air was fresh and I 

felt free. (“Боже мой, боже мой”, – воскликнул он. 

Он был глубоко тронут и не мог поверить, что я 

действительно нахожусь в Германии. За предела-

ми аэропорта воздух был свежим, и я почувство-

вал себя свободным.» – пер. авторский) [9]. 

Необходимо отметить, что, по словам 

Гайломазовой Е.С., крайне важен «человеческий 

фактор» квантификации, т.к. для успешного 

понимания и взаимодействия у автора и 

переводчика либо адресанта высказывания 

должны совпадать зоны знаний о когнитивно-

прагматическом содержании этой категории. 

Принимая во внимание все вышесказанное, 

авторы приходят к следующему заключению: в 

большинстве случаев средства эмоциональной 

выразительности (сенсаты) выражают 

неуверенность говорящего, его негативное 

отношение к чему-либо, неудовлетворенность или 

недоумение, и, таким образом, несут в себе 

негативные коннотации. В данной статье были 

рассмотрены значения, которые имеют абсолютно 

противоположную окраску, могут выражать 

типичность или регулярность возникновения 

определенной ситуации, абсолютную уверенность 

в чем-либо, а также усиление последующей части 

высказывания, доведения ее до абсолюта. Все это 

становится возможным, т.к. сенсаты меняют свое 

значение под влиянием контекста конкретной 

речевой ситуации и/или эмоционально-

психологического состояния говорящего, и, 

следовательно, являясь квантификаторами, дают 

возможность расширить использование в речи 

средств количественной номинации. 
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On the issue of the role of sensates as a means of broadening the quantitative capacity of the language 

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the sensates from the point of view of quantification of their 

meaning, that is defining the extent of their emotional expressiveness. The role of the sensates is to convey an emo-

tional assessment of the subject without possessing a specific meaning. In this paper we suggest that emotions, be-

ing a subjective psychological state of a person, are reflected in the formation of speech complexes, forming an 

idea of the presence of some indefinite amount, or its absence, as well as the degree of confidence or uncertainty of 

the speaker, the probability of something to happen. 

The aim of the analysis of this paper is to examine the means of emotional expressiveness since they can be the 

way to expand the means of quantitative nomination of the language, because sensates represent one of the least 

studied categories of speech. The authors analysed the peculiarities of the quantification of the sensates on the ex-

ample of statements of the different authors both in fiction and journalistic publications. The results of the analysis 

show that when the sensate has lost its constant meaning of an emotional assessment of the context, it can acquire a 

quantitative meaning of confidence or uncertainty of the speaker, or the probability of some events. 
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Тема преступления и наказания своей актуаль-

ности не потеряет никогда. В своих художествен-

ных текстах мастера слова часто обращаются к 

ней, видя причины преступности в самом устрой-

стве общества. Писатели нередко размышляют над 

тем, как искоренить зло, толкающее людей на до-

рогу криминала, как найти путь нравственного 

исправления злоумышленника, а возможно и всего 

общества. 

Об этом также размышлял в своих трудах и 

знаменитый писатель, актер, режиссер – В.М. 

Шукшин, обращался к мотивам криминального 

сюжета на протяжении всего творческого пути. По 

мнению исследовательницы Т.Л. Рыбальченко, 

«тема тюрьмы как метафоры несвободы, как 

экзистенциальное ощущение персонажей и автора 

– это ведущая тема его творчества, реализующая 

ренессансный аспект мировосприятия: весь мир – 

тюрьма» [4, с. 334]. Однако  крупноформатные 

произведения конца 1960-х годов первой 

половины 1970-х годов («Энергичные люди», 

«Калина красная», «До третьих петухов», «А 

поутру они проснулись») отличаются особым 

содержанием и более пристальным вниманием 

автора к мотивам криминального сюжета, так как 

именно в это время изменяется общая стратегия 

поведения мастера слова. Писатель изображает 

«больное "братское единство"» (П. Вайль, А. 

Генис) 1960-х годов», для которых преступить 

закон становится нормой сложившейся жизни [1, 

с. 21]. 

Цель данной статьи – обозначить возможные 

биографические факторы пристального внимания 

писателя к криминальной тематике, выявить 

преступления героев в обозначенных выше 

художественных текстах, охарактеризовать их 

функционирование и содержательность. Чтобы не 

ошибиться в соотнесении общественно опасного 

деяния к категории преступления, обратимся к 

редакции уголовного кодекса РСФСР, 

действующего при жизни В.М. Шукшина. 

Биография известного писателя, актера, режис-

сера содержит много пробелов, догадок, предпо-

ложений, а нередкое обращение в своем творче-

стве к мотиву криминального сюжета заставляет 

задуматься исследователей его творчества о допу-

стимом контакте. Так, известные биографы В.И. 

Коробов, А.Н. Варламов предполагают возмож-

ную связь Шукшина с уголовным миром после 

отъезда из дома в 1947 году. Владимир Иванович 

выразил мысль, что автор «Калины красной» «по 

дороге в Москву был "завербован" в банду уго-

ловников и в течение нескольких месяцев в ней 

находился: отсюда и хорошее знание уголовного 

мира, и тюремных песен, и постоянное обращение 

к этой теме в творчестве и литературном, и кине-

матографическом, и наколка на руке, и кошмары, 

его преследовавшие во сне, и многое другое» [5, с. 

49]. А.Н. Варламов считает, анализируя известные 

факты о жизни Василия Макаровича, что сопри-

косновение мастера слова с уголовной средой 

полностью нельзя исключить. Сам писатель за год 

до своей смерти в письме 1973 года министру 

внутренних дел СССР, генерал-полковнику Н.А. 

Щёлокову, обращается с просьбой помощи в 

съёмках фильма «Калина красная» уголовной те-
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матики, а именно назначении консультанта, зна-

ющего детали преступного мира. Мастер слова 

стремился показать на экране, как и в своих худо-

жественных текстах, исключительно правду жизни 

во всех ее проявлениях, поэтому обращение за по-

мощью к узкому специалисту свидетельствует о 

точном, реальном воспроизведении авторского 

замысла. 

Постоянный поиск своего места, 

предназначения в жизни, смена социальных ролей, 

принятие внезапных решений, нередкое 

нахождение в крайних судьбоносных ситуациях (в 

том числе между волей-неволей тюремной), 

взлеты и падения сопровождали Шукшина до 

конца его дней. А. Варламов приводит 

стенограмму партийного собрания ВГИКа от 29 

июля 1959 года, в которой указывается важный 

эпизод из жизни писателя: пьянка и дебош с 

поляком, драка с милиционером, заведение дела 

на писателя. Этот необдуманный хулиганский 

поступок мог перевернуть всю судьбу Василия 

Макаровича, но «тогда Шукшин подал заявление в 

партбюро института с просьбой об оказании ему 

человеческой помощи, чтобы не допустить его до 

тюрьмы, которая ему грозила, и дать ему 

характеристику положительную, кроме того за 

Шукшина ходатайствовал известный народный 

артист и режиссер Ромм. Благодаря этому дело 

Шукшина в следственных органах было 

прекращено» [5, с. 120]. Связь алкоголя-драки-

тюрьмы не раз встречается в жизни и творчестве 

мастера слова, а позднее неоконченное 

произведение «А поутру они проснулись» 

построено по данной схеме. 

Стоит также отметить, что в последний год 

жизни В.М. Шукшина возрастает его обеспо-

коенность судьбой родственников, связавших 

свою жизнь с уголовной средой. В письме 1974 

года своему другу и единомышленнику В.И. 

Белову он писал: «дядя из тюрьмы не вылезает, 

брат двоюродный – рецидивист в строгом смысле 

этого слова, другой допился, развелся с женой, 

поделили дом, свою половину он пропил, теперь – 

или петля, или тюрьма, сестра родная так вдовой и 

живет с 27 лет… Непролазно, Вася, черно. Как же 

быть?! Как быть-то?!!» [3, Т. 8, с. 295]. Сам 

писатель осознавал, что любой человек способен 

оступиться, совершить преступление, оказавшись 

в сложной жизненной ситуации. Поэтому у 

писателя и «черно» на душе, «непролазно». «Как 

же быть?!» – этот вопрос не дает покоя В.М. 

Шукшину, мотивирует искать решение-выход. 

Отсюда в его позднем творчестве все чаще 

обращение к преступному миру, а в повести-

сказке «До третьих петухов» есть сакральные 

слова писателя, адресованные к каждому русскому 

человеку отдельно, так и к нации в целом, слова, 

предостерегающие, звучащие как призыв к 

бдительности, крик души В.М. Шукшина: 

«Ванька, смотри!» (первоначальный заголовок 

произведения). Писателя волнуют судьбы и души 

юных людей, подрастающего поколения, которые 

могут оступиться и оказаться на опасной 

жизненной дороге, об этом он писал незадолго до 

своей смерти в статье 1974 г «Самое дорогое 

открытие». 

Нарушителей установленного порядка и закона 

в поздних текстах писателя условно можно 

разделить на злостных, сознательных (компания 

«энергичных»; «малина», заключенные в 

исправительно-трудовом лагере северного города 

«Н», в том числе Егор Прокудин, киноповести 

«Калина красная»; урка в «А поутру они 

проснулись») и на честных, случайных (Иван в 

«До третьих петухов», Петро в «Калине красной»). 

Стоит заметить, что преступления совершают 

персонажи впервые и повторно; больше мужчины, 

нежели женщины; как молодые, так и люди 

зрелого возраста; семейные и одинокие. Однако их 

всех объединяет тревожность, импульсивность в 

поведении, часто необдуманность своих действий, 

склонность к эмоциональному, а не 

рациональному разрешению сложной ситуации. 

Герои-злоумышленники часто лишены чувства 

дома, а бездомность расценивается писателем «как 

высшее выражение кризиса национальной жизни» 

[1, с. 20]. Те же персонажи, которые проживают в 

городских квартирах («Энергичные люди», «А 

поутру они проснулись»), не испытывают чувства 

также чувства дома и защиты, это всего лишь 

атрибут их сытой жизни. 

В.М. Шукшин нередко наделял своих героев 

прозвищами, кличками-определениями, называл 

их по роду занятий (сухонький, очкарик, мрачный, 

нервный, урка, электрик в «А поутру они 

проснулись»; Чернявый, Лысый, Брюхатый, 

Курносый, Лысый, Простой человек в 

«Энергичных людях»; Горе, Губошлеп или Губа, 

Бульдог в «Калине красной»), а не именами. 

Мастер слова словно говорил, во-первых, что не 

принято называть человека по имени, отчеству 

или фамилии в уголовной среде («на воле словно 

на зоне»), а во-вторых, о массовой силе зла, 

способной «заражать», разлагать и вовлекать в 

преступную деятельность все новых людей. 

Герои поздних произведений писателя 

обладают познаниями в области права, упоминают 

уголовный кодекс, называют его статьи, которые 

предусматривают их правонарушения. Так, в 

сатирической повести для театра «Энергичные 

люди» свод законов становится мерой воздействия 

на жену Аристарха, способом запугивания («Так, – 
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сказал Лысый, - если гора не идет к Магомету, то 

Магомет пойдет к ней... с уголовным кодексом» 

[2, Т. 2, с. 474]) и предметом сильнейшего страха 

для самих нарушителей закона («Сидеть будем 

вместе, гражданка Кузькина, – еще раз отчетливо 

сказал Лысый. <…> Здесь все ворованное, Лысый 

сделал широкий жест рукой по комнате. – И вы 

это прекрасно знаете… Вы пользовались 

ворованным... И молчали. За это по статье...» [2. Т. 

2, с. 475]). Лысый пытается безрезультатно 

сделать из свидетеля (Веры Сергеевны) 

соучастницу преступлений, намекает ей на 

наказание, предусмотренное статьей УК РСФСР. 

Кроме того, слова Лысого и его жест 

подтверждает преступление Аристарха по статье 

144 Кража. «Энергичные люди» – спекулянты, 

подменяющие работу понятием воровство. Герои 

повести придумали себе не просто оправдание, а 

свою философию: с преступниками, т.е. с ними, 

нужно находить общий язык, сотрудничать, а 

лучше вообще не обращать внимания. Однако они 

настойчивее пытаются переломить ход 

юридического противостояния в свою пользу, 

заставить замолчать Веру Сергеевну страхом 

бедности. Для этого Простой человек давит на 

хозяйку квартиры возможной конфискацией 

имущества, неоднократно повторяя эту фразу – 

наименование статьи 35 УК РСФСР. Однако 

несговорчивость жены Аристарха приводит 

«энергичную» компанию к новому страшному 

преступлению – попытке ее убийства, 

инсценировке по статье 207 УК РСФСР. 

Осознание сурового наказания за совершенные 

опасные деяния не просто страшит хозяина и его 

гостей, а приводит к панике, поиску возможности 

избежать наказания: «А я думаю так: прикинусь 

счас невменяемым!.. – поделился мыслями 

Чернявый. – С ума сошел. Сошел с ума – 

тронулся!.. А таких не судят» [2, Т. 2, с.  497]. 

Сатирическая повесть для театра «Энергичные 

люди» содержит сцены доноса, обвинения, 

допроса, оправдания, истории о реальном 

заключении. В.М. Шукшин проводит своих героев 

через каждый этап возможного уголовного 

преследования и отбывания наказания (история 

Брюхатого), показывая неоднократно ужас, 

смертельную тревогу перед правосудием: «Руки 

вверх! Я – из обэхээса! Да так спокойно, уверенно, 

так СТРАШНО это сказала, что за столом 

обмерли. Все застыли, кто как сидел...Но 

признались, что перепугались насмерть» [2, Т. 2, 

с. 496]. С.М. Козлова отмечает, что страх героев 

обусловлен системой тотальной фиктивности 

«враг и друг непредсказуемы: соглядателями и 

доносчиками могут обернуться жена и дом, 

"сотрудница" и "соучастники, "товарищи" и 

"граждане", "игроки" и "зрители" [7, с. 440]. Таким 

образом, герои повести хотя и окружены 

знакомыми, коллегами, друзьями, супругами, они 

в действительности одиноки, а их окружение 

фальшиво. 

В произведении «До третьих петухов» Мудрец 

рассматривает возможность выдачи фальшивой 

справки Ивану по статье 175 УК РСФСР: «Да пе-

чать-то есть... Но я же не знаю: умный ты или нет. 

Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты 

– дурак дураком. Что это будет? Это будет подлог. 

Я не могу пойти на это» [2, Т. 2, с.5 33]. Называя 

конкретную статью, Мудрец играет с Иваном, за-

ставляет жертвовать своими убеждениями, сове-

стью, потому что сам не чист ни душой, ни по-

мыслами. Выписывая справки, накладывая резо-

люции по семьсот-восемьсот в день, он решает 

важные вопросы формально, демонстрируя свою 

активную «чиновничью» деятельность, помышля-

ет о блуде. 

В киноповести «Калина красная» Губошлеп в 

порыве злобы, ненависти, накануне совершения 

убийства, говорит Люсьен об глумлении над тру-

пами: «Цыть! – сказал Губошлеп. <…> – А то я 

вас рядом положу. И заставлю обниматься – возь-

му себе еще одну статью: глумление над трупа-

ми. Мне все равно» [2, Т. 3, с. 359]. Этот порыв 

жестокости соответствует составу преступления 

229 УК РСФСР. Однако самым страшным пре-

ступлением на страницах киноповести «Калина 

красная» является убийство. Слова Губошлепа 

«возьму себе еще одну статью» свидетельствуют о 

заранее запланированном преступлении – умыш-

ленном убийстве согласно статье 103 УК РСФСР, 

осознанном приезде к Егору Прокудину с целью 

лишить его жизни. Петро же совершает преступ-

ление по статье 104 УК РСФСР в состоянии аф-

фекта. 

Герои Шукшина нередко воруют, грабят, при-

бегают к разбою, однако окружающим стремятся 

преподнести содеянное не только как «экономиче-

скую теорию», но и как шалость, недоразумение. 

Так, в произведении «А поутру они проснулись» 

Урка пытается словно переквалифицировать свое 

опасное деяние – кражу – в просьбу: «Это называ-

ется – ограбил, а не попросил <…> – Нет, это 

называется – по-про-сил, – настаивал урка. – Ты 

мне чужую статью не шей. Поал? Не шей. Я по-

дошел и по-про-сил: «Гражданин, одолжи мне 

свои бока». Я не сказал: «отдай», я сказал: «о-дол-

жи». Поал?» [2, Т. 2, с. 570]. Естественно, что уго-

ловный кодекс РСФСР предусматривает наказание 

по статье 144 и не содержит состава преступления 

по поступку просьба. Следует отметить, что кража 

встречается во всех анализируемых текстах писа-

теля. Таким образом, воровство стало стилем жиз-
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ни людей «с энергией», динамично распространя-

ющейся «болезнью» общества. 

В.М. Шукшин показывает своих героев, словно 

играющих с законом, наблюдает за их состоянием 

в моменты сильнейшего психологического 

напряжения (погони, облавы, допроса). Писателя 

интересует не только переход из состояния воли-

неволи, но и из неволи – в волю. Поменяется ли 

что-то в жизни человека, отсидевшего в 

заключении срок, наказанного за преступление 

или же нет, будет жить он так же, как и до 

вынесения приговора. Отбывание реального 

наказания за совершенные преступления 

представлены в произведениях: «Энергичные 

люди» (рассказ Брюхатого о 4 годах и 8 месяцев 

тюрьмы жене Аристарха), «Калина красная» 

(события киноповести начинают происходить в 

исправительно-трудовом лагере), «А поутру они 

проснулись» (действие происходит в 

медвытрезвителе под надзором старшины). В 

первом произведении герой не меняет свои 

жизненные ориентиры, «энергия» денег, власти, 

комфорта поглощает его. Но несмотря на это 

страшится очередного наказания, слезливо 

моргает, грозит Аристарху. Егор Прокудин 

благодаря Любе пытается изменить ритм жизни, 

вернуться к своим корням, однако это не приносит 

благих результатов. К сожалению, третье 

произведение не завершено В.М. Шукшиным, но 

читатель понимает: судьбу героев решают судьи, 

оценка их поступков, проступков или 

правонарушений неминуема. Объективность же 

этой оценки ставится под сомнение, так как 

«судебная процедура оценивает конкретный 

поступок провинившихся, путая имя подсудимого 

и не задумываясь о причинах отсутствия от 

нормы» [8, с. 6]. Писатель как тонкий психолог в 

тексте «А поутру они проснулись» раскрывает 

причины, побудившие «жильцов» вытрезвителя 

совершить преступление, утверждая, что 

главными факторами являются человеческое 

одиночество, непонимание и равнодушие 

окружающих. 

В.М. Шукшин держит читателя в режиме 

ожидания предполагаемого возмездия, 

справедливости, ответственности за преступления 

против личности, общества, государства в своих 

поздних произведениях. Жизнь его героев «пошла 

в разлад с совестью» [3, Т. 8, с. 165]. Но будет ли 

расплата неотвратима, получит ли истинный 

преступник по «заслугам»? Об этом также 

размышляет мастер слова, и об этом говорят 

концовки его произведений: появление милиции в 

«Энергичных людях», смерть Губошлепа, Люсьен, 

Бульди и «какого-то высокого» в «Калине 

красной», заседание суда перед вынесением 

приговора в «А поутру они проснулись». Однако 

справедливость наказания ставится под сомнение 

мастером слова и об этом также свидетельствуют 

открытые неоднозначные финалы. 

Таким образом, приведенные статьи УК 

РСФСР (кража, конфискация имущества, 

укрывательство, недонесение, попытка убийства, 

должностной подлог, надругательство над 

могилой, умышленное убийство, умышленное 

убийство, совершенное в состоянии сильного 

душевного волнения), встречающиеся в поздних 

произведениях В.М. Шукшина, говорят об особом 

интересе писателя к криминальному сюжету. 

Людское равнодушие, одиночество персонажей, 

лишение чувства дома, подмена истинных 

ценностей материальными привели к преступ-

лениям шукшинских героев либо к мысли о них. 

Но художник слова уверен, что ответ за содеянное 

не минуем, пожинать итоги разлада обществу 

придется. В этом был уверен мастер слова: «За 

все, что происходит сейчас на земле, придется 

отвечать нам, ныне живущим. И за хорошее и за 

плохое. За ложь, за бессовестность, за 

паразитический образ жизни, за приспо-

собленчество, за трусость и за измену – за все при-

дется платить. Платить сполна» [3, Т. 8, с. 166]. 
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criminal plot, since it is at this time that the general strategy of the artist's behavior of the word changes. The biog-

raphy of the famous writer, actor, director contains many gaps, guesses, assumptions, and the frequent appeal in his 

work to this motive makes researchers of his work think about permissible contact. The article identifies possible 

biographical factors of the writer's close attention to criminal topics, identifies the crimes of the heroes of the ana-

lyzed texts, correlates socially dangerous actions that violate the law with the Criminal Code of the RSFSR, gives a 

description of the content and functioning of the motive. 
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«ChatGPT» как инструмент повышения мотивации  

к учению студентов колледжей ж.д. транспорта 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности влияния чат бота «ChatGPT» на повышение 

учебно-профессиональной мотивации студентов железнодорожных колледжей. В настоящее время разви-

тие информационно коммуникационных технологий происходит в быстром темпе, в связи с этими измене-

ниями должны изменяются и методы преподавания, применяемые в образовательной среде. 

Одной из первостепенных задач колледжей железнодорожного транспорта, является обеспечение каче-

ственно подготовленных специалистов для работы на железнодорожном транспорте. Это достигается бла-

годаря обучению студентов теоретическим основам специальных дисциплин, а также получению практиче-

ских навыков, необходимых для работы в данной сфере. В связи с постоянным внедрением информационно 

коммуникационных технологий в железнодорожную отрасль, перед учебными заведениями ставиться зада-

ча подготовки специалистов готовым к новым вызовам, возникающим в процессе развития информацион-

ных технологий, как во время обучения, так и после обучения, на предприятиях железнодорожной отрасли. 
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Введение 

Проблема низкой мотивации студентов являет-

ся одной из наиболее актуальных в современном 

образовании. Недостаток мотивации может приве-

сти к снижению успеваемости и отсутствию инте-

реса к обучению. В связи с этим, разработка мето-

дологии повышения мотивации студентов являет-

ся одной из важнейших задач образования. Улуч-

шение образовательного процесса в железнодо-

рожном колледже может быть достигнута с введе-

нием в образовательный процесс чат бота 

«ChatGPT» (англ. Generative Pre-trained 

Transformer., рус. генеративный предварительно 

обученный трансформер), технологии генерации 

текста, основанной на искусственном интеллек-

те(ИИ). Применение новых информационных тех-

нологий в педагогике играет важную роль, элек-

тронное обучение обладает огромным дидактиче-

ским потенциалом, возможности которого сложно 

оценить [7]. С учетом того фактора, что успех в 

подростковом возрасте часто зависит от умения 

выстраивать коммуникацию и межличностное 

взаимодействие [10], техническая возможность 

ChatGPT будет играть важную роль в развитии 

компетентностных навыков социального общения 

в контексте образовательного процесса, а также 

способствовать росту мотивации обучаемых в 

процессе изучения специальных дисциплин. Чат 

бот ChatGPT может использоваться для симуляции 

общения с другими людьми, а также для трени-

ровки навыков коммуникации, улучшения словар-

ного запаса и технической грамотности, изучения 

сложных механизмов и конструкций эксплуати-

рующихся на железнодорожном транспорте. 

Основная часть 

Наиболее важным вопросом, вставшим перед 

исследователями на современном этапе примене-

ния технологий искусственного интеллекта в об-

разовании, является определение того, что в дея-

тельности педагога может быть автоматизировано 

и передано искусственному интеллекту, а что по-

требует усилий человека [6]. В связи с этим мы 

можем выделить появление самообучаемого чат 

бота ChatGPT, который при правильном использо-

вании сможет автоматизировать часть функций 

преподавателя. ChatGPT был запущен 30 ноября 

2022 года его возможности привлекли особое 

внимание своими широкими умениями, а именно: 

написание кода, создание текстов, возможности 

перевода, получения преимущественно точных 

ответов и использование контекста диалога для 

ответов. Популярность ChatGPT достигла миллио-

на пользователей всего через пять дней после сво-

его основания в ноябре 2022 года [12]. Одно из 

ключевых преимуществ использования ChatGPT в 

средне-специальных образовательных учреждени-

ях заключается в том, что он может не только зна-

чительно улучшить качество образования, но и 

стать инструментом изучения специальных дис-

циплин. В основе этого лежит возможность ис-
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пользования искусственного интеллекта для авто-

матической обработки большого объема инфор-

мации, благодаря чему преподаватели и студенты 

смогут получить более точные и полезные данные, 

касающиеся учебных материалов. 

Актуальность темы определена тем, что приме-

нение в образовательном процессе искусственного 

интеллекта, такого как чат бот ChatGPT, может 

быть полезным инструментом для повышения мо-

тивации студентов в железнодорожном колледже. 

На сегодняшний день, многие студенты в процессе 

получения образования, сталкиваются с пробле-

мой отсутствия мотивации к учению, эта проблема 

нарастает при применении технологий дистанци-

онного обучения. Применение чат бота ChatGPT в 

образовательном процессе, будет способствовать 

решению этой проблемы, предоставляя студентам 

персонализированные рекомендации, подсказки, 

основанные на их индивидуальных потребностях 

и интересах. Внедрение чат бота ChatGPT в педа-

гогику может значительно улучшить образова-

тельный процесс, предоставляя возможность лег-

кого и быстрого доступа к информации, ее удоб-

ной обработке и использованию. Это инновацион-

ное средство коммуникации может быть исполь-

зовано как студентами, так и преподавателями, 

упрощая общение и тем самым повышая эффек-

тивность образовательного процесса. 

Железнодорожный транспорт России является 

одним из элементов мировой транспортной систе-

мы со своими возможностями и технологическими 

процессами развития [1]. Поэтому к выпускникам 

ССУЗ предъявляться требования не только техни-

ческой грамотности в выбранной профессии, но и 

умениям коммуникации и работы в команде. 

ChatGPT может помочь выпускникам железнодо-

рожных колледжей в развитии этих навыков, 

предоставляя им возможность практиковать об-

щение с искусственным интеллектом и получать в 

процессе общения обратную связь. 

ChatGPT может стать эффективным инстру-

ментом развития мотивации к обучению [5]. Сре-

ди интересных возможностей чат-бота прежде 

всего нужно выделить различные варианты рабо-

ты с учебным материалом, а также методы и сред-

ства оценивания образовательных результатов. К 

ним можно отнести следующие возможности: 

– генерация качественных заданий с учетом 

особенностей механизмов и машин железнодо-

рожного транспорта, при необходимости индиви-

дуализированных, упражнений на базе примера, 

который приводит преподаватель; 

– адаптация контента учебного материала к ин-

тересам и потребностям студентов; 

-  создание профиля или группы, которую мож-

но настроить на совместную работу. Это позволит 

студентам взаимодействовать между собой, об-

щаться и обмениваться идеями, даже когда они не 

находятся в учебных аудиториях. Это может по-

мочь учащимся исправлять свои ошибки и сов-

местно искать ответы на вопросы. 

Применение чат бота ChatGPT будет способ-

ствовать решению проблемы двух сигм, постав-

ленную еще Д. Блумом. Данная концепция утвер-

ждает, что учащийся, обучающийся по индивиду-

альному плану один на один с преподавателем, 

учится на 98% эффективнее, чем те, кто обучаются 

по стандартной общей системе обучения [13]. Та-

ким образом, ChatGPT представляет собой совре-

менный инструмент, который может значительно 

улучшить качество и продуктивность учебного 

процесса в ССУЗ. Он поможет преподавателям и 

студентам получить и переработать большой объ-

ем информации, упрощает работу преподавателя и 

позволяет создавать более увлекательные учебные 

материалы, что будет положительно сказываться 

на росте мотивации к учению студентов. 

Применение чат бота в образовательной среде 

будет способствовать развитию познавательного 

интереса у студентов.  ChatGPT будет одним из 

инструментов отхода от авторитарно – догматиче-

ской системы образования Мысли о необходимо-

сти развития познавательного интереса, мы нахо-

дим у Н.Г. Чернышевского. Он критиковал авто-

ритарно-догматическую систему образования, ко-

торая подавляет личность детей, в результате чего 

гаснут их интересы к познанию, и подчеркивал 

необходимость такой организации педагогическо-

го процесса, которая бы способствовала развитию 

самодеятельности и любознательности, а «подача 

знаний» была бы представлена в «живом, инте-

ресном виде» [11]. 

К преимуществу использования нейросети в 

образовательном процессе, можно отнести отсут-

ствия фактора педагогического профессионально-

го выгорания, которому может быть подвержен 

преподаватель или «синдрома профессионального 

выгорания» [2]. Благодаря этому значительно 

снижается фактор демотивационной составляю-

щей, возникающей при педагогическом воздей-

ствии на студента со стороны преподавателя, ко-

торый подвержен данному синдрому. 

Использование чат бота ChatGPT в педагогике, 

вскрывает так же и проблемы, которые следует 

учитывать при работе с ним: 

1. Ограниченность возможностей: ChatGPT 

может быть полезен для ответов на простые во-

просы, но он не может заменить полноценного 

обучения, которое предоставляет преподаватель. 

2. Ограниченность взаимодействия: ChatGPT не 

может заменить личное общение между препода-

вателем и студентом. Взаимодействие с ChatGPT 
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имеет ограниченный характер и не может быть 

настолько эффективным, как личное общение. От-

сутствует воспитательная функция, заключающая-

ся в формировании и развитии эффективных спо-

собов взаимодействия. Кроме того, данная функ-

ция предполагает выработку культуры общения, 

уважительного отношения к личности собеседни-

ка [9]. 

3. Ошибки при ответах и неточности: ChatGPT 

может давать неправильные ответы на вопросы, 

особенно если они сложные или требуют глубоко-

го понимания. Это может привести к недостаточ-

ному пониманию материала студентами. Мы про-

водили анализ на ответы, чат бота касающихся 

узлов и агрегатов локомотива, на примере кон-

структивных особенностей компрессора КТ-6 ко-

торый устанавливается на тепловозах, чат бот дал 

обобщенный ответ, частично ошибочные опреде-

ления, не дающую полной картины конструкци-

онных особенностей механизма и принципов его 

работы. 

4. Ограниченность в использовании: ChatGPT 

его использование возможно только для опреде-

ленных типов задач или вопросов. Для него недо-

ступны другие методы обучения, такие как лек-

ции, дискуссии и практические занятия. 

5. Недостаточная конфиденциальность: 

ChatGPT может не обеспечивать достаточную 

конфиденциальность. Зная это, студенты не будут 

задавать вопросы или обсуждать с ним свои про-

блемы из-за опасения, что их ответы будут до-

ступны другим людям. 

Очевидно, что к настоящему времени человек 

получил широкую возможность использовать ис-

кусственный интеллект в практике повседневной 

жизни, например, при создании или обработке 

графических, или текстовых файлов, поскольку 

наличие таких нейросетей обрабатывающих гра-

фические файлы, сегодня стали уже нормой [8]. 

Использование чат ботов в педагогике делает но-

вый вызов образовательной среде, студент полу-

чает возможность быстро получить ответ на во-

просы, не перерабатывая при этом большой мас-

сив информации. Задания для студентов должны 

быть продуманными и сложными для чата бота 

ChatGPT, но также быть и решаемыми для студен-

тов, лишая тем самым студента возможности спи-

сать у чата бота, не вникая в поставленное задание 

перед ним. Цифровая педагогика не является угро-

зой богатому педагогическому наследию – она 

лишь дополняет образовательный процесс новыми 

технологическими возможностями. Миссия циф-

ровой педагогики заключается в обеспечении пре-

подавателей и обучающихся новыми технически-

ми средствами и технологическими возможностя-

ми [4]. 

Для поддержания и повышения мотивации 

необходимо использовать разные технологии, в 

образовательной среде. Использование только од-

ного вида ИКТ в обучении может снизить интерес 

к процессу [3]. Поэтому при работе с чат ботом 

ChatGPT очень важно учитывать его педагогиче-

ские возможности. 

Заключение 

В связи с быстрым прогрессом информационно 

коммуникационных технологий, постоянно со-

здаются инструменты для возможного улучшения 

работы педагога и роста качества педагогического 

продукта.  На основании перечисленных возмож-

ностей, полученных на основании исследования 

чат бота ChatGPT, мы делаем вывод, что исполь-

зование ИИ может способствовать не только по-

вышению мотивации обучаемых в процессе обу-

чения, но и в целом эффективно влиять на получе-

ние более качественного образования участниками 

образовательного процесса. С учетом того, что чат 

бот ChatGPT имеет способность самообучения, его 

использование в педагогике в дальнейшем будет 

иметь большие перспективы на развитие и внед-

рение в образовательную среду. Несмотря на 

имеющиеся положительные качества использова-

ния ИИ в образовательной среде, можно сделать 

вывод и о негативных факторах его использова-

ния. Нейросети на сегодняшний момент не имеют 

достаточного развития, для возможности замены 

преподавателя, но их использование будет хоро-

шим инструментом снижения нагрузки на препо-

давателя в части подготовки к занятиям и контро-

лю за обучаемыми, что положительно скажется на 

качестве образовательного процесса в целом. Без-

условно можно сказать, что для планомерного 

ввода ИИ в образовательную среду, с целью уве-

личения качества образования необходимо более 

глубокое исследование данного процесса, с целью 

выявления негативных факторов, которые могут 

отрицательно сказаться на процесс получения об-

разования студентами. 
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"ChatGPT" as a tool to increase motivation for teaching college students of railway transport 

 

Abstract: this article discusses the features of the impact of the chat bot "ChatGPT" on increasing the educa-

tional and professional motivation of students of railway colleges. Currently, the development of information and 

communication technologies is taking place at a rapid pace, in connection with these changes, the teaching methods 

used in the educational environment should also change. 

One of the primary tasks of railway transport colleges is to provide well-trained specialists to work in railway 

transport. This is achieved by teaching students the theoretical foundations of special disciplines, as well as obtain-

ing practical skills necessary to work in this field. Due to the constant introduction of information and communica-

tion technologies in the railway industry, educational institutions are tasked with training specialists ready for new 

challenges arising in the development of information technology, both during training and after training, at the en-

terprises of the railway industry. 
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Тенденции развития фиджитал-спорта в Татарстане 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается основные тенденции развития фиджитал-спорта. Суть фи-

джитал-спорта состоит в том, чтобы соединить физический и цифровой спорт в одно целое, данная дисци-

плина уже набирает свою популярность и в Республике Татарстан. Главной целью статьи является изуче-

ние тенденций развития фиджитал-спорта, а также мнение студентов Республики Татарстан о данном виде 

спорта. В работе использовались такие методы исследования, как анкетирование и опрос, а также анализ 

научно-методической литературы, и интернет источников. В опросе приняли участие 500 человек. Иссле-

дование проводилось на базе Казанского государственного энергетического университета. 

Результатом нашего исследования является то что, большая часть студентов считает данное направление 

довольно перспективным и были бы не против его развитию в ВУЗе, также были выявлены основные тен-

денции развития фиджитал-спорта за которыми стоит начать следить уже сейчас. Проведенное исследова-

ние доказывает, что за фиджитал-спортом будущее, и показывает, что люди уже сейчас начинают менять 

свое мировоззрение по отношению к спорту. В целом вся спортивная индустрия потерпит сильные измене-

ния в связи с появлением все более новых технологий, которые могут изменить спорт до неузнаваемости. 

Ключевые слова: будущее, фиджитал, цифровизация, игры, развитие спорта 
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Введение 

Цифровое здоровье, определяемое как «исполь-

зование цифровых технологий для здоровья», все 

чаще признается в качестве основного фактора 

качества в здравоохранении. Недавний метаанализ 

показывает, как такие решения могут значительно 

повысить качество информации и, следовательно, 

качество лечения [2, с. 4]. При этом цифровые ре-

шения, направленные на спорт и профилактику, 

очень успешны; фитнес-трекеры и смарт-часы уже 

несколько лет зарекомендовали себя на рынке. Как 

и их профессиональные аналоги в области здраво-

охранения, такие устройства отслеживают повсе-

дневную деятельность и упражнения. Кроме того, 

они предназначены для мотивации людей к увели-

чению активности в области здравоохранения и 

занятий спортом в долгосрочной перспективе, 

например, с использованием элементов геймифи-

кации [3, с. 6]. Во времена пандемии решения для 

цифрового здравоохранения приобретают еще 

большее значение. Его суть состоит в том, чтобы 

соединить физический и цифровой опыт в виде 

дополненной, виртуальной или смешанной реаль-

ности. Всё это в фиджитал-мире существует одно-

временно. Кроме этого, в своем исследовании Жа-

клин Рут выдвинула следующие гипотезы: Поль-

зователи, которые оставались активными во время 

пандемии, также используют больше цифровых 

спортивных решений; Люди, использующие циф-

ровые спортивные решения, стремятся продол-

жать использовать их в долгосрочной перспекти-

ве. Направление фиджитал пришло к нам с цифро-

визацией, а также подтвердила их в своем иссле-

довании, посвященном принятию цифрового 

спорта [5, с. 11]. 

Фиджитал-спорт (сочетание электронных и ре-

альных видов спорта) получил большую популяр-

ность в Татарстане в последние годы. 

В 2020 году в Татарстане открылся первый в 

России фиджитал-парк «Аврора», где можно по-

пробовать различные виды фиджитал-спорта и 

киберспортивные игры. 

Успех фиджитал-спорта в Татарстане подтвер-

ждают новые инвестиционные проекты: с 2021 

года в республике проведен первый киберспор-

тивный конгресс, а также киберспортивный центр 

для детей и молодежи. 

В сентябре 2022 года в Татарстане на террито-

рии Международного выставочного центра «Ка-

зань Экспо» состоялись Фиджитал Игры. Турнир 

был организован в тестовом режиме, и направлен 

на подготовку к «Играм Будущего», которые 

пройдут в Казани в 2024 году. Знаковым момен-

том является обращение В.В. Путиным к Си 

https://synergytimes.ru/switch/ottsy-i-deti-kak-analogovym-roditelyam-ponyat-tsifrovogo-rebyenka
https://synergytimes.ru/switch/ottsy-i-deti-kak-analogovym-roditelyam-ponyat-tsifrovogo-rebyenka
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Цзиньпину принять участие китайских спортсме-

нов на первом международном мультиспортивном 

турнире «Игры Будущего» по инновационным ви-

дам спорта, который пройдет с 23 февраля по 2 

марта 2024 года в г. Казань РТ. 

В перспективе президент РФ В.В. Путин пред-

ложил китайскому лидеру Си Цзиньпину стать 

хозяевами второго такого турнира «Игры Будуще-

го» на своей стороне в КНР. 

В Татарстане уже есть огромное количество иг-

роков и создано мощное сообщество кибер-

спортсменов. Индустрия развивается не по дням, а 

по часам [1, с. 3]. 

Цель и задача исследования 

Цель данного социологического исследования: 

выявить тенденции развития фиджитал-спорта в 

Республике Татарстан, которое было проведено в 

формате онлайн-опроса. Исходя из цели исследо-

вания поставлены следующие задачи: 

- изучение потенциала и перспектив развития 

фиджитал спорта в Татарстане. 

- провести опрос и анкетирование студентов 

Республики Татарстан и выявить как студенты от-

носятся к соревнованиям будущего и выступают 

ли они за развитие фиджитал-спорта; 

- выявить современные тенденции развития 

фиджитал-спорта как нового направления в спор-

тивной индустрии. 

Методика и организация исследования 
 В подготовке статьи использовались следую-

щие методы: анализ научно-методической литера-

туры, опрос и анкетирование студентов вузов Рес-

публики Татарстан, эмпирические методы иссле-

дования. В результате исследования было опро-

шено 500 студентов разного пола и возраста Рес-

публики Татарстан. Исследование проводилось на 

базе Казанского государственного энергетическо-

го университета, а также были опрошены студен-

ты ПГУФКСиТ, К(П)ФУ, КНИТУ (КАИ) и т.д. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Основными вопросами исследования были сле-

дующие:  

1. Считаете ли вы, что за фиджитал-

спортом стоит будущее? 

2. Хотели бы Вы, чтобы в вашем универси-

тете развивался фитджитал-спорт? 

 
Рис. 1. Считают ли студенты Казани, что за фиджитал-спортом стоит будущее 

 

Согласно результатам исследования, большин-

ство студентов РТ (75%) уверены в том, что фи-

джитал – это недалекое будущее. Однако присут-

ствуют и те, кто считает иначе, затруднились от-

ветить 21% прошенных и 4% не видят перспекти-

вы развития фиджитал-спорта (рис. 1). 

Из этого можно сделать вывод, что большин-

ство студентов Республики уверенно идет в ногу с 

процессом цифровизации общества, который за-

трагивает чуть ли не все сферы общественной 

жизни [6, с. 11]. 

Интерес к фиджиталу проявляют и в других ре-

гионах, например, на уровне университетов. На 

текущий момент организаторы «Игр Будущего» 

подписали соглашения уже с 39 вузами. Среди них 

– РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, Высшая школа экономики, Дальневосточный 

федеральный университет, Университет Синергия, 

Университет Иннополис и другие учебные заведе-

ния. В планах – открыть образовательные про-

граммы. Какие именно, пока неизвестно. Правда, 

чтобы они начали работать нужны квалифициро-

ванные специалисты, заявили в Министерстве 

спорта РТ [15, с. 8]. 

Исходя из этого было решено выяснить, хотят 

ли сами студенты, чтобы в их университете разви-

вался интерес к фиджитал-спорту (рис. 2). 
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Рис. 2. Мнение студентов о развитии фиджитал-спорта в Казанском 

государственном энергетическом университете 
 

На рис. 2 представлены результаты опросов 

студентов 1-4 курсов Казанского государственно-

го энергетического университета, и получены сле-

дующие результаты: 

- большая часть респондентов (в основном 

юноши), выступают за проявление в университете 

интереса к фиджитал-спорту (71%), говорят, что с 

развитием новых технологий в спорте, развивается 

и сам человек, и общество в целом. Но несмотря 

на большое количество голосов за, немалая часть 

опрошенных, а именно 20% затруднились с отве-

том. Это может значит, что студенты хотели бы 

сохранить традиционные виды спорта и способы 

проведения соревнований. 9% опрошенных сту-

дентов ответили нет. 

В результате обработки литературных данных 

и интернет источников удалось также выявить ос-

новные тенденции развития фиджитал-спорта, а 

именно: 

1. Войны за членство. Ценность спортивных 

трансляций для стриминговых платформ очевид-

на: спорт - это уникальная движущая сила привле-

чения и удержания аудитории (подписка на член-

ство), особенно когда она является частью пакета. 

Владельцы прав на спорт должны иметь возмож-

ность показать новому поколению партнеров по 

вещанию, что они привлекли фан-сообщества, ко-

торые они могут предложить. Спортивные состя-

зания также должны будут гарантировать, что их 

собственные членские предложения будут преми-

альными — с беспроблемным пользовательским 

интерфейсом и персонализацией [4, с. 17]. 

2. Интернет. Раннее использование технологии 

блокчейна в спорте было связано с предметами 

коллекционирования – любителям спорта нравит-

ся собирать и отображать цифровые активы. 

Вполне вероятно, что в 2023 году инновации бу-

дут направлены не на зарабатывание денег, а на 

улучшение отношений с фанатами и клиентами 

[13, с. 12]. Настоящая форма искусства заключает-

ся в создании и развитии фан-сообществ, объеди-

няющих эти темы. Ожидается, что в будущем 

ожидается эволюция в сфере продажи билетов 

(подтверждение присутствия, подкрепленное циф-

ровыми активами), взаимодействия с фанатами 

(создание сообщества), цифровых товаров для пе-

репродажи и программ лояльности, где действия 

фанатов постоянно записываются с помощью 

цифровой членской карты [12, с. 21]. 

3. Искусственный интеллект и будущее контен-

та. Спортивные организации будут эксперименти-

ровать, создавая иммерсивный 3D-контент из не-

подвижных изображений и предлагая фанатам 

увлекательный новый контент в социальных сетях. 

Мы увидим гиперреалистичные воссоздания из-

вестных исторических моментов из самых зерни-

стых архивных кадров [10, с. 25]. Мы увидим, как 

люди экспериментируют с альтернативными фор-

матами комментариев, которые объединяют жи-

вые потоки данных с речью известных голосов, 

сгенерированной искусственным интеллектом. 

Мы станем свидетелями появления нового навыка 

– разработки подсказок – где создатели контента 

отличаются тем, что точно знают, какую подсказ-

ку дать машине, чтобы получить наилучший ре-

зультат [8, с. 18]. 

4. Спорт серьезно относится к сообществам. 

Спортивные клубы и лиги, которые добьются 

успеха, будут готовы решать каверзные вопросы, 

которые неизбежно возникнут при предоставле-

нии болельщикам доступа к официальным моде-

раторам и персоналу [7, с. 5]. Болельщики не со-

всем нереалистичны в своих ожиданиях – ощуще-

ние того, что их слушают и на них реагируют, бу-

дет иметь большое значение для завоевания дове-

рия, когда результаты на поле ухудшаться. Это не 

краткосрочное вложение, но оно не имеет себе 

равных по огромному эффекту, который он оказы-

вает на создание защитников, которые будут рас-

сказывать истории для спортивных организаций, 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 135 

не говоря уже о рядовых зрителях, которые при-

нимают участие, просто читая [9, с. 23]. 

5. Цифровые технологии для женского спорта. 

Цифровые технологии будут продолжать продви-

гать модель женского спорта через определенные 

платформы, социальные каналы, рост женских 

спортивных медиа-платформ и спонсорство со 

стороны брендов, стремящихся к прямой связи к 

конкретным сообществам [11, с. 5]. С приближе-

нием чемпионата мира по футболу среди женщин 

в 2023 году разговоры о женском спорте снова 

выйдут на первый план, и многие бренды и заин-

тересованные стороны зададутся вопросом, что 

еще можно сделать [12, с. 3]. 

Выводы 

В целом, в 2023 году спортивная индустрия 

претерпит серьезные преобразования, когда по-

явятся новые технологии и платформы, которые 

изменят то, как болельщики воспринимают спорт 

и воспринимают его. 

Проведенное исследование показало, следую-

щее: 

- более 70% опрошенных поддерживают, как 

проведение соревнований по фиджитал спорту в 

их Вузе, так и в целом в Республике Татарстан; 

- будущее стоит за фиджитал-спортом; 

- спорт в прямом эфире будет использоваться 

для привлечения подписчиков на стриминговые 

платформы; 

- технологии искусственного интеллекта будут 

все шире использоваться при создании контента; 

- опыт третьих сторон будет использоваться 

для прямой коммерциализации потребителей; 

- болельщики станут восприниматься как со-

общество и взаимодействовать с ними, а цифро-

вые технологии будут по-прежнему оставаться 

основной движущей силой роста киберспорта [14, 

с. 14]; 

- в 2023 году разговоры о женском спорте снова 

выйдут на первый план, и многие бренды и заин-

тересованные стороны зададутся вопросом, что 

еще можно сделать; 

- в связи с ростом популярности фиджитал-

спорта требуется обучение тренеров, специали-

стов и арбитров в данном виде спорта, а также 

привлечение инвестиций для развития фиджитал-

спорта в РТ. 

- не менее важным является проведение ин-

формационной кампании для привлечения внима-

ния общественности к фиджитал-спорту. 

 

Литература 

1. Алексеев И.В. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития электронного взаимодействия 

// Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. 2016. № 4-2 (10). С. 42 – 45. 

2. Бобкова А.К. Эволюция маркетинга и маркетинговых коммуникаций (теоретические и методологиче-

ские аспекты) // Экономика и социум. 2016. № 6. С. 241 – 247. 

3. Васильев А.А., Печатнова Ю.В. Термин «компьютерная игра»: опыт междисциплинарного анализа // 

Пролог: журнал о праве. 2021. № 2. С. 131 – 138. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.2.13 

4. Галкин Д.В. Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарного ис-

следования // Гуманитарная информатика. 2007. № 3 С. 54 – 72. 

5. Галушко Т.Г. Человеко-ориентированное фиджитал- и диджитал образование // Вестник Набережно-

челнинского государственного педагогического университета. 2021. № S2-1 (31). С. 20 – 23. 

6. Гребеньков В.С., Лопатников Д.А., Чигров А.С. Проблемы и перспективы развития международного 

спортивного движения «Игры будущего»: интеграция цифровых технологий и двигательной активности // 

Вестник спортивной истории. 2021. № 4 (27). С. 11 – 25. 

7. Мокрый В.Ю., Седов Р.Л. Формирование информационной культуры обучающихся образовательных 

учреждений в условиях современного общества // Вестник Томского государственного педагогического 

университета). 2021. № 5 (217). С. 144 – 151. 

8. Щенников И.В. Правовое регулирование интеллектуальных прав на игровые объекты, основанные на 

реальных прототипах // Global and Regional Research. 2020. № 4. С. 155 – 162. 

9. Новости Казани «Фиджитал-спорт стал официальным видом спорта в России» [Электронный ресурс]. 

URL: https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/fidzhital-sport-stal-ofitsialnym-vidom-sporta-v-rossii/?lang=ru (да-

та обращения: 15.03.2023) 

10. Последние известия «Создаётся Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://sport.kurganobl.ru/14164.html (дата обращения: 15.03.2023) 

11. Ким Х.-У., Чан Х.К., Гупта С. Внедрение мобильного Интернета на основе ценностей: эмпирическое 

исследование. Решающий. Система поддержки. [Электронный ресурс]. URL: 10.1016/j.dss.2005.05.009 (дата 

обращения: 15.03.2023) 

12. Ланни А., Каннингем Н., Истин М. Носимые фитнес-технологии: структурное исследование прием-

лемости и предполагаемых результатов фитнеса. [Электронный ресурс], URL: 10.1016/j.chb.2016.08.007 

(дата обращения: 15.03.2023) 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 136 

13. Мутц М., Мюллер Дж., Реймерс А.К. Использование цифровых медиа для занятий спортом на дому 

во время пандемии COVID-19: результаты немецкого опроса SPOVID. [Электронный ресурс]. URL: 

10.3390/ijerph18094409 (дата обращения: 15.03.2023) 

14. Теодоро Р., Нааман М. Работа с Twitter: понимание личного здоровья и фитнес-активности в соци-

альных сетях; Материалы Международной конференции AAAI по Интернету и социальным медиа; Стэн-

форд, Калифорния, США. 25-28 июня 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/14417 (дата обращения: 15.03.2023) 

15. Том Догерти. Статья «Четыре цифровых тренда в спорте на 2023 год» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www-unrvld-com.translate.goog/viewpoint/four-digital-trends-in-sports-for-

2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc# (дата обращения: 15.03.2023) 

 

References 

1. Alekseev I.V. Cifrovaja jekonomika: osobennosti i tendencii razvitija jelektronnogo vzaimodejstvija. Ak-

tual'nye napravlenija nauchnyh issledovanij: ot teorii k praktike. 2016. № 4-2 (10). S. 42 – 45. 

2. Bobkova A.K. Jevoljucija marketinga i marketingovyh kommunikacij (teoreticheskie i metodologicheskie 

aspekty). Jekonomika i socium. 2016. № 6. S. 241 – 247. 

3. Vasil'ev A.A., Pechatnova Ju.V. Termin «komp'juternaja igra»: opyt mezhdisciplinarnogo analiza. Prolog: 

zhurnal o prave. 2021. № 2. S. 131 – 138. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.2.13 

4. Galkin D.V. Komp'juternye igry kak fenomen sovremennoj kul'tury: opyt mezhdisciplinarnogo issledovanija. 

Gumanitarnaja informatika. 2007. № 3 S. 54 – 72. 

5. Galushko T.G. Cheloveko-orientirovannoe fidzhital- i didzhital obrazovanie. Vestnik Nabe-

rezhnochelninskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2021. № S2-1 (31). S. 20 – 23. 

6. Greben'kov V.S., Lopatnikov D.A., Chigrov A.S. Problemy i perspektivy razvitija mezhdunarodnogo spor-

tivnogo dvizhenija «Igry budushhego»: integracija cifrovyh tehnologij i dvigatel'noj aktivnosti. Vestnik sportivnoj 

istorii. 2021. № 4 (27). S. 11 – 25. 

7. Mokryj V.Ju., Sedov R.L. Formirovanie informacionnoj kul'tury obuchajushhihsja obrazovatel'nyh 

uchrezhdenij v uslovijah sovremennogo obshhestva. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-

versiteta). 2021. № 5 (217). S. 144 – 151. 

8. Shhennikov I.V. Pravovoe regulirovanie intellektual'nyh prav na igrovye ob#ekty, osnovannye na real'nyh 

prototipah. Global and Regional Research. 2020. № 4. S. 155 – 162. 

9. Novosti Kazani «Fidzhital-sport stal oficial'nym vidom sporta v Rossii» [Jelektronnyj resurs]. URL: 

https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/fidzhital-sport-stal-ofitsialnym-vidom-sporta-v-rossii/?lang=ru (data 

obrashhenija: 15.03.2023) 

10. Poslednie izvestija «Sozdajotsja Vserossijskaja Federacija Fidzhital Sporta» [Jelektronnyj resurs]. URL: 

http://sport.kurganobl.ru/14164.html (data obrashhenija: 15.03.2023) 

11. Kim H.-U., Chan H.K., Gupta S. Vnedrenie mobil'nogo Interneta na osnove cennostej: jempiricheskoe issle-

dovanie. Reshajushhij. Sistema podderzhki. [Jelektronnyj resurs]. URL: 10.1016/j.dss.2005.05.009 (data obrash-

henija: 15.03.2023) 

12. Lanni A., Kanningem N., Istin M. Nosimye fitnes-tehnologii: strukturnoe issledovanie priemlemosti i pred-

polagaemyh rezul'tatov fitnesa. [Jelektronnyj resurs], URL: 10.1016/j.chb.2016.08.007 (data obrashhenija: 

15.03.2023) 

13. Mutc M., Mjuller Dzh., Rejmers A.K. Ispol'zovanie cifrovyh media dlja zanjatij sportom na domu vo vremja 

pandemii COVID-19: rezul'taty nemeckogo oprosa SPOVID. [Jelektronnyj resurs]. URL: 10.3390/ijerph18094409 

(data obrashhenija: 15.03.2023) 

14. Teodoro R., Naaman M. Rabota s Twitter: ponimanie lichnogo zdorov'ja i fitnes-aktivnosti v social'nyh set-

jah; Materialy Mezhdunarodnoj konferencii AAAI po Internetu i social'nym me-dia; Stjenford, Kalifornija, SShA. 

25-28 ijunja 2018 g. [Jelektronnyj resurs]. URL: https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/14417 (data 

obrashhenija: 15.03.2023) 

15. Tom Dogerti. Stat'ja «Chetyre cifrovyh trenda v sporte na 2023 god» [Jelektronnyj resurs]. URL: 

https://www-unrvld-com.translate.goog/viewpoint/four-digital-trends-in-sports-for-

2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc# (data obrashhenija: 15.03.2023) 

https://www-unrvld-com.translate.goog/viewpoint/four-digital-trends-in-sports-for-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-unrvld-com.translate.goog/viewpoint/four-digital-trends-in-sports-for-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc


Современный ученый  2023, №4 

  
 

 137 

Ibragimov I.F., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Kazan State Power Engineering University, 

Kazan Institute (branch) All-Russian State University of Justice RPA of the Ministry of Justice of Russia, 

Kazan State Medical University, 

Rakhimov M.I., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Utegenova N.R., Senior Lecturer, 

Kazan (Volga Region) Federal University 

 

Trends in the development of digital sports in Tatarstan 

 

Abstract: this article discusses the main trends in the development of phygital sports. The essence of phygital 

sports is to combine physical and digital sports into one whole, this discipline is already gaining its popularity in 

the Republic of Tatarstan. The main purpose of the article is to study the trends in the development of phygital 

sports, as well as the opinion of students of the Republic of Tatarstan about this sport. We used such research 

methods as questionnaires and surveys, as well as the analysis of scientific and methodological literature, and In-

ternet sources. 500 people took part in the survey. The study was conducted on the basis of the Kazan State Power 
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The result of our study is that most of the students consider this area to be quite promising and would not be 

against its development in universities, the main trends in the development of phygital sports were also identified, 
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industry will undergo major changes due to the emergence of more and more new technologies that can change the 
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Формирование психодиагностической компетентности пенитенциарных психологов 

в работе с лицами, совершившими насильственные преступления 

 

Аннотация: актуальность такого направления профессионального развития пенитенциарных психоло-

гов как формирование у них психодиагностической компетентности в работе с лицами, совершившими 

преступления насильственного характера, не вызывает вопросов и сомнений. Целью материалов публика-

ции является определение, скорее, содержательной стороны формирования рассматриваемой в статье ком-

петентности пенитенциарных психологов. Для этого реализуется ряд задач. Выявлены актуальные формы 

проявлений деструктивного поведения осужденных за насильственные преступления, а в частности формы 

деструктивно-агрессивного поведения как открытого, так и латентного характера проявления. Далее опре-

делен перечень (состав) психодиагностических методик, эффективно выявляющих по итогам проведенной 

диагностики рассматриваемые формы деструктивно-агрессивного поведения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных. В последствии определяется перечень психологических характеристик лиц, осужденных за 

преступления насильственного характера, выявленных использованными психодиагностическими методи-

ками. Результаты проведенного исследования целесообразно использовать в рамках процесса обучения 

курсантов ведомственных образовательных организаций, готовящих пенитенциарных психологов, а также 

в практической деятельности психологов уголовно-исполнительной системы – практиков. 

В статье приводится анализ причин преступных проявлений лиц, совершивших насильственные пре-

ступления. Исследователи рассматриваемого вопроса обоснованно ставят на первое место отрицательные 

социальные факторы, выделенные в так называемые социологические синдромы, являющиеся факторами 

риска. В материалах статьи в целом находит подтверждение положение о значимости и необходимости 

формирования психодиагностической компетентности пенитенциарных психологов в работе с лицами, со-

вершившими насильственные преступления. 

Ключевые слова: психодиагностическая компетентность, пенитенциарные психологи, подготовка пси-

хологов, лица, осужденные за насильственные преступления, агрессия, психодиагностические методики, 

уголовно-исполнительная система 
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Введение 

Проблематика проявления агрессивности со 

стороны осужденных, пожалуй, самый актуальный 

аспект общей проблемы деструктивного поведе-

ния этих лиц.   Отметим, что агрессивность осуж-

денных имеет очень широкий диапазон своих про-

явлений. Начиная с явных и открытых форм, ха-

рактеризующихся грубым физическим насилием 

над личностью, до скрытых – специфических для 

мест лишения свободы (сплетни, слухи, издева-

тельства, насмешки). Все это крайне отрицатель-

но, дестабилизирующе воздействует на внутрен-

нюю среду и оперативную обстановку учреждений 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). 

В таких условиях необходимо определить, что 

первоочередной психологической задачей пред-

ставляется работа не с прошлым актом насилия 

осужденного, причин для которого может быть 

множество, а с возможностью совершения пре-

ступником подобных действий в настоящем и бу-

дущем. 

Среди причин преступных проявлений иссле-

дователи рассматриваемого вопроса обоснованно 

ставят на первое место отрицательные социальные 

факторы, выделенные в так называемые социоло-

гические синдромы, являющиеся факторами рис-

ка: 

 синдром семейной отягощенности; 

 социошколярный синдром; 

 синдром недостаточной профессиональной 

приспособляемости; 

 синдром свободного времени; контакт-

синдром (контакты с криминальной средой) [2, с. 

29]. 

Результаты исследования. 

Результаты проведенных исследования опреде-

ляют, что, не будучи в силах решить свои личные 

проблемы там, где они должны решаться, часть 

осужденных «уходит» от них в неформальные 

группы [4, с. 12; 5, 125]. Оттуда и осуществляется 

месть за личные неудачи, при этом жертвами ее 

оказываются осужденные, наименее защищенные 
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от посягательств. Именно в неформальном окру-

жении, в группах отрицательной направленности 

осужденные не только чаще наблюдают образцы 

агрессивного поведения, но и сами участвуют в 

насильственном разрешении возникающих кон-

фликтов. С помощью насилия осужденный обыч-

но пытается решить проблему своего самоутвер-

ждения. Если в формальной группе статус осуж-

денного был крайне низким, а средства повысить 

его ограничены, то в неформальной группе – в 

особо значимом для себя окружении и при под-

держке таких же «приятелей» – он впервые чув-

ствует, что может заставить с собой считаться, из 

«аутсайдера» хотя бы на время в определенных 

ситуациях он превращается в «лидера», хозяина 

положения. 

Особое внимание должно уделяться лицам, 

проявляющим деструктивно-агрессивные формы 

поведения во время основного периода их нахож-

дения в следственном изоляторе. Практика работы 

ведомственных пенитенциарных психологов, про-

рабатывающих проблему деструктивной агрессии 

среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

(далее – ПОО), определяет в качестве психодиа-

гностического инструментария ряд психодиагно-

стических методик [1, с. 27; 3, с. 167]. 

С целью изучения психических особенностей 

ПОО, совершивших различные виды насильствен-

ных преступлений, используется тест «Измерения 

психических свойств». Одной из шкал данной ме-

тодики является шкала «Тревожность». Получен-

ные результаты по шкале «Тревожность» у лиц, 

осужденных за насильственные преступления в 

целом статистически выше, чем у других осуж-

денных. Следовательно, осужденные за насиль-

ственные преступления, более склоны к частным и 

интенсивным переживаниям состояния тревоги, 

кроме того порог возникновения тревоги у них 

ниже, чем у осужденных контрольной группы. 

Шкала, направленная на диагностику уровня 

фрустрации, позволяет выявить психическое со-

стояние, вызванное неуспехом в удовлетворении 

потребности, желания. Полученные по данной 

шкале результаты у осужденных за насильствен-

ные преступления, подтверждают данные о зани-

женной самооценке. Следовательно, такие осуж-

денные чаще переживают отрицательные эмоции: 

разочарование, раздражение, тревогу, а также чув-

ства, вызванные неуспехом в удовлетворении по-

требностей, желания, возникающих в ситуации 

конфликта, когда удовлетворение потребностей 

наталкивается на непреодолимые или труднопре-

одолимые преграды. Они более фрустрированы, 

чем осужденные контрольной группы. 

Следующий показатель по рассматриваемой 

методике – это показатель уровня агрессивности. 

По данной шкале осужденные насильники, как и 

другие группы, проявляют показатель агрессии в 

пределах нормы. 

Шкала теста «Измерения психических 

свойств», диагностирующая уровень ригидности, 

позволяет выявить, что осужденные за насиль-

ственные преступления осторожно относятся ко 

всему новому, могут проявлять упрямство в от-

стаивании своей точки зрения, им необходимо 

время для адаптации к новым условиям, они не-

легко привыкают к новым людям. 

Использование теста «Измерения психических 

свойств», таким образом, позволило выявить осо-

бенности эмоциональной сферы осужденных за 

насильственные, тяжкие преступления. Осужден-

ные рассматриваемой категории в обыденной 

жизни могут вести себя спокойно, миролюбиво, не 

проявляя агрессию. Однако в фрустрирующих си-

туациях они проявляют неуверенность в себе, 

склонность к сомнению. Их самооценка несколько 

снижена. Они консервативны, склонны к ригидно-

сти. Им свойственен более высокий уровень тре-

вожности, чем лицам, осужденным за преступле-

ния ненасильственного характера. 

С целью изучения психических особенностей 

ПОО, совершивших различные виды насильствен-

ных преступлений, также используется тест 

«Нормированная шкала диагностики волевых рас-

стройств». 

Осужденные за насильственные преступления 

испытывают затруднения в реализации действий, 

связанных преодолением определенных препят-

ствий: наличие физических и психологических 

преград при выполнении сложных для респонден-

та действий, реализации планов в новой обстанов-

ке, при тяжелом внутреннем состоянии (усталость, 

болезнь), при наличии конкурирующих мотивов и 

целей. Показатели по шкале «Мотивы и влечения» 

определяют, что насильники не всегда способны 

выбрать адекватные средства и последователь-

ность действий для достижения поставленной це-

ли. Показатели прогностической функции демон-

стрируют неспособность осужденных к адекват-

ному прогнозу, что ведет к их социальной и пси-

хической дезадаптации. 

Исследование по тесту «Нормированная шкала 

диагностики волевых расстройств» позволяет, та-

ким образом, выявить особенности волевой сферы 

осужденных за тяжкие и особо тяжкие насиль-

ственные преступления, к числу которых относят-

ся: 

трудности в намеренной регуляции своих дей-

ствий, прогнозировании и адекватной эмоцио-

нальной оценке ситуации, а также в выборе 

средств достижения поставленной цели; 

автоматизм и навязчивость действий. 
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Для выявления деструктивных коммуникатив-

ных установок лица, осужденные насильственные 

преступления, диагностируются с помощью мето-

дики Бойко В.В. «Оценка деструктивных комму-

никативных установок». Результаты определяют, 

что Осужденные-убийцы относятся негативно к 

окружающим. Выводы о людях данная категория 

осужденных чаще делают резкие, однозначные, 

проявляя, как правило, ригидность в своих сужде-

ниях. Но при этом они способны достаточно аргу-

ментировано объяснить причину своих отрица-

тельных выводов о некоторых типах людей и от-

дельных сторонах взаимодействия с ними. 

Исследование осужденных по методике «Оцен-

ка деструктивных коммуникативных установок» 

В.В. Бойко, в целом позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Для осужденных за тяжкие насильственные 

преступления характерны выраженные негатив-

ные коммуникативные установки, которые нахо-

дят свое выражение в завуалированной и открытой 

жестокости, брюзжании, в зацикленности на име-

ющемся негативном опыте общения. 

2. Более выражены по сравнению с другими 

условными группами такие особенности, как: 

открытая жестокость – у осужденных за убий-

ства; 

склонность к брюзжанию – у осужденных за 

нанесение намеренного тяжелого вреда здоровью. 

Для изучения психических особенностей осуж-

денных, совершивших различные виды насиль-

ственных преступлений, используется в том числе 

методика портретных выборов Л. Сонди. Анализ 

результатов исследований показывает, что у осуж-

денных за насильственные преступления 

наибольшая нагрузка приходится на фактор «р» 

указанной методики. Этот фактор всегда проявля-

ет себя как побуждение к диастоле, к расширению 

пространства бытия: в виде расширения власти 

над окружением и в виде расширения рамок соб-

ственного «Я». В связи с этим их интерпретация 

ситуации и действия не всегда адекватны. Нега-

тивная реакции по фактору «р (p(-))» означает, что 

для осужденных характерно упрямство, тенденция 

к регрессии. 

Большая нагрузка также приходится на фактор 

«h» c нулевой реакцией (15%). Что свидетельству-

ет о том, что сексуальные побуждения проявляют-

ся целенаправленно или сублимируются. 

«s(-)» – подавленная агрессия, которая выража-

ется в аутоагрессии и, как следствие, тенденция к 

саморазрушению. Однако присутствующий меха-

низм проекции и инстинкт самосохранение приво-

дит к переводу аутоагрессии во внешнюю агрес-

сию. 

В 20% случаях в качестве латентного фактора 

были выбраны «h(+)» и «m(+)». Полученные ре-

зультаты говорят о том, что причиной беспокой-

ства, вплоть до ажитации, которая проявляется в 

состоянии сильного возбуждения в конфликтах, 

нарушении целенаправленности действий, суетли-

вости, пониженной способности к рассудочной 

деятельности, что может приводить к деструктив-

ному поведению, является невозможность сексу-

альной разрядки. В основе стремления к развлече-

нию, алкоголизму лежит напряжение потребности 

в удовлетворяющем контакте. Для осужденных 

характерно неустойчивая мотивация, эмоциональ-

ная лабильность. 

Анализ диагностики по методу портретных вы-

боров Л. Сонди, таким образом, позволяет сделать 

следующие выводы в отношении осужденных за 

насильственные и тяжкие насильственные пре-

ступления. 

1. Для осужденных характерны регрессивные 

тенденции, скрытность, подозрительность, рани-

мость в отношении критики, скептическая оценка 

чужого мнения, неустойчивая мотивация, эмоцио-

нальная лабильность, механизмы защиты (проек-

ция и вытеснение), садомазохистские наклонно-

сти, направленные в первую очередь на внешний 

мир. 

2. Выявлены специфические особенности 

осужденных за различные насильственные пре-

ступления. Так, осужденным за убийство харак-

терна личностная деструкция, цепляние за значи-

мый объект, при потере которого проявляется 

агрессия. Осужденным за нанесение намеренного 

тяжелого вреда здоровью свойственно сутяжниче-

ство. У осужденных за изнасилования и действия 

сексуального характера наблюдается сужение кру-

га общения. 

Заключение. Результаты исследования, приве-

денного в материалах статьи, подтвердили наше 

предположение о том, что проблематика проявле-

ния агрессивности со стороны осужденных – это 

самый актуальный аспект общей проблемы де-

структивного поведения этих лиц.   Действительно 

агрессивность осужденных имеет очень широкий 

диапазон своих проявлений, начиная с явных и 

открытых форм, характеризующихся грубым фи-

зическим насилием над личностью, до скрытых – 

специфических для мест лишения свободы. Все 

перечисленные формы весьма успешно диагно-

стируются с помощью методик, рассмотренных в 

статье. Данное положение подчеркивает значи-

мость необходимости формирования психодиа-

гностической компетентности пенитенциарных 

психологов в работе с лицами, совершившими 

насильственные преступления. 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 141 

Литература 

1. Кулакова С.В. Воспитательная работа в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации // Антропогогика. 2022. № 4 (8). С. 27 – 31. 

2. Кулакова С.В. Особенности проявления пенитенциарного стресса у сотрудников ФСИН России // Ан-

тропогогика. 2021. № 3 (3). С. 28 – 33. 

3. Кулакова С.В., Суслов Ю.Е., Новиков А.В. Предубеждения сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в отношении психологической деятельности // Вопросы российского и международного права. 

2018. Т. 8. № 7 А., С. 166 – 173. 

4. Оганесян С.С., Шамсунов С.Х. О некоторых актуальных проблемах профилактики и противодействия 

экстремистским и террористическим воззрениям в уголовно-исполнительной системе // Пенитенциарная 

наука. 2023. Т. 17. № 1 (61). С. 11 – 18. DOI 10.46741/2686-9764.2023.61.1.002 

5. Оганесян С.С. Влияние современной цивилизационной ментальности на появление новых видов пре-

ступности // Новые, появляющиеся и видоизменяющиеся формы преступности: научные основы противо-

действия (Долговские чтения): сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции, 

Москва, 24-25 марта 2022 года / Университет прокуратуры Российской Федерации. Москва: Б. и., 2022. С. 

125 – 136. 

 

References 

1. Kulakova S.V. Vospitatel'naja rabota v ispravitel'nyh uchrezhdenijah ugolovno-ispolnitel'noj sistemy Ros-

sijskoj Federacii. Antropogogika. 2022. № 4 (8). S. 27 – 31. 

2. Kulakova S.V. Osobennosti projavlenija penitenciarnogo stressa u sotrudnikov FSIN Rossii. Antropogogika. 

2021. № 3 (3). S. 28 – 33. 

3. Kulakova S.V., Suslov Ju.E., Novikov A.V. Predubezhdenija sotrudnikov ugolovno-ispolnitel'noj sistemy v 

otnoshenii psihologicheskoj dejatel'nosti. Voprosy rossijskogo i mezhdunarodnogo prava. 2018. T. 8. № 7 A., S. 

166 – 173. 

4. Oganesjan S.S., Shamsunov S.H. O nekotoryh aktual'nyh problemah profilaktiki i protivodejstvija jekstrem-

istskim i terroristicheskim vozzrenijam v ugolovno-ispolnitel'noj sisteme. Penitenciarnaja nauka. 2023. T. 17. № 1 

(61). S. 11 – 18. DOI 10.46741/2686-9764.2023.61.1.002 

5. Oganesjan S.S. Vlijanie sovremennoj civilizacionnoj mental'nosti na pojavlenie novyh vidov prestupnosti. 

Novye, pojavljajushhiesja i vidoizmenjajushhiesja formy prestupnosti: nauchnye osnovy protivodejstvija (Dolgov-

skie chtenija): sbornik materialov II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 24-25 marta 2022 

goda. Universitet prokuratury Rossijskoj Federacii. Moskva: B. i., 2022. S. 125 – 136. 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 142 

Kazberov P.N., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Leading Research Officer, 

Research Institute of the Federal Penitentiary Service 
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psychologists in work with persons who committed violent crimes 

 

Abstract: the relevance of such a direction of professional development of penitentiary psychologists as the 

formation of their psychodiagnostic competence in working with persons who have committed crimes of a violent 

nature does not raise questions and doubts. The purpose of the publication materials is to determine, rather, the con-

tent side of the formation of the competence of penitentiary psychologists considered in the article. For this, a num-

ber of tasks are being implemented. The actual forms of manifestations of the destructive behavior of those con-

victed of violent crimes, and in particular the forms of destructive-aggressive behavior, both open and latent nature 

of the manifestation, are revealed. Further, a list (composition) of psychodiagnostic methods is defined that effec-

tively reveal, based on the results of the diagnostics, the considered forms of destructive-aggressive behavior of 

suspects, accused, convicted. Subsequently, a list of psychological characteristics of persons convicted of crimes of 

a violent nature, identified by the psychodiagnostic methods used, is determined. It is advisable to use the results of 

the study in the framework of the training process for cadets of departmental educational organizations that train 

penitentiary psychologists, as well as in the practical activities of psychologists of the penitentiary system - practi-

tioners. 

The article provides an analysis of the causes of criminal manifestations of persons who have committed violent 

crimes. Researchers of the issue under consideration rightly put in the first place the negative social factors identi-

fied in the so-called sociological syndromes, which are risk factors. In the materials of the article as a whole, the 

position on the importance and necessity of forming the psychodiagnostic competence of penitentiary psychologists 

in working with persons who have committed violent crimes is confirmed. 

Keywords: psychodiagnostic competence, penitentiary psychologists, training of psychologists, persons con-

victed of violent crimes, aggression, psychodiagnostic methods, penitentiary system 
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К особенностям формирования профессионального общения  

студента-медика в условиях полиязычной среды на уроках иностранного языка 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные этапы и компоненты процесса формирования 

профессиональной, толерантно-ориентированной коммуникации студента – медика на уроках иностранно-

го языка, как одной из важнейших задач современной системы образования. Так же рассматриваются такие 

составляющие методической работы как формирование коммуникативного минимума; подбор языкового 

материала, текстового материала; проведение языкового, речевого и коммуникативного тренинга; активные 

методы обучения в форме дискуссий, имитационных и деловых игр, и т.д.; основные принципы и результа-

ты процесса формирования профессионально-коммуникативного общения студентов-медиков. Обращение 

к данной части практико-методологической деятельности педагога на уроках иностранного языка не слу-

чайно, так как она определяет крайне острую проблематику профессиональной коммуникации молодых 

специалистов (врачей) со своими пациентами. Соответственно, рассмотренные возможности достижения 

высоких и качественных результатов освоения и применения студентами-медиками навыков профессио-

нального общения обусловливают актуальность и возможность практического применения изложенного в 

статье материала. В результате проведённого исследования считается возможным сделать выводы о фор-

мировании определенных культурно-коммуникационных способностей студента-медика в виде возможно-

сти вести профессиональную, культурную, толерантную, объективную коммуникативную деятельность на 

иностранном языке. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, студент-медик, толерантность, межкультурные 

различия, инокультурная особенность, дискурс, коммуникативное поведение, типовые интенции 

 

Для цитирования: Дзуганова Л.М., Журтова А.З. К особенностям формирования профессионального 

общения студента-медика в условиях полиязычной среды на уроках иностранного языка // Современный 

ученый. 2023. № 4. С. 143 – 146. 

 

Целью данной статьи является определение 

особенностей формирования профессионального 

общения студента – медика в условиях полиязыч-

ной среды на уроках иностранного языка. В связи 

с целью исследования ставятся следующие задачи: 

-определить важность культурных ошибок в 

профессии врача; 

-обозначить роль толерантной профессиональ-

но – коммуникативной ориентированности сту-

дента-медика; 

-выявить особенности методической работы на 

уроках иностранного языка для формирования 

коммуникативного минимума, подбора языкового 

материала, текстового материала, проведения язы-

кового, речевого и коммуникативного тренинга; 

-сформировать составные части методически 

сбалансированного, целесообразного и продук-

тивного типа обучения профессиональному меж-

культурному общению. 

Культурная обусловленность профессиональ-

ной коммуникации определяется её концепциями, 

формами и нормами. Как утверждает С.Г. Тер-

Минасова, культурные ошибки, будучи не универ-

сальными могут привести к крайне негативным 

корреляциям и именно поэтому культурный барь-

ер «… гораздо опаснее и неприятнее языкового» 

[9]. 

Медицинский профессиональный дискурс – это 

поликомпонентный вид речи, в которой сосредо-

точены такие макро- и микрокультуры, как специ-

фические национальные устои и традиции, устав-

ные нормы профессионального поведения, систе-

ма личностных приоритетов и ценностей доктора 

и пациента. Культурные ошибки имеют особую 

важность в профессии врача, так как они могут 

создать трудности общения, приводящие к сниже-

нию результативности лечения путем ухудшения 

состояния здоровья пациента. Если рассматривать 

данную проблему через призму полиязыковой 

коммуникации, можно утверждать, что генерация  

способности ведения толерантного общения, ос-

нованного на чётком представлении о допустимых 

языковых оборотах в адрес конкретного собесед-

ника является  основополагающей категорией ме-

дицинского дискурса и важнейшим ориентиром 

современного языкового образования студентов-

медиков. 

Формирование толерантной коммуникативной 

личности врача является долговременным и труд-

ным процессом, зарождающимся в поликультур-

ной и полиязыковой академической среде вуза. 
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Толерантная профессионально-коммуникативная 

ориентированность студента-медика является од-

ним из важнейших задач современной системы 

профессионального образования. Так же другой 

важнейшей целью образования, обусловленной 

глобализацией во всех сферах жизнедеятельности 

человека, является формирование иноязычных 

компетенций студентов, их способности грамма-

тически и стилистически корректно излагать свою 

мысль и вести диалог на иностранном языке. 

На уроках иностранного языка появляется воз-

можность организации целенаправленной, систе-

матизированной, теоретически обоснованной и 

методически целесообразной профессиональной и 

коммуникативной ориентированности студентов - 

медиков. Ведь именно на данных занятиях проис-

ходит «знакомство» с иноязычной культурой в 

рамках определенной специальности. 

Методическая работа на уроках иностранного 

языка включает в себя формирование коммуника-

тивного минимума, подбор языкового материала, 

текстового материала, проведение языкового, ре-

чевого и коммуникативного тренинга. Она 

направленна на формирование профессиональных, 

коммуникативных качеств будущего доктора и 

имеет толерантно-ориентированный характер. Ра-

бота нацелена на последовательное и пошаговое 

решение определённых методических задач. Более 

значимыми являются формирование умения рас-

познавать межкультурные различия и опираясь на 

эти знания вести толерантное межкультурное об-

щение. При формировании данных умений особое 

внимание следует уделять типам реакций студента 

на чужую культуру. Зачастую студентов удивляют 

культурные нормы, правила этикета и языковые 

формы их выражения в иностранном языке. При 

этом студент может признавать культурные раз-

личия, которые могут вызывать дискомфорт или 

раздражать, так как они отличаются от привычно-

го для него уклада и образа жизни и мировоззре-

ния. Некоторые студенты могут в подобной ситу-

ации недооценить или проигнорировать культур-

ные различия. Другой, более благоприятный исход 

тоже имеет место. В этом случае студент усваива-

ет знания особенностей чужой культуры, форми-

рует позитивное отношение к ней. Следующим 

шагом становится адаптация к иной культуре, го-

товность принимать активное участие в ней путем 

ведения корректной профессиональной дискуссии. 

При этом студент вполне может сохранить свою 

собственную культурную принадлежность. По-

добная реакция может привести к крайней форме 

корреляции отношения к иной культуре, при кото-

рой её нормы и ценности усваиваются студентом в 

такой степени, что он начинает воспринимать их 

как собственные. 

Выявление сформированного отношения сту-

дента – медика к иной культуре даст возможность 

для разработки методически сбалансированного, 

целесообразного и продуктивного типа обучения 

профессиональному межкультурному общению, 

которое включает в себя выказывание уважения и 

интереса к собеседнику; сравнение чужих этно-

культурных стереотипов с собственными и при 

этом не выделяя негативные; гибкое регулирова-

ние и реформирование собственной оценки меж-

культурной профессиональной коммуникации; 

расширение опыта межкультурной профессио-

нальной коммуникации на фоне новой академиче-

ской и культурной информации; выделение и объ-

ективная реагирование на языковые, речевые, 

культурные, поведенческие особенности собесед-

ника – представителя иной культуры; реализация 

профессионально – коммуникативной деятельно-

сти с учётом приемлемой коммуникативной ди-

станции  и применением корректных вербальных 

средств; варьированное применение дискурсивных 

инструментов для установления положительного 

профессионального контакта с коммуникантами – 

представителями других культур; корректировка и 

компенсация собственного коммуникативного по-

ведения при недостаточном знании особенностей 

чужой культуры; адекватное и эффективное реше-

ние коммуникативных проблем, вызванных куль-

турными различиями и особенностями. 

Активные методы обучения считаются более 

эффективными в обучении данным навыкам. Со-

временные исследователи относят к ним дискус-

сии, тренинги, имитационные игры, деловые игры. 

Дискуссии направлены на активацию устной 

мыслительной деятельности студентов, при кото-

рой вырабатывается общее мнение, снимаются 

противоречия внутри коллектива. [6] Дискуссион-

ная модель даёт возможность использования в 

полной мере и в удобных для студента комбина-

циях языковые, речевые, фразеологические и тер-

минологические знания на практике. Так же у сту-

дента формируются способности чётко мыслить, 

критически усваивать новую информацию, нахо-

дить основную в ней идею, определять средства и 

аргументы для её анализа на изучаемом языке.  

Более продуктивными видами дискуссионных за-

даний являются круглый стол, форум, симпозиум, 

дебаты, консилиум, техника аквариума, мозговой 

штурм и другие [2, 4, 10]. 

При обучении национально-специфичным нор-

мам и правилам этикета целесообразно применять 

когнитивные тренинги. При обучении актуальным 

практическим компетенциям в толерантной ком-

муникации применяются поведенческие тренинги.  

Типовыми составляющими тренинговой техники 

являются информационные тексты, имитационные 
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диалоги, упражнения по устному практическому 

выполнению заданий [7]. 

Имитационные и ролевые игры, будучи комму-

никативными упражнениями, нацелены на погру-

жение студентов в атмосферу интеллектуальной 

деятельности, схожей с практической профессио-

нальной деятельностью врача. Подобный вид за-

даний способствуют адаптивности студентов к 

особенностям психологического климата на рабо-

чем месте в моделях «врач – пациент», «коллеги» 

и т.д. [1]. 

Исходя из анализа научно-методического мате-

риала и обобщения собственного преподаватель-

ского опыта, следует отметить, что данные ком-

муникативные задания имеют целью реализацию 

определённых принципов процесса формирования 

профессионально-коммуникативного общения 

студентов. Принцип субъектной имитации пред-

полагает формирование моделей профессионально 

ориентированной среды. Принцип реализации ди-

дактического материала происходит в информа-

ционно-интегрированной форме, путём продук-

тивного управления процессом получения и усво-

ения информации студентом. В данном случае 

особое внимание следует уделить индивидуаль-

ным способностям, степенью самостоятельности, 

качеством выбранного фразеологического матери-

ала студентом. Принцип результативно-

функционального структурирования учебной дея-

тельности рассчитан на ситуативно-контекстное 

предъявление языкового материала и предполага-

ет использование определённого тезауруса, наце-

ленного на обеспечение профессионально ориен-

тированного саморазвития. Принцип денотативно-

го предъявления и усвоения учебного материала 

демонстрирует уровень усвоения профессиональ-

ной медицинской терминологии. Принцип компе-

тентно – результативного формирования контента 

образовательного процесса предполагают наличие 

у студента специфических знаний, отражающих 

способность грамотно и стилистически правильно 

осуществлять профессиональную коммуникацию 

на иностранном языке. Принцип структуризации 

обусловливает логическое, целенаправленное ис-

пользование дидактического материала, получен-

ного в рамках учебного процесса [7]. 

Выводы 

Как результат последовательного, методически 

корректно выстроенного процесса обучения ино-

странному языку определяются следующие сфор-

мированные способности студента-медика: реали-

зовывать в медицинском дискурсе типовые интен-

ции, которые имеют ярко выраженную культур-

ную и национальную маркированность; способ-

ность интерперсонального профессионального 

общения; способность к толерантной коммуника-

ции, включающей в себя продуктивные тактики 

общения с пациентами, с коллегами, соблюдая все 

правила межкультурной языковой и поведенче-

ской этики; владение эмпатическими, компенса-

торными тактиками общения на иностранном язы-

ке. 

Как вполне резонно отмечает Прохоров, «…В 

то же время овладение новой культурой до опре-

деленной глубины, достаточной для толерантного 

коммуникативного взаимодействия, не только ре-

ально, но крайне необходимо» [5]. 
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part of the practical and methodological activity of a teacher at foreign language lessons is not accidental, since it 

determines the extremely acute problems of professional communication of young specialists (doctors) with their 

patients. Accordingly, the considered possibilities of achieving high and qualified  results of mastering and apply-

ing professional communication skills by medical students determine the relevance and possibility of practical ap-
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Особенности развития нравственных качеств у обучающихся с нарушением интеллекта 

 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос особенностей развития нравственных качеств у обучающихся 

с умственной отсталостью на уроках истории. По результатам диагностики нам удалось определить уро-

вень развития нравственных и, в зависимости от этого, выделить четыре группы: с крайне низким, низким, 

средним и достаточным. С целью повышения нравственных чувств на уроках истории нами была предло-

жена система комплексных мероприятий, которая включала в себя урочную деятельность, внеклассную 

работу и кружковую деятельность. Проведенная работа показала, что количество ответов детей с достаточ-

ным уровнем увеличилось практически в 4 раза – с 2,08% до 8,33%. Отмечалось увеличение количества 

ответов детей со средним уровнем – с 22,92% до 35,42%. 

Ключевые слова: умственная отсталость, нравственные качества, нравственная ориентация, нравствен-

ные представления, эмоциональные реакции, уроки истории 
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Актуальность 

Одной из важнейших в педагогической науке и 

практике является проблема нравственного разви-

тия как ведущей составляющей личности. Совре-

менное общество в настоящее время переживает 

кризис духовно-нравственных идеалов. В век ма-

териально-экономических ценностей и технологий 

общество ожидает самая большая опасность – это 

разрушение личности. 

Доминирующее значение материальных ценно-

стей над духовно-нравственными меняет пред-

ставление ребёнка о доброте, милосердии, велико-

душии, справедливости, гражданственности, пат-

риотизме. Эмоциональная, волевая и духовная не-

зрелость ведёт к высокому уровню детской пре-

ступности, агрессивности и жестокости. 

Формирование личности ребёнка, формирова-

ние у него определённой нравственной позиции – 

сложный педагогический процесс. Теоретические 

аспекты проблемы нравственного развития ребен-

ка в общей психологии и педагогике были предме-

том исследования в работах целого ряда ученых 

(И.Д. Бех, Л.И. Божович, Л.Б. Волченко, Г.К. Гум-

ницкий, А.В. Запорожец, С.Я.Якобсон и др.). У 

большинства из них рассматривались вопросы 

сущности, механизмов, составных нравственного 

становления личности. Развитие чувств у ребёнка 

во многом зависит от средств и методов воспита-

ния, от условий, в которых он живёт. Представле-

ния о возможностях людей ребёнок получает, 

наблюдая за взрослыми, которые окружают его. 

В дефектологии проблема развития ребенка в 

процессе нравственного воспитания и в теорети-

ческом, и в практическом плане разработана 

меньше. Общие вопросы психологического и пе-

дагогического аспектов проблемы по отношению 

к детям с нарушениями интеллектуального разви-

тия рассматривались в работах Л.С. Выготского, 

Г.М. Дульнева, Б.П. Пузанова др. В работах А.И. 

Капустина, В.Ф. Мачихиной, С.Ф. Николаева, Т.И. 

Пороцкой и др. представлены результаты исследо-

ваний, касающиеся вопросов прикладного аспекта. 

Однако, несмотря на важность проблемы нрав-

ственного развития детей с нарушенными интел-

лектуальными функциями и проведенные иссле-

дования, она и на сегодняшний день остается не-

достаточно решенной. Формирование нравствен-

ных составляющих рассматривалось, преимуще-

ственно, в плане формирования морального созна-

ния и морального поведения. Формирование же 

нравственных качеств, как составной формирова-

ния нравственного воспитания, при изучении ис-

тории в специальной (коррекционной) школе для 

обучающихся с умственной отсталостью особому 

рассмотрению не подлежало. 

Объект исследования: процесс формирования 

нравственных чувств умственно отсталых 

учащихся в процессе изучения истории в 

специальном учебном учреждении. 

Предмет исследования: содержание, методы и 

педагогические средства формирования нравст-

венных чувств в учебной деятельности 

школьников с нарушением интеллекта на уроках 

истории. 

Целью данного исследования явилась разра-

ботка и теоретическое обоснование содержания, 

методов и средств формирования нравственных 

чувств у учеников 8 класса специальной 

(коррекционной) школы для обучающихся с 

умственной отсталостью. Данная цель требовала 

решения следующих задач: 

1. Определение критериев и уровней 
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сформированности нравственных чувств у 

умственно отсталых детей. 

2. Разработка рекомендаций, направленных на 

формирование нравственных чувств у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития на 

материале уроков истории. 

3. Сравнительный анализ результатов 

педагогического эксперимента. 

База исследования – МБОУ специальная (кор-

рекционная) школа №1708 г. Москва, 8-Б класс. 

Общее количество детей, принявших участие в 

экспериментальной работе – 16 учащихся с психо-

лого-педагогическими выводами ПМПК – «стой-

кое легкое нарушение познавательной деятельно-

сти». 

В процессе проведения эксперимента нами 

использовались следующие методики: 

1. Анализ документации классного 

руководителя, психолога и посещение занятий 

психолога и учителей-предметников. 

2. Выявление нравственных ориентаций с 

помощью методики И.Б. Дерманова «Что мы 

ценим в людях». 

3. Диагностика нравственных представлений с 

помощью методики И.Б. Дерманова «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

4. Изучение осознания детьми нравственных 

качеств с помощью методики И.Б. Дерманова 

«Закончи историю» [1]. 

Анализ документов, наблюдение на уроках за 

деятельностью учителей в режимных моментах 

позволил нам сделать выводы, что учителя 

работают с детьми по специальной программе, 

психолог проводит занятия с детьми на развитие 

познавательных процессов, интеллектуальной 

сферы и коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

Профессиональная деятельность учителей 

направлена на сохранение психического здоровья 

и социального благополучия детей. Основой 

является создание благоприятной атмосферы 

взаимного доверия и уважения, открытое 

доброжелательное общение. 

Педагогический коллектив направляет свои 

усилия на создание базовых качеств личности, 

развитию нравственных ценностей, социально-

психологических ценностей в системе отношений 

с другими людьми, т.е. помочь ребенку поверить в 

свои силы, научить детей правильно воспринимать 

собственные эмоции, понимать эмоциональное 

состояние других людей, обучать детей этическим 

ценным формам и способам поведения в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Эффективность образовательного процесса 

обеспечивается в первую очередь определенными 

четкими представлениями о сущности личности 

ребенка с нарушениями когнитивного развития, ее 

основополагающих, ведущих качествах и 

свойствах. 

Основные морально-нравственные требования 

к детям, принадлежащим к различным возрастным 

группам, выражены в правилах внутреннего 

распорядка для учащихся, Уставе школы и единых 

школьных требованиях. 

При отборе и формулировании таких 

требований главным образом учитываются: 

возрастные возможности усвоения детьми 

обобщений и основных понятий; идейная, 

морально-нравственная направленность их 

содержания; четкость выражения смысла 

используемой формы; постепенность в нарастании 

сложности и глубины содержания; неразрывность 

связи с жизнью; соответствие детским 

устремлениям и увлечениям. 

Исходя из вышеизложенного, нами были 

разработаны критерии оценивания уровня 

сформированности нравственных качеств детей 

названной категории: 

Крайне низкий уровень – у обучающегося 

отсутствуют четкие нравственные ориентиры. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое. 

Неправильно объясняет поступки (они не 

соответствуют тем качествам, которые он 

называет), эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

Низкий уровень – у обучающегося имеются 

нравственные ориентиры, но соответствовать им 

он не стремится. Адекватно оценивает поступки, 

но отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

часто неадекватны. 

Средний уровень – у обучающегося присут-

ствуют нравственные ориентиры, но отношение к 

ним неустойчивое, эмоциональные реакции 

неадекватны. 

Достаточный уровень – у обучающегося 

существуют нравственные ориентиры, эмоцио-

нальные реакции вполне адекватные, ребёнок 

понимает смысл поступков, может их оценить, 

отношение к нравственным нормам устойчивое. 

На первом этапе эксперимента мы выявляли 

нравственные ориентации ребёнка, с помощью 

методики «Что мы ценим в людях», которую мы 

адаптировали под данный контингент учащихся. 

Среди исторических личностей, которых выби-

рали обучающиеся, наибольшее распространение 

получили: Александр III, Петр I и Иван Грозный. 

Среди их положительных качеств, испытуемые 

отмечали: целеустремленность, любовь к Родине, 

обостренное чувство справедливости. Среди отри-

цательных исторических личностей, подавляющее 

большинство детей выбрало Лжедмитрия I, к от-
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рицательным качествам которого отнесли ложь, 

предательство и жажда власти. 

В результате проведённого исследования мы 

выяснили, что 5 учащихся получили по 0 балов, 8 

– по 1 балу, 3 – по 2 бала. В процентном соотно-

шении  они соответствуют: 31,25% детей с крайне 

низким уровнем, 50,0% – с низким уровнем и 

18,75% – со средним уровнем сформированности 

нравственной ориентации. 

На втором этапе мы диагностировали нрав-

ственные представления с помощью методики 

«Что такое хорошо, что такое плохо». 

В результате проведённого исследования мы 

выяснили, что 10 учащихся получили по 1 балу, 5 

– по 2 бала, 1 – 3 бала. В процентном соотношении 

это: 62,5%- детей с низким уровнем, 31,25% – со 

средним уровнем и 6,25% – с достаточным уров-

нем сформированности нравственных представле-

ний 

На третьем этапе мы изучали осознание 

учащимися нравственных качеств с помощью 

методики «Закончи историю». 

В результате проведённого исследования мы 

выяснили, что 13 учащихся получили по 1 балу, 3 

– по 2 бала. В процентном соотношении 81,25% – 

детей с низким уровнем и 18,75% со средним 

уровнем. 

Проведенный педагогический эксперимент, 

позволил выделить 4 группы обучающихся – с 

крайне низким, низким, средним и достаточным 

уровнями сформированности нравственных 

чувств. К крайне низкому уровню относится 

10,41% ответов испытуемых. Низкий уровень – 

64,59%, средний – 22,92% ответов. К 

достаточному уровню относились лишь 2,08% 

ответов испытуемых. 

Нравственное воспитание детей в специальных 

(коррекционных) школах для обучающихся с 

умственной отсталостью осуществляется с учетом 

не только их особенностей, но и возможностей 

овладеть элементарными знаниями и навыками. 

Основной задачей коррекционной школы 

является формирование умений и навыков 

учебной деятельности, развитие и становление 

всех сторон личности. При обучении детей с 

недостатками в развитии приходится преодолевать 

трудности, которые обусловлены дефектом 

ребёнка. Исходя из этого все вопросы обучения в 

специальных учреждениях, рассматриваются в 

контексте основных принципов и осуществлении 

коррекции. 

В пояснительной записке к программе по учеб-

ному предмету «История» в специальной (коррек-

ционной) школе указывается что в нем заложено 

изучение исторического материала, овладение 

знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ученика, фор-

мирование личностных качеств гражданина, под-

готовка подростков с нарушениями интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

учеников в общество [2]. 

В курсе «История» для детей с нарушениями 

интеллекта необходимо сосредоточиться на круп-

ных исторических событиях отечественной исто-

рии, жизни, быте людей данной эпохи. Важным 

является и то, что ребёнок должен научиться да-

вать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный 

период истории. 

Весь исторический материал представлен оте-

чественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать 

в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный ма-

териал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа. 

На уроках истории в специальной (коррекци-

онной) школе используются: рассказ, беседа, вы-

борочное объяснительное чтение текста учебной 

книги, работа с исторической картой, картиной, 

схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинофильмов, отдельных фрагментов кино. 

На изучение курса «История» в 8 классе отве-

ден такой учебно-тематический план: 
1. Единая Россия (конец XV – начало XVII в.) – 

22 часа; 

2. Великие преобразования России в XVIII веке 

– 20 часов; 

3. История нашей страны в XIX веке – 24 часа; 

4. Повторение – 2 часа. 

В ходе изучения курса осуществляются: прин-

цип коррекционной направленности в обучении; 

принцип воспитывающей и развивающей направ-

ленности обучения; принцип научности и доступ-

ности обучения; принцип систематичности и по-

следовательности в обучении; принцип наглядно-

сти в обучении; принцип индивидуального подхо-

да в обучении и т.д. 

С целью повышения нравственных чувств на 

уроках истории нами была предложена система 

комплексных мероприятий: 

1. Урочная деятельность 

- использование разнообразных игр (игра-

соревнование, дидактические игры); 

- внедрение тестовой системы оценивания, как 

возможной альтернативы устному опросу. 

2. Внеклассная работа 

- самостоятельная работа с художественной и 

научно-популярной исторической литературой; 

- тематические рисунки; 

- устные доклады; 
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- письменные отзывы о прочитанных 

исторических книгах; 

- сочинения на исторические темы. 

3. Кружковая деятельность 

- игра как вид деятельности, 

- беседа, 

- чтение исторических статей из журналов и 

газет. 

В конце учебного года нами был проведен 

контрольный срез по результатам экспери-

ментального исследования, в рамках которого 

педагогами были реализованы предложенные 

нами рекомендации. Полученные данные мы 

отобразили в сравнительных диаграммах. 

Сравнительный анализ исследования уровней 

сформированности нравственных ориентаций 

учащихся с нарушениями интеллектуального 

развития показал такие результаты: количество 

учащихся, отнесенных нами к среднему уровню 

увеличилось на 12,5% (с 18,75 до 31,25), 

количество учащихся с низким уровнем 

уменьшилось на 6,25% (с 50% до 43,75%), также 

уменьшилось и количество обучающихся с крайне 

низким уровнем – с 31,25% до 25%. 

Данные по результатам определения уровня 

сформированности нравственных представлений у 

учащихся, принимавших участие в 

экспериментальном обучении тоже продемонстри-

ровали некоторый рост. Так, количество учеников 

в достаточным уровнем увеличилось вдвое (с 

6,25% до 12,5%), со средним – на 6,25% (с 31,25% 

до 37,5%), а с низким уменьшилось 

соответственно на 12,5% (с 62,5% до 50%). 

Так же показательны результаты исследования 

уровня сформированности осознания учащимися 

нравственных качеств. Так, до 

экспериментального обучения, нами не было 

выявлено ни одного ребенка с достаточным 

уровнем, а по его завершению их количество 

соответствует 12,5%, так же увеличилось 

количество детей со средним уровнем вдвое (с 

18,75% до 37,5%) за счет значительного снижения 

группы учащихся с низким уровнем  на 31,25% (с 

81,25% до 50%). 

Сравнительный анализ уровня 

сформированности нравственных чувств в начале 

и в конце эксперимента, позволяет нам сделать 

вывод, что количество ответов детей с 

достаточным уровнем увеличилось практически в 

4 раза – с 2,08% до 8,33%. Также отмечается 

увеличение количества ответов детей со средним 

уровнем – с 22,92% до 35,42%. В то же время 

количество ответов детей с низким и крайне 

низким уровнем – уменьшилось с 64,59% до 

47,92% и с 10,41% до 8,33% соответственно. 

Полученные нами данные свидетельствуют об 

эффективности предложенных нами педагоги-

ческих средств формирования нравственных 

чувств у умственно отсталых школьников на 

уроках истории. 

Выводы 

Таким образом, в настоящем исследовании 

была предпринята попытка разработать и 

теоретически обосновать содержание, методы и 

средства формирования нравственных качеств у 

обучающихся 8 класса специальной (коррекци-

онной) школы. Диагностика осуществлялась по 

трем параметрам: выявление нравственных 

ориентаций, определение нравственных представ-

лений, исследование осознания нравственных 

качеств. По результатам диагностики нам удалось 

определить уровень развития нравственных и, в 

зависимости от этого, выделить четыре группы: с 

крайне низким, низким, средним и достаточным. В 

процессе проведения эксперимента нами 

использовались следующие методики: анализ 

документации классного руководителя, психолога 

и посещение занятий психолога и учителей-

предметников; выявление нравственных 

ориентаций с помощью методики И.Б. Дерманова 

«Что мы ценим в людях»; диагностика 

нравственных представлений с помощью 

методики И.Б. Дерманова «Что такое хорошо, что 

такое плохо»; изучение осознания детьми 

нравственных качеств с помощью методики И.Б. 

Дерманова «Закончи историю». С целью 

повышения нравственных чувств на уроках 

истории нами была предложена система 

комплексных мероприятий, которая включала в 

себя урочную деятельность, внеклассную работу и 

кружковую деятельность. Сравнительный анализ 

уровня сформированности нравственных чувств в 

начале и в конце эксперимента позволил нам 

сделать вывод, что количество ответов детей с 

достаточным уровнем увеличилось практически в 

4 раза – с 2,08% до 8,33%. Также отмечалось 

увеличение количества ответов детей со средним 

уровнем – с 22,92% до 35,42%. В то же время 

количество ответов детей с низким и крайне 

низким уровнем – уменьшилось с 64,59% до 

47,92% и с 10,41% до 8,33% соответственно. 
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Features of the development of moral qualities in students with intellectual disabilities 

 

Abstract: the article reveals the question of the peculiarities of the development of moral qualities in students 

with mental retardation in history lessons. Based on the diagnostic results, we were able to determine the level of 

moral development and, depending on this, to distinguish four groups: extremely low, low, medium and sufficient. 

In order to increase moral feelings in history lessons, we proposed a system of complex activities, which included 
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Образовательная робототехника как средство развития технического  

мышления обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития технического мышления обучающихся на 

занятиях в учреждениях дополнительного образования детей. Решение данной проблемы авторы связывают 

с использованием возможностей детских творческих объединений в которых реализуются программы 

технической направленности. Авторы отмечают, что общеобразовательная школа не всегда имеет 

возможность в полной мере создать условия для развития технического мышления и способностей, 

формирования познавательного интереса обучающихся к технической сфере. В отличие от школы занятия в 

учреждениях дополнительного образования обладают огромным потенциалом для решения данной 

проблемы. В статье отмечается, что образовательная робототехника является одним из новых профилей 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, который объединяют 

востребованные в настоящем время в производственной сфере умения: программирование, механику, 

инженерное творчество. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

образовательной робототехнике при определенных условиях создают условия для целенаправленного 

поэтапного развития элементов технического мышления у обучающихся в учреждении дополнительного 

образования. 

В статье описываются результаты опытно-экспериментальной работы по развитию технического мыш-

ления обучающихся в кружке образовательной робототехники. Приводится модель организации учебного 

процесса с использованием проектного метода, когда занятия строятся с учетом реализации теоретическо-

го, творческо-поискового, практического и экспериментально-контрольного этапов. Каждый из этапов ори-

ентирован на формирование определенного компонента технического мышления обучающихся через 

включение ребят в проектную деятельность. Авторы описывают особенности проведения исследования и 

полученные результаты, которые подтверждают выдвинутую гипотезу. 

Ключевые слова: техническое мышление, дополнительное образование детей, образовательная 

робототехника, обучающиеся, программы дополнительного образования, проектный метод обучения 
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Введение 

Перемены, происходящие в российской эконо-

мике, актуализируют проблемы связанные с раз-

витием производственной сферы. Именно здесь 

наблюдается ощутимая потребность в квалифици-

рованных кадрах.  Подготовка конкурентоспособ-

ных специалистов, способных к междисциплинар-

ной, интегрированной деятельности, направлен-

ной на решение существующих в обществе вызо-

вов становится в настоящее время ведущей целью 

современного образования. 

Именно со школьной скамьи закладываются в 

ребятах желание и стремление использовать, 

управлять, проектировать и создавать технические 

объекты. В школьном возрасте формируются пер-

воначальные знания в области современной тех-

ники и технологий, развиваются техническое 

мышление и способности, умение решать творче-

ские технические задачи. Общение с техникой, 

изучение и овладение современными технология-

ми способствует развитию профессионального 

интереса обучающихся, прежде всего в сфере 

профессий человек-техника. 

В школе базовые знания в области техники за-

кладываются на таких учебных предметах как фи-

зика, математика, технология, информатика. Но 

учителя на уроках в общеобразовательной школе, 

выполняя требования учебных программ, не все-

гда имеют возможность в полной мере создать 

условия для развития технического мышления и 

способностей, формирования познавательного ин-

тереса обучающихся к технической сфере. В отли-

чие от школы занятия в учреждениях дополни-

тельного образования обладают огромным потен-

циалом для решения данной проблемы. 

Дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы технической направлен-

ности интегрируют знания общеобразовательных 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 153 

учебных предметов физики, технологии, информа-

тики; создают условия для развития творческих 

способностей, профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Одним из новых профилей до-

полнительных общеобразовательных программ 

технической направленности является образова-

тельная робототехника. Образовательные ресурсы 

программы объединяют востребованные в насто-

ящем время в производственной сфере умения: 

программирование, механику, инженерное твор-

чество. Именно занятия образовательной робото-

техникой способствуют и эффективному развитию 

компонентов технического мышления подростков, 

используя ресурсы системы дополнительного об-

разования детей. 

Основная часть 

Термин «техническое мышление» появился в 

психолого-педагогической литературе сравни-

тельно недавно и рассматривается авторами неод-

нозначно. Исследованиями сущности и структуры 

технического мышления занимались Ю.З. Гиль-

бух, Т.В. Кудрявцев, М.В. Мухина, И.С. Якиман-

ская, и другие отечественные ученые [1, 2, 5]. 

Исследуя структуру технического мышления, 

Т.В. Кудрявцев выявил, что оно состоит из трех 

взаимосвязанных и равноправных компонентов – 

понятийного, образного и практического, где по-

нятийный (теоретический) компонент обеспечива-

ет формирование технических понятий; образный 

(наглядный) – способствует возникновению си-

стемы образов и умению оперировать ею; а прак-

тический (действенный) компонент предполагает 

обязательную проверку полученных результатов 

[5]. 

Согласно исследованиям Т.В. Кудрявцева, в 

теоретический компонент входят следующие дей-

ствия: 

1. Оперирование уже известными техниче-

скими определениями, лежащими в основе пони-

мания; 

2. Формирование новых технических поня-

тий в сочетании с ранее усвоенными, на базе кото-

рых создается определенная система знаний; 

3. Теоретические действия, на основе кото-

рых проводится планирование предстоящей дея-

тельности, осуществляется умственный экспери-

мент, операции по преобразованию имеющейся 

ситуации. 

К практическим действиям в исследованиях 

Т.В. Кудрявцева отнесены следующие умения и 

действия: 

 исполнительские, 

 пробно-поисковые, 

 контрольные и контрольно-регулиро-

вочные, 

 действия, имеющие целью получение 

новых идей. 

Техническое мышление представляется в рабо-

те Н.А. Леоновой так же как совокупность теоре-

тической и практической составляющих: 

1. Представления о природе, обществе, со-

временных технологиях – все то, что составляет 

современную научную инженерную картину мира; 

2. Умения и навыки использовать свои зна-

ния в области техники в различных практических 

ситуациях; 

3. Умения получать новые знания, анализи-

ровать результаты своей производственной дея-

тельности, корректировать производственный 

процесс при необходимости [7]. 

Таким образом, техническое мышление 
 это 

теоретико-практическое мышление, связанное с 

оперированием теоретическими понятиями о тех-

нике и технологиях, практическими и проектно-

исследовательскими действиями в области ис-

пользования и разработки технических объектов 

или организации производственной деятельности. 

Л.В. Занфирова, Ю.А. Судник считают, что 

техническое мышление реализуется в процессе 

решения любых задач, связанных с технической 

сферой (изобретательских, конструкторских, тех-

нологических и иных) [2]. 

Одним из средств развития технического мыш-

ления в рамках данного исследования рассматри-

ваются занятия образовательной робототехникой в 

системе дополнительного образования детей. 

Робототехника – это наука, которая изучает ав-

томатизирование производственных систем без 

участия человека и предполагает создание проекта 

и разработку роботов для взаимодействия с окру-

жающей средой и выполнения различных задач. В 

настоящее время робототехника востребована в 

различных областях производства, экономики и 

социальной сферы. Робототехника активно внед-

ряется и в образовании, на занятия в учебные за-

ведения разных уровней, в том числе и в систему 

дополнительного образования детей, где с помо-

щью конструкторов или робототехнических набо-

ров дети изучают конструирование, моделирова-

ние и программирование роботов [8, 9, 10, 11, 12]. 

В ходе исследования была разработана допол-

нительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа по образовательной робототехни-

ке. В основу изучения программы был заложен 

проектный метод обучения [3, 4]. Освоение обу-

чающимися программы по образовательной робо-

тотехнике с использованием проектного метода 

предполагала четыре основных этапа: 

1 этап – теоретический: На данном этапе пе-

дагог должен вызвать интерес обучающихся к 

изучаемой теме, познакомить с основными техни-
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ческими понятиями, характеристиками. Примене-

ние изучаемого предмета/механизма в жизни и 

окружающей среде. Подведение к проблеме, ее 

выявление. 

2 этап – творческо-поисковый: Поиск идеи, 

вариантов решения проблемы. Проектирование 

робота. Формулирование гипотезы по выявленной 

проблеме. Поиск решения проблемы. Сбор ин-

формации, анализ технической литературы. Пре-

ображение теоретических материалов в образ мо-

дели, ее проектирование. 

3 этап – практический: Создание, конструиро-

вание модели робота. Конструирование/сборка 

модели по схеме или собственному замыслу. При-

менение известных материалов, инструментов. 

Создание программы движения и манипуляций 

робота. 

4 этап – экспериментально-контрольный: 

Экспериментальная проверка робота. Анализ по-

лученных результатов. Корректировка программы 

и усовершенствование модели робота. Изучение 

принципов действия модели/механизма в изме-

ненных условиях. Установка причинно-

следственных связей. По полученным результатам 

обучающиеся должны сделать выводы. 

Каждый из представленных этапов освоения 

программы ориентирован на формирование одно-

го или нескольких компонентов технического 

мышления обучающихся средствами активной 

проектной деятельности. Выполнению творческой 

проектной работы предшествовало выполнение 

обучающимися тренировочных упражнений и за-

даний разного уровня сложности. Проектные ра-

боты выполнялись обучающимися индивидуально 

и микро-группами по темам выбранным самостоя-

тельно. 

Методы исследования и основные результаты 

В ходе исследования в 2021-2022 учебном году 

была организована и проведена опытно-

экспериментальная работа, включающая конста-

тирующий, формирующий и контрольный этапы. 

Эксперимент проводился на базе Центра детского 

(юношеского) технического творчества г. Нижнего 

Новгорода. В исследовании участвовали две груп-

пы обучающихся 5-7-х классов, осваивающие про-

грамму по образовательной робототехнике: кон-

трольная и экспериментальная. Общая числен-

ность участников – 40 человек. 

Гипотезой исследования выступило предполо-

жение о том, что занятия, реализуемые по допол-

нительной общеразвивающей программе по обра-

зовательной робототехнике, с использованием 

проектного метода способствуют эффективному 

развитию технического мышления обучающихся. 

В ходе исследования, на констатирующем и 

контрольном этапах экспериментальной работы, 

был определен уровень развития технического 

мышления обучающихся контрольной и экспери-

ментальной групп. С этой целью использовался 

Тест Беннета (модификация Резапкиной Г.В.). 

На констатирующем этапе 20% обучающихся 

экспериментальной группы и 20% контрольной 

группы показали высокий уровень развития тех-

нического мышления. Средний уровень имели 

50% обучающихся экспериментальной группы и 

40%  контрольной группы. Низкий уровень техни-

ческого мышления показали 30% и 40% обучаю-

щихся соответственно экспериментальной и кон-

трольной группы (рисунок 1). Результаты иссле-

дования на констатирующем этапе показали, что 

большинство детей имеют средний и низкий уро-

вень технического мышления. 

На формирующем этапе эксперимента в экспе-

риментальной группе была апробирована модель 

организации занятий с обучающимися по образо-

вательной робототехнике с использованием про-

ектного метода. В контрольной группе занятия 

робототехникой с обучающимися проводились с 

использованием традиционных методов обучения. 

На контрольном этапе экспериментальной ра-

боты была проведена диагностика уровня развития 

технического мышления обучающихся так же с 

использованием теста Беннета. Результаты тести-

рования показали, что 40% обучающихся экспе-

риментальной группы и 20% обучающихся кон-

трольной группы имеют высокий уровень разви-

тия технического мышления (рис. 1). Их отличает 

умение раскрыть технические понятия, использо-

вать основные приемы конструирования, строить 

модели любой сложности по схеме и собственно-

му замыслу, высокая коммуникабельность, актив-

ное взаимодействие в группе, самостоятельность, 

заинтересованность, активность. 
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Рис. 1. Уровень развития технического мышления обучающихся 

экспериментальной и контрольной групп 
 

Среднего уровня развития технического мыш-

ления достигли 50% обучающихся эксперимен-

тальной группы и 45% обучающихся контрольной 

группы. Их отличает проявление элементов твор-

чества в деятельности с преобладанием действий 

по образцу, низкая самостоятельность и ориги-

нальность, знание основ конструирования, умение 

конструировать модели преимущественно средней 

сложности. 

Низкий уровень технического мышления пока-

зали 10% обучающихся экспериментальной груп-

пы и 35% обучающихся контрольной группы. Для 

них характерны отсутствие проявления творче-

ства, фантазии при создании моделей, отсутствия 

представлений о принципе действий механизмов, 

неумение объединять сведения в систему и вычле-

нять ее составляющие, часто обращаются за по-

мощью к педагогу при выполнении заданий. 

Таким образом, по сравнению с констатирую-

щим на контрольном этапе опытно-экспери-

ментальной работы в экспериментальной группе 

количество обучающихся с высоким уровнем тех-

нического мышления увеличилось с 20% до 50%. 

В контрольной группе так же результаты 

улучшились, но динамика изменений незначи-

тельная (рисунок 1): количество обучающихся с 

низким уровнем развития технического мышления 

снизилось на 5%, а количество обучающихся со 

средним уровнем развития технического мышле-

ния увеличилось на 5%. Можно сказать, что заня-

тия робототехникой способствуют развитию тех-

нического мышления обучающихся, в особенно-

сти в сочетании с использованием проектного ме-

тода обучения. 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования показали, что апробированная модель 

обучения в кружке образовательной робототехни-

ки способствует развитию технического мышле-

ния обучающихся 5-7 классов, так как формирует 

ключевые знания в области техники и информаци-

онных технологий, умения проектировать и соби-

рать модели простейших роботизированных си-

стем, решать творческие технические задачи. 

Заключение 

Техническое мышление – это одно из важных 

качеств характеризующих специалистов техниче-

ской сферы, востребованных на современном 

рынке труда. Оно связано с умением оперировать 

теоретическими понятиями, практическими и про-

ектно-исследовательскими действиями в области 

использования и разработки технических объек-

тов, организации производственной деятельности.  

Программа кружка по образовательной робото-

технике, разработанная с учетом особенностей 

компонентов технического мышления, предпола-

гает организацию образовательного процесса на 

основе использования метода проектов. Занятия 

должны строиться с учетом реализации теоретиче-

ского, творческо-поискового, практического и 

экспериментально-контрольного этапов. Каждый 

из этапов ориентирован на формирование опреде-

ленного компонента технического мышления обу-
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чающихся через включение ребят в проектную 

деятельность. 

Исследование подтвердило выдвинутую гипо-

тезу, поэтому можно сделать вывод, что занятия 

образовательной робототехникой в учреждении 

дополнительного образования можно рассматри-

вать как эффективное средство развития техниче-

ского мышления обучающихся. 
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представление и освещение в СМИ адаптивных видов спорта часто уступают неадаптивным видам спорта. 

Это может привести к негативному влиянию на общественное восприятие и принятие адаптивного спорта и 

спортсменов с ограниченными возможностями. Сделан вывод: улучшая репрезентацию и освещение в 

СМИ адаптивных видов спорта, мы можем повысить осведомленность общественности и признание этих 

видов спорта и спортсменов, а также помочь создать более инклюзивное и справедливое общество. 
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Введение 

По результатам наших исследований для боль-

шинства россиян телевидение – по-прежнему 

главный источник получения информации (рис. 1) 

Следовательно, большую часть информации по 

спортивной деятельности люди получают из теле-

визионных передач. 

 
Рис. 1. Источники информации по спортивной деятельности 
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Улучшение общественного восприятия и при-

нятия адаптивных видов спорта важно для про-

движения инклюзивности и доступности в физи-

ческой культуре и спорте. Когда люди с ограни-

ченными возможностями лучше представлены и 

приняты в средствах массовой информации, они с 

большей вероятностью будут чувствовать себя 

желанными и вовлеченными в физическую и 

спортивную деятельность, что приведет к более 

широкому участию и возможностям для личного 

роста и развития. 

В результате повышения двигательной актив-

ности происходит улучшение как физического, так 

и психического здоровья человека, а так же фор-

мируются личные качества – целеустремлённость, 

воля, трудолюбие. Однако не всегда у человека 

присутствует желание выполнять какие-либо фи-

зические упражнения. Именно поэтому стоит не 

просто осведомлять людей о пользе физической 

культуры, но и мотивировать их [1, 2, 4]. Эту 

функцию успешно выполняет визуализация со-

ревнований и других спортивно массовых меро-

приятий. 

Данная тема актуальна с точки зрения сниже-

ния физического здоровья – повышения влияния 

стресса, нервозности, особенно подрастающего 

поколения, в результате высокого уровня техниче-

ских достижений человечества (лифт, автомобили 

и т.д.). Согласно исследованиям уровня физиче-

ской активности среди подростков, подготовлен-

ному учеными ВОЗ, показатели физической ак-

тивности более 80% посещающих школу подрост-

ков в мире – 85% девочек и 78% мальчиков – 

находится ниже рекомендованного уровня (не ме-

нее одного часа в сутки) [3, 5]. Именно поэтому 

нужно побуждать особенно подростков занимать-

ся физической культурой. 

Цель исследования 

Выявление различий и сходств в том, как пред-

ставлены и освещаются адаптивные виды спорта и 

неадаптивные. Определение областей улучшения 

репрезентации и освещения адаптивных видов 

спорта в средствах массовой информации. 

Методика и организация исследования 

В исследовании использовался контент-анализ 

для изучения выборки новостных статей об адап-

тивных и неадаптивных видах спорта из различ-

ных СМИ. Были рассмотрены различные аспекты 

репрезентации в СМИ, включая тип освещения 

(например, освещение событий, профили спортс-

менов), язык, используемый для описания видов 

спорта и спортсменов, а также уровень внимания, 

уделяемого адаптивным видам спорта по сравне-

нию с неадаптивными видами спорта. Сравни-

тельный анализ делали на основе освещения Па-

ралимпийских игр в Ванкувере 2010 г., Лондоне 

2012 г., Сочи 2014, Рио 2016 г. К сожалению, по-

сле 2016 г. наших спортсменов-паралимпийцев 

ограничили в международной соревновательной 

деятельности, поэтому данные получились бы не 

репрезентативными. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сравнительный анализ освещения Паралим-

пийских игр в ежедневных новостных программах 

1 канала РФ 2010-2016 гг. 

Таблица 1 

Освещение Паралимпийских игр в ежедневных новостных программах 1 канала РФ 2010-2016 гг. 
Место и год собы-

тия 

Ванкувер 2010 Лондон 2012 Сочи 2014 Рио 2016 

Даты проведения 12-21 март 29-09 сентябрь 07-16 март 07-18 сентябрь 

Количество рос-

сийских парас-

портсменов 

56 30 225 128 

Общее количество 

историй 

3 4 16 12 

Общее время 

трансляции (мин, 

сек) 

5:30 3:50 16:14 12:58 

Вид спорта в сю-

жете 

Горнолыжный, би-

атлон, лыжные гон-

ки, кёрлинг на ко-

лясках, хоккей на 

санях 

Легкая атлетика, 

плавание, езда на 

велосипеде, баскет-

бол на колясках 

Горнолыжный, би-

атлон, лыжные гон-

ки, кёрлинг на ко-

лясках, следж-

хоккей 

Легкая атлетика, 

плавание, езда на 

велосипеде, бас-

кетбол на колясках 

Количество статей 

о российских па-

распортсменах по 

сравнению с об-

щим количеством 

статей 

6/15 8/21 14/32 18/35 
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Продолжение таблицы 1 
Количество статей 

о российских 

спортсменках-

параспортсменках. 

Всего историй 

1/5 2/4 1/ 2/12 

Количество статей 

об иностранных 

спортсменах-

паралимпийцах по 

сравнению с об-

щим количеством 

статей 

1/25 0/20 2/48 4/47 

Избранные глав-

ные герои 

Российские паралимпийцы 

Ключевые нарра-

тивы 

Сборная России, международное паралимпийское движение, церемония открытия, ме-

дали российских паралимпийцев, несчастные случаи, личные истории спортсменов и их 

наставников 

Основные кадры Спортивное сорев-

нование, личное 

преодоление 

Спортивное сорев-

нование, личное 

преодоление 

Спортивное сорев-

нование, личное 

преодоление 

Спортивное сорев-

нование, личное 

преодоление Пере-

довые ассистивные 

технологии 
 

Исследования показали, что представление и 

освещение в СМИ адаптивных видов спорта часто 

уступают неадаптивным видам спорта. Это может 

привести к негативному влиянию на общественное 

восприятие и принятие адаптивного спорта и 

спортсменов с ограниченными возможностями. 

Средства массовой информации играют решаю-

щую роль в формировании общественного пони-

мания различных тем, в том числе спортивных [1]. 

Представляя ограниченную и стереотипную кар-

тину адаптивных видов спорта и спортсменов, 

средства массовой информации могут способство-

вать формированию негативного отношения и не-

правильного представления об этих спортсменах и 

их способностях. Исследование было направлено 

на изучение различий и сходств в представлении и 

освещении в СМИ адаптивных и неадаптивных 

видов спорта. Результаты исследования показали, 

что репрезентация и освещение в СМИ адаптив-

ных видов спорта часто были ограниченными и 

менее благоприятными по сравнению с неадап-

тивными видами спорта. Например, адаптивные 

виды спорта обычно освещались как истории, 

представляющие интерес для людей, в то время 

как неадаптивные виды спорта чаще освещались в 

контексте освещения событий и профилей 

спортсменов. Кроме того, описание адаптивных 

видов спорта и спортсменов, часто был стереотип-

ным и создавался в негативном свете [3]. Такое 

ограниченное и стереотипное представление мо-

жет негативно сказаться на общественном воспри-

ятии и принятии адаптивных видов спорта и 

спортсменов с ограниченными возможностями. 

Выводы 

Данное исследование дает ценную информа-

цию о текущем состоянии репрезентации и осве-

щения в СМИ адаптивных видов спорта. В нем 

подчеркивается необходимость совершенствова-

ния в этой области и подчеркивается важность ре-

презентации средств массовой информации в 

формировании общественного восприятия и по-

нимания различных тем, в том числе спортивных. 

Улучшая репрезентацию и освещение в СМИ 

адаптивных видов спорта, мы можем повысить 

осведомленность общественности и признание 

этих видов спорта и спортсменов, а также помочь 

создать более инклюзивное и справедливое обще-

ство. 
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Стратегия внедрения силовых тренировок в долгосрочный  

план подготовки молодых игроков в регби 

 

Аннотация: в последнее время все больше подростков и молодежи вовлекается в соревновательный 

спорт, в том числе в регби. Важно установить соответствующие возрасту и уровню спортсмена рекоменда-

ции по тренировкам, которые помогут снизить риск спортивных травм и повысить результативность. По-

скольку силовые качества игрока в регби все больше влияют на эффективность на поле, построение пра-

вильной стратегии внедрения силовых тренировок становится одной из приоритетных задач для тренера. 

Главной целью данной статьи является описание тренировочной стратегии плавного внедрения силовой 

подготовки для молодых спортсменов с предоставлением рекомендаций и методик. Также разработать без-

опасную и эффективную тренировочную программу, которая будет включать в себя общефизические и 

специфические упражнения, соответствующие возрасту спортсмена. Программа внедрения силовых трени-

ровок определяется как план или стратегия, которая включает в себя общие и специальные силовые и кон-

диционные упражнения, целью которых является улучшение специфических навыков спортсмена и профи-

лактика травматизма. В статье подчеркивается важность внимания на развитие силы и мощности нижней 

части тела, включая плиометрические упражнения, развития силы верхней части тела и мышц пресса, вы-

полняя план прогрессии тренировок и уделяя приоритетное внимание технике. Разработав хорошо структу-

рированную программу силовых тренировок, тренеры и инструкторы могут помочь юным игрокам в регби 

развить силу и мощь, необходимые им для достижения успеха на поле, при этом сводя к минимуму риск 

получения травмы. 
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Введение 

Важные аспекты игры в регби, такие как схват-

ки, подъемы, захваты и прорывы линий соперника 

требует от спортсмена высокого развития физиче-

ских качеств таких как сила, мощность и мышеч-

ная масса. Помимо результативности на поле, си-

ловые тренировки играют важную роль в профи-

лактике травматизма [12]. Следовательно, разви-

тие силы и мощности должно быть приоритетом в 

физической подготовке игрока в регби. Оптималь-

ный подход к достижению этой тренировочной 

цели может быть достигнут за счет использования 

многосуставных движений, а именно тяжелоатле-

тических упражнений, приседаний и жима лежа. 

Однако, неправильная техника подъема или недо-

статочный уровень силы могут нарушить опти-

мальную адаптацию и повысить вероятность 

травмы. Сложно переоценить важность правиль-

ного построения тренировочного процесса от 

юного спортсмена до игрока в регби международ-

ного уровня, в котором юный игрок постепенно 

приобретает технику выполнения силовых упраж-

нений и адаптирует организм к увеличению тре-

нировочной нагрузки. Целью данной статьи явля-

ется описать методологию развития технических и 

силовых моделей развития молодых спортсменов, 

при внедрении силовых тренировок в общую си-

стему подготовки игрока в регби, а так же предо-

ставить практические рекомендации и описания 

стадий прогрессии силовых тренировок. Главны-

ми вопросами введения силовых тренировок в 

структуру спортивных тренировок регбиста явля-

ются, как и когда применить силовые методы тре-

нировок для безопасной и оптимальной адаптации. 

Исследование Balyi и Hamilton, в которых ученые 

предполагают что оптимальным временем для 

начала силовых тренировок будет является так 

называемое «окно возможностей», которое начи-

нается с началом пубертатного периода у подрост-

ков [1] не нашло подтверждения и доказательств. 

Более того в недавних исследованиях все больше 

встречается подтверждений тому, что физическую 

подготовку, особенно развитие силы и мощности, 

следует рассматривать как непрерывный процесс, 

который развивается и поддерживается на протя-

жении всей спортивной карьеры игрока в регби 

[8]. В настоящее время считается, что силовые 

тренировки могут применяться среди детей и под-

ростков при условии обеспечения соответствую-

щих программ и квалифицированного контроля [8, 

9]. Следовательно, развитие силы и мощности, 

может быть оптимизированно, если на начальных 

этапах физического развития приоритет отдается 

развитию технических навыков и работоспособно-

сти, а не силе. Данный приоритет обеспечит не 

только оптимальную адаптацию к силовым трени-
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ровкам, но и создаст прочную основу для развития 

силы и  биомоторных навыков для будущей карь-

еры спортсмена. Модель внедрения и развития 

силовой подготовки описанная в статье, состоит 

из четырех этапов, каждый из которых ориентиро-

ван на образовательные, технические и физиче-

ские цели, которые необходимо выполнить, преж-

де чем перейти на следующий уровень. Данная 

стратегия позволяет корректировать тренировоч-

ный процесс в соответствии с индивидуальным 

прогрессом и периодом созревания спортсмена [6, 

8, 9]. 

Первый этап 

Общие цели подготовки. Первый этап пути 

внедрения представляет собой основу на которой 

будет строится общая физическая подготовка. 

Этот период является важным этапом изучения 

образовательной и технической базы силовой тре-

нировки, для профессионального, долгосрочного 

развития силы и мощности. Данный подход не 

подразумевает, что все дети будут достигать вы-

сокого уровня технического мастерства во всех 

упражнениях, а скорее предполагает, что молодые 

спортсмены должны иметь возможность учиться и 

практиковать выполнения упражнений под кон-

тролем тренера [6]. Следовательно, тренеры 

должны планировать и контролировать занятия, 

одновременно отслеживая индивидуальный про-

гресс. Для того чтобы облегчить индивидуальное 

обучение и отслеживать общий уровень нагрузки, 

рекомендуется создавать небольшие группы по 6-8 

человек на одного тренера. 

Тренировочные принципы. На данном этапе 

внедрения, тренеры должны фокусировать внима-

ние не на том сколько может поднять спортсмен, а 

на том, на сколько хорошо спортсмен может вы-

полнить подъем. Во избежание чрезмерной стиму-

ляции нервно-мышечной системы и обеспечения 

качеством тренировки, объем и интенсивность 

минимальны. При нехватке времени занятия мож-

но проводить перед основной тренировкой на по-

ле. Необходимо внедрить такие упражнения как 

армейский жим, жим гантелей, тяговые движения 

при разных углах, а так же двухсторонняя плио-

метрика с низким ударом и запрыгивание на тум-

бу. Эта стратегия позволит спортсменам достичь 

технического мастерства, чтобы оптимизировать 

развитие гипертрофии и взрывной силы на более 

поздних этапах развития. Длительность первого 

этапа составляет 3 месяца, за это время спортсмен 

должен достигнуть минимального уровня силы и 

тренировочного опыта. 

Второй этап 

Общие цели подготовки. Этот этап предполага-

ет увеличение объема силовых тренировок и по-

вышения работоспособности спортсмена [5]. Для 

достижения цели данного этапа, тренеру необхо-

димо тщательно контролировать тренировочную 

нагрузку, чтобы избежать перетренированности, 

одновременно увеличивая частоту тренировок по 

всем параметрам. Следует начинать с увеличения 

частоты тренировок, затем повышать объем 

нагрузки и только после этого увеличивать интен-

сивность. 

Тренировочные принципы. Объем силовых 

тренировок увеличивается за счет частоты трени-

ровок, в каждой из которых, спортсменами вы-

полняется 5-7 упражнений за занятие с 3-4 подхо-

дами в каждом упражнении. Интенсивность тре-

нировок поддерживается от низкой до умеренной 

и корректируется в соответствие с техническими 

качествами, этот принцип особенно важен так как 

в тренировочные программы будут добавляться 

новые упражнения, а так же второстепенные и 

вспомогательные движения. Количество повторе-

ний в каждом подходе должно быть в пределах от 

6 до 10, так как это количество позволяет спортс-

мену переносить более высокий тренировочный 

объем. Рекомендуется уделить первоочередное 

внимание увеличению объема тренировок за счет 

большего количества выполненных подходов, 

прежде чем увеличивать интенсивность трениро-

вок [5]. На этом этапе так же должны быть рас-

смотрены основные рекомендации по питанию и 

внедрены перекусы после тренировок для улуч-

шения индивидуального восстановления и опти-

мизации тренировочной адаптации. Для развития 

самостоятельных и целеустремленных спортсме-

нов, в качестве образовательной цели, в конце 

второго этапа спортсмены должны самостоятельно 

выполнять разминку, уметь правильно страховать 

своих товарищей по команде во время выполнения 

основных упражнений, таких как приседание со 

штангой на плечах, жим лежа. В то же время 

спортсмены должны знать названия упражнений и 

основные задействованные группы мышц. 

Третий этап 

Общие цели подготовки. Цель третьего этапа 

подготовки должна быть сосредоточена на увели-

чение максимальной силы спортсмена. Развитие 

силы зависит от структурных (гипертрофия мышц) 

и нервных факторов (активация двигательных 

единиц и скорость возбуждения двигательных 

единиц). Пубертатный и постпубертатный перио-

ды (возраст 13-18 лет) описываются как опти-

мальная фаза для интеграции тренировок, ориен-

тированных на мышечную гипертрофию, из-за 

повышения уровня циркулирующих андрогенных 

гормонов [8]. При построение долгосрочной про-

граммы тренировок на развитие максимальной 

силы, первоначальный акцент ставится на разви-

тие адаптации и развития гипертрофии мышц, а 
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затем сосредоточение на активации и скорости 

возбуждения двигательных единиц, чтобы усилить 

неврологическую адаптацию [7] 

Тренировочные принципы. Стимулирование 

мышечной гипертрофии требует механического 

напряжения, метаболического стресса и адаптиро-

ванного потребления питательных веществ [4]. 

Программа тренировок на гипертрофию должна 

активировать гликолитический метаболизм и вы-

зывать мышечное повреждение, это достигается за 

счет подходов до отказа или за одно, два повторе-

ния до отказа для максимальной активации мы-

шечной группы [3]. Таким образом, программы 

тренировок на гипертрофию должна состоять из 6-

7 упражнений, 3-5 подходов и 6-10 повторений с 

интенсивностью от 60 до 80% 1ПМ, с восстанов-

лениям между подходами от 90 до 180 секунд. В 

свою очередь, для неврологического развития си-

лы, тренировочные повторения должны состав-

лять от 1 до 5 повторений в подходе, а вот период 

восстановления между подходами должен быть 

увеличен до 180-300 секунд, для обеспечения бо-

лее интенсивной тренировки. Так же для развития 

максимальной силы, в программу должны быть 

включены плиометрические упражнения с низкой 

и средней интенсивностью, такие как прыжки на 

одной и двух ногах, запрыгивания на тумбу и при-

седание с выпрыгиванием. Распределение нагруз-

ки в течение недели происходит по принципу 

стратегии раздельной программы. Силовые трени-

ровки для нижней части тела обычно проводят в 

начале тренировочной недели через 36-48 часов 

после предыдущей игры, для обеспечения доста-

точного восстановления [13] и ограничить нега-

тивные влияния на высокоинтенсивные скорост-

ные тренировки, которые выполняются в конце 

недели. 

Четвертый этап 

Общие цели подготовки. Улучшение мощности 

является главной задачей заключительного этапа 

внедрения силовой подготовки. Мощность опре-

деляется как сила умноженная на скорость движе-

ния и является определяющим фактором спортив-

ного результата в регби, так как регби требует 

способности проявлять мощность, преодолевая 

широкий спектр внешних сопротивлений, напри-

мер толчки, схватки, прыжки и удары ногами. 

Стратегия развития силы и мощности была разра-

ботана для создания прочной основы образова-

тельных и технических качеств и уровня силы для 

оптимизации развития конкретной взрывной силы 

и мощности, намеченных на четвертом этапе. На 

этом этапе периодизации и индивидуализации 

тренировочных нагрузок, позволяет учитывать 

индивидуальные различия в тренировочных реак-

циях и оптимизировать последующую адаптацию 

[2]. 

Тренировочные принципы. В соответствии с 

принципом прогрессивной перегрузки, увеличение 

тренировочных нагрузок необходимо для повы-

шения силы и мощности спортсмена. Однако рас-

тущее число игр в соревновательный период огра-

ничивает способность игроков выдерживать по-

вышенные тренировочные нагрузки. Различные 

стратегии периодизации (например, линейная, 

блочная и волнообразная) должны помочь распре-

делить объем и интенсивность нагрузки для опти-

мизации адаптации игроков. Для поддержания 

максимальной силы и мощности, еженедельный 

объем должен составлять 10-15 подходов, в свою 

очередь для развития тех же качеств потребуется 

20-30 подходов в неделю на группу мышц. Однако 

помимо силовых упражнений с отягощениями, 

добавление внешнего сопротивления за счет эла-

стичных лент и цепей, а так же контрастные мето-

ды с чередованием нагрузки оказались очень эф-

фективными в стимуляции нервно-мышечной 

адаптации и показали максимальный перенос на 

спортивные результаты [11]. Для эффективного 

переноса силы и мощности, важным параметром 

является специфичность упражнений. В трениров-

ках по регби это подразумевает интеграцию гори-

зонтальных движений, таких как толкание или тя-

га саней, поскольку они наиболее соответствуют 

спринтерским действиям и конкретным навыкам 

регби, например захвату [10]. Во время соревнова-

тельного сезона, силовые и взрывные тренировки 

лучше проводить когда спортсмены физически и 

умственно свежи, для обеспечения оптимальной 

стимуляции нервно -мышечной системы, до пол-

ного восстановления обычно требуется 48 часов 

после игры. Силовые тренировочные упражнения 

обычно включают 3-5 подходов с 1-5 повторения-

ми для тяжелоатлетических упражнений и 3-8 по-

вторений для плиометрических и баллистических 

движений. При программировании тренировок 

необходимо учитывать позицию игрока на поле, 

игроки передней линии больше вовлечены в ста-

тистическую и контактную фазу, а игроки задней 

линии в беговые и скоростные действия. Поэтому 

игроки передней линии должны уделять большее 

внимание развитию максимальной силы и мощно-

сти при высоких нагрузках, игроки задней линии 

делают акцент на мощности и развитии взрывной 

силы. 

Выводы 

Процесс планомерного внедрения силовых тре-

нировок требует полноценного прохождения всех 

четырех этапов, форсирование адаптации, особен-

но на первых двух этапов будет приводить к контр 

продуктивности, спортсмены будут чувствовать 
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перетренированность и возрастет риск получения 

травмы. Для недопущения перетренированности и 

более точного измерения уровня интенсивности 

физической нагрузки, тренеру рекомендуется 

внедрить анкеты рейтинга воспринимаемой 

нагрузки по Боргу. Такой подход даст более ясное 

понимание как проходит адаптация при повыше-

нии нагрузки у игроков на всех этапах внедрения. 

Как показывают исследование главным маркером 

для повышения нагрузки и переходом на после-

дующие этапы будет физическое состояние игро-

ка, а не возраст или продолжительность конкрет-

ного этапа подготовки. Поэтому главным факто-

ром будет являться  правильность распределения 

нагрузки и четкое выстраивание тренировочного 

процесса. 
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Strategy for incorporate strength training as part of long-term 

development plan for young rugby players 

 

Abstract: with an increasing number of teens and young adults involved in competitive sports like rugby, it is 

important to establish training recommendations tailored to the age and level of the athlete in order to reduce the 

risk of  injuries and improve performance. As the strength qualities of a rugby player become increasingly im-

portant to a player's performance on the field, building the right strategy for the implementation of strength training 

becomes a key focus for a coach. The main purpose of this article is to describe the training strategy for the smooth 

implementation of strength training for young athletes, and provide practical recommendations and techniques. De-

velop a safe and effective training program that will include general physical exercises and specific exercises ap-

propriate for the age of the athlete. A strength training implementation program is defined as a plan or strategy that 

includes general and specific strength and conditioning exercises designed to improve an athlete's specific skills 

and injury prevention. The article emphasizes the importance of focusing on compound movements, emphasizing 

lower body strength, incorporating plyometric exercises, developing upper body strength, implementing a progres-

sion plan, and prioritizing technique. By designing a well-structured strength training program, coaches and trainers 

can help young rugby players build the strength and power they need to succeed on the field while minimizing the 

risk of injury. 

Keywords: rugby, strength, power, strength and conditioning 
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История и перспективы развития популярного вида спорта «фиджитал-игры» 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается развитие такого направления как фиджитал-игры, которое 

появилось в 2022 году и активно развивается на территории России. Представлена история возникновения 

предшествующего популярного вида спорта – киберспорта – и его дальнейшее развитие, которому поспо-

собствовало как появление новых технологий в данном направлении, например, таких как виртуальная ре-

альность, так и возникновение острой проблемы малоактивного образа жизни молодого поколения. Целью 

данной работы является изучение и анализ фиджитал-игр, как нового вида спорта. В работе использованы 

общенаучные методы исследования. Выделены основные современные направления и дисциплины каждого 

из представленных видов спорта. Проведен анализ недавно прошедших турниров и затронута тема прове-

дения ближайших мероприятий в данном направлении. Также рассмотрены перспективы развития и поло-

жительные стороны возникновения нового вида спорта. В результате выявлено, что данный вид спорта ак-

тивно развивается с учетом того, что проведено столь малое количество турниров: расширяется количество 

стран-участниц, происходит постоянный рост заинтересованных в данном направлении, как спортсменов, 

так и зрителей. Кроме того, дальнейшее развитие фиджитал-игр может поспособствовать повышению фи-

зической активности молодого поколения за счет интеграции физического аспекта в киберспорт с помощью 

различных технологий и средств. 

Ключевые слова: фиджитал-игры, киберспорт, соревнование, турнир, Россия, инновации, VR-

технологии, спорт, спортивные игры 
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Введение 

В наши дни особое внимание уделяется новым 

направлениям, в особенности это касается компь-

ютерных технологий. Подобные технологии про-

никли буквально в каждую сферу жизнедеятель-

ности человека, о чем говорит недавно проведен-

ный в г. Казань турнир нового формата «Фиджи-

тал-игры». Само слово «фиджитал» (phygital) про-

исходит от словослияния «PHYsical» и 

«diGITAL», т.е., иначе говоря, это функционально-

цифровой спорт, в котором участники соревнуют-

ся как в физических, так и в виртуальных способ-

ностях. Данное направление официально зароди-

лось совсем недавно, однако очень быстро стало 

популярным среди молодого поколения [1]. 

Целью данного исследования является изуче-

ние и анализ фиджитал-игр, как нового вида спор-

та. 

Для достижения поставленной цели сформули-

рованы следующие задачи: 

– изучить историю возникновения нового вида 

спорта – фиджитал-игры; 

– выделить основные направления и дисципли-

ны; 

– провести анализ прошедших турниров. 

В работе были использованы методы сбора и 

анализа данных с помощью различных средств 

информации, а также рассмотрены информацион-

ные ресурсы Интернет. Данные для анализа взяты 

с официального сайта, где опубликованы сведения 

о проведенных турнирах. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

История возникновения нового вида соревно-

ваний тесно связана с киберспортом, который по-

степенно развивался и распространялся вместе с 

совершенствующимися технологиями. Первое 

упоминание о подобных соревнованиях относятся 

еще к 1981 году, когда Уолтер Дейем организовал 

учет результатов местных игроков на игровых ав-

томатах, которые были очень популярным развле-

чением в те годы. Также, своим происхождением 

виртуальные виды спорта в особенности обязаны 

встроенным в аппараты рейтингам, которые моти-

вировали игроков оказаться в списке лучших. 

Дальнейшим толчком в развитии послужило со-

здание локальных сетей, предоставивших возмож-

ность напрямую соревноваться друг с другом.  

Однако, главным недостатком на тот момент было 

то, что играть спортсмены вынуждены были по 

очереди, а победившего определяло лишь количе-

ство заработанных им очков [2]. Окончательную 

же роль в истории данного направления сыграло 

создание таких культовых видеоигр как: Wolfen-

stein, DOOM и Quake. 

В России история развития и признания кибер-

спорта считается 25 июля 2001 года, когда глава 

Госкомспорта лично подписал указ, который под-

твердил статус киберигры как спортивной дисци-

плины. Впервые интерес к игровой индустрии, 

также, как и в других странах, появился еще в 70-

ых годах с появлением игровых автоматов. Хотя 

после распада СССР 26 декабря 1991 года количе-

ство советских аппаратов заметно снизилось, их 

быстро заменили импортные аналоги. Кроме того, 

практически в каждом доме и игровом клубе мож-

но было найти игровые консоли Dandy, которые 

стали активно использоваться для проведения 

местных соревнований. Ближе к концу 90-ых ком-

пьютерные клубы также стали местом для форми-

рования команд, часть из которых в последствие 

стали участниками крупного чемпионата Formoza, 

проходившего в Санкт-Петербурге и Москве [3]. В 

настоящий момент, данный вид спорта постоянно 

развивается: проходят ежегодные турниры, со-

вершенствуются правила, создаются новые стра-

тегии. Официально данная дисциплина посвящена 

играм жанра MOBA (многопользовательская арена 

с элементами стратегии) и включает в себя 4 ос-

новных направления: 

– FPS (first-person shooter), к ним относится 

жанр компьютерных игр, в которых игровой про-

цесс происходит от первого лица и основан на 

сражениях с использованием огнестрельного или 

любого другого оружия. Примерами здесь могут 

послужить такие игры как Counter Strike: Global 

Offensive (CS: GO), Overwatch, Valorant, Call of 

Duty, Tom Clancy`s Rainbow Six Siege и другие; 

– авиа-, авто-, спортивные симуляторы, к кото-

рым относятся различные виды виртуальных го-

нок, компьютерные игры, посвященные популяр-

ным видам спорта по типу FIFA, NBA 2K. NHL и 

др. Основным разработчиком подобных игр явля-

ется компания Electronic Arts, которая ежегодно 

создает спортивные симуляторы с приближенной 

игровой механикой; 

– RTS (real-time strategy): жанр стратегических 

компьютерных игр, в котором участники в реаль-

ном времени позиционируют и маневрируют под-

разделениями и сооружениями, находящимися под 

их контролем, для защиты определенных районов 

карты и уничтожения ресурсов своих оппонентов. 

Одними из самых ярких примеров данного 

направления являются DOTA II и Warcraft; 

– Файтинг, направление, относящееся к жанру, 

в котором имитируется рукопашных бой малого 

числа персонажей (обычно 1x1 или 2x2) в преде-

лах ограниченного пространства (арены). В дан-

ном направлении популярны следующие игры: 

Mortal Kombat X, Injustice 2 и Tekken 7. 

Популярность турниров по киберспорту на 

данный момент сравнима с популярностью чем-

пионата мира по футболу. Так, всего за несколько 

лет любительские турниры по киберспорту пере-

шли на уровень международных соревнований, 

которые также проходят на стадионах с призовы-

ми фондами в несколько миллионов рублей. Од-

нако, развитие технологий в игровой индустрии не 

стоит на месте и началась новая эпоха виртуаль-

ной реальности. Такие технологии как VR-очки, 

контроллеры, считывающие движения игрока, 

тактильные VR жилеты, а также VR-наборы, в ко-

торые входят шлем, камеры и контроллеры посте-

пенно становятся неотъемлемой частью нового 

фиджитал направления. Данное направление объ-

единяет цифровую и физическую составляющую в 

таких сферах жизни как спорт и компьютерные 

игры, что является большим преимуществом для 

современного поколения, которое все больше 

предпочитает вести сидячий и малоактивный об-

раз жизни. Так, согласно исследованиям, прове-

денным Всемирной Организацией Здравоохране-

ния более 80 % подростков в возрасте от 11 до 17 

лет не соблюдают рекомендованные нормы физи-

ческой активности в сутки. 

Впервые о фиджитал-играх было объявлено в 

2022 году в России, однако соревнования по ним 

уже считаются международными, так как на тур-

нире, проходящем в г. Казань в периоды с 21 по 23 

сентября и 24 ноября по 10 декабря, участвовали 

команды из таких стран как Беларусь, Бразилия, 

Иран, Турция и Казахстан. Кроме того, после про-

веденных турниров 31 января 2023 года был в 

Минспорте России был подписан и направлен в 
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Минюст России «Приказ о включении вида спорта 

«Фиджитал-спорт» во Всероссийский реестр ви-

дов спорта [4]. 

Суть турниров данного направления состоит в 

том, что участники соревнуются между собой в 

виртуальной реальности, а затем продолжают со-

перничество на реальной площадке. Главным от-

личием от киберспорта является то, что фиджитал-

спортсмены должны не только показать свои про-

фессиональные навыки в виртуальной реальности, 

но и не забывать про физическую активность. Так, 

за прошедшие игры было сформировано несколь-

ко направлений (челледжей) [5]: 

1) Sport Challenge (спортивное направление), 

которое включает в себя следующие дисциплины: 

– Phygital-football (FIFA + мини-футбол); 

– Phygital-basketball (NBA2K + стритбол); 

– Phygital-hockey (NHL + хоккей 3х3); 

– Phygital-races (Assetto Corsa + гонки на кар-

тинге); 

– Phygital-MMA (Mortal Kombat/Tekken 7 + 

ММА единоборства); 

2) Tactical Challenge (тактическое направление), 

которое предполагает соревнования в видеоиграх 

жанра шутер/Королевская битва и аренный лазер-

таг с использованием лазерного оружия и специ-

альных костюмов с сенсорами, фиксирующих по-

падание: 

– Phygital tactical battle (CS:GO + лазертаг / War 

Face + лазертаг); 

– Phygital battle royale (PUBG Mobile + лазертаг 

/ Free Fire + лазертаг); 

3) Battle Challenge, направление предполагает 

проведение игр виртуальных в разных жанрах 

MOBA с фэнтезийными героями и аналоговых 

спортивных играх, носящих признаки их жанра. В 

данное направление входят следующие игры: Dota 

II, Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, War 

Thunder; 

4) Speedrun Challenge (игры-испытания на ско-

рость) является соревнованием между участника-

ми в играх типа SpeedRun на разных платформах и 

консолях, а также участие в суперфинале за до-

полнительные призы. Существует три типа данно-

го направления: 

– игры на ретро-консоли; 

– скоростные ретро-игры на компьютере; 

– скоростные игры на компьютере; 

5) Technical Challenge (техническое направле-

ние), предполагает физические дисциплины, в ко-

торых спортсмены соревнуются в гонках на дро-

нах с использованием VR-очков или Beat Saber, 

суть которой состоит в том, что игрок, управляя 

световыми мечами, должен разбивать летящие 

блоки строго в указанный ритм. 

Все вышеперечисленные дисциплины были 

опробованы и утверждены профессиональными 

игроками как на протяжении создания данного 

вида турниров, так и во время их проведения. 

Всего за всю историю официального существо-

вания фиджитал-игр в Казани было проведено 3 

турнира по разным направлениям: 

1) Дата и место проведения: 21-23 сентября 

2022 года на территории Международного выста-

вочного центра «Казань Экспо». Данный турнир 

включал 4 дисциплины: фиджитал-футбол, фи-

джитал-баскетбол, Beat Saber и гонки дронов. За 3 

дня соревнования участие приняло 76 человек (20 

команд из 5 стран-участниц: Россия, Беларусь, 

Бразилия, Труция и Болгария) [6]. 

2) Дата и место проведения: 24 ноября – 10 

декабря 2022 года на следующих площадках – ТЦ 

Kazan Mall, Дворец единоборств «Ак Барс», Ледо-

вый дворец «Татнефть Арена». Соревнования про-

водились по следующим дисциплинам: фиджитал-

гонки, фиджитал-единоборства и фиджитал-

хоккей. В соревнованиях приняли участие 93 

спортсмена (18 команд из 4 стран: Россия, Казах-

стан, Иран, Беларусь) [7]. 

3) Дата и место проведения: 5-11 февраля 

2023 года игры проводились в ИТ-парке и МВЦ 

«Казань Экспо». В рамках данного недельного 

турнира прошли соревнования по Beat Saber, гон-

кам дронов, футболу, баскетболу, хоккею, едино-

борствам и виртуальным гонкам. Всего участвова-

ло 132 спортсмена, 20 команд из 10 стран (Россия, 

Аргентина, Бразилия, Филиппины, Камбоджи, Пе-

ру, Вьетнам, Беларусь, Казахстан и Азербайджан) 

[8]. 

Изменения количества спортсменов и стран-

участников на каждых проведенных играх можно 

увидеть на рис. 1. Данные были взяты с офици-

ального сайта мероприятий, где публикуются ос-

новные показатели турниров в цифрах. 

На данный момент сложно говорить о какой-

либо статистике среди спортсменов данного вида 

спорта, что связано с небольшим количеством 

проведенных игр по каждой дисциплине. Так, 

например, на рис. 1 видно, что на втором турнире 

количество стран-участниц снизилось, но в боль-

шей мере это зависело от специфичности дисци-

плин.
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Рис. 1. Количество участников на турнирах по фиджитал-играм [6, 7, 8] 

 

Однако, несмотря на снижение количества 

стран-участниц, расширилась география игр: 

впервые участие приняли такие страны как Казах-

стан и Иран. Также, стоит учитывать то, что за 

популяризацией фиджитал-направления можно 

наблюдать не только по увеличению стран-

участников на играх, но и по количеству онлайн-

просмотров трансляций проходящих в реальном 

времени, которые представлены на рис. 2. Данные 

о количестве просмотров взяты с официального 

сайта «Игры Будущего» [6, 7, 8]. 

 
Рис. 2. Количество просмотров онлайн-трансляций [6, 7, 8] 

 

Также, в ближайшем будущем планируется 

проведение еще нескольких небольших турниров 

перед подготовкой главного мероприятия «Игры 

Будущего 2024», на котором предполагается про-

ведение соревнования между более чем 2 000 

спортсменами за 9 дней. 

Как известно, развитие современных техноло-

гий в большей степени привлекло людей к сидя-

чему образу жизни и снижению физической ак-

тивности. Новое направление и развитие VR-

технологий в скором времени будет способно по-

высить физическую активность молодого поколе-

ния, а участие в подобных соревнованиях даст 

возможность не только совершенствовать ум-

ственные навыки и моторику, но и сохранять хо-

рошую физическую форму. 

Исходя из вышеизложенного делаем следую-

щие выводы: 

- фиджитал-игры начали развиваться в 1970-х 

годах и с тех пор набрали огромную популярность 

во всем мире;  

- развитие данного направления является до-

статочно перспективным и имеет ряд положитель-

ных сторон для современного поколения; 

- фиджитал-дисциплины требуют от спортсме-

на не только профессиональной подготовки в 

цифровых навыках, но и физических; 

- новое направление и развитие VR-технологий 

в скором времени будет способно повысить физи-

ческую активность молодого поколения, а участие 

в подобных соревнованиях даст возможность не 

только совершенствовать умственные навыки и 

моторику, но и сохранять хорошую физическую 

форму; 

- будущее фиджитал-игр выглядит очень пер-

спективным, так как они позволяют развивать не 

только физические, но и умственные способности 

участников; 

- многие компании также видят в фиджитал-

играх большой потенциал для развития рекламы и 

маркетинга, что также способствует их развитию; 
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- в целом, фиджитал-игры стали не просто раз-

влечением, но и настоящим видом спорта, кото-

рому уделяется все больше внимания со стороны 

общества и специалистов в этой области; 

- в настоящее время, фиджитал-игры уже стали 

признанным видом спорта и стали официальной 

дисциплиной в соревнованиях в таких странах, как 

Китай, Корея, Япония, США и других; 

- фиджитал-игры активно развиваются и со-

вершенствуют свои технологии, что влияет на 

увеличение числа его поклонников. 
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History and prospects of development of the popular sport «figital games» 

 

Abstract: this paper discusses the development of such a direction as figital games, which appeared in 2022 and 

is actively developing in Russia. The history of the emergence of the previous popular sport - cybersport - and its 

further development, which was facilitated by both the emergence of new technologies in this direction, such as 

virtual reality, and the emergence of an acute problem of an inactive lifestyle of the younger generation, are pre-

sented. The purpose of this work is to study and analyze figurative games as a new sport. The work used general 

scientific research methods. The main modern directions and disciplines of each of the presented sports are high-

lighted. An analysis of recent tournaments was carried out and the topic of holding upcoming events in this direc-

tion was touched upon. The development prospects and the positive aspects of the emergence of a new sport are 

also considered. As a result, it was revealed that this sport is actively developing, taking into account the fact that 

such a small number of tournaments have been held: the number of participating countries is expanding, there is a 

constant increase in both athletes and spectators interested in this direction. In addition, the further development of 

figurative games can help increase the physical activity of the younger generation by integrating the physical aspect 

into eSports through various technologies and means. 
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Управление мотивацией педагогических работников в общеобразовательной организации 

 

Аннотация: управление мотивацией педагогических работников в общеобразовательной организации – 

сложный и многогранный процесс, включающий в себя как четко поставленные цели и задачи деятельно-

сти, так и выбор правильных методов управления. Мотивация педагогических работников является важным 

компонентом профессиональной деятельности педагогов, так как данная профессия отличается сложно-

стью и многозадачностью и требует большого энергетического запаса от личности. Если не сформировать 

эффективную систему мотивации труда педагогов, то начнет снижаться их уровень мотивации, что может 

привести к снижению уровня образования обучающихся. 

Специфика управления мотивацией педагогических работников обусловлена тем, что педагоги и весь 

коллектив образовательной организации являются одновременно и объектами, и субъектами процесса 

управления. 

В статье авторами рассмотрены основные понятия и теоретические концепции мотивации персонала; 

описаны особенности мотивации деятельности педагогов в условиях общеобразовательной организации,  

методика анализа мотивации персонала в общеобразовательной организации; представлены результаты 

анализа подходов к управлению мотивацией в общеобразовательной организации; охарактеризована  мо-

дель управления мотивацией педагогических работников; выявленные проблемы в сфере мотивации педа-

гогических работников в общеобразовательной организации изложены и выдвинуты предложения по их 

решению и проведена оценка результатов экспериментальной работы. 

Ключевые слова: мотивация персонала, управление мотивацией, общеобразовательная организация, 

пирамида потребностей, мотиваторы 

 

Для цитирования: Медведев П.С., Идрисова А.А., Аквазба Е.О., Субботин В.Я. Управление мотиваци-
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Мотивация является движущей силой развития 

экономики, так как человек стремится к тому, что-

бы максимально удовлетворить свои потребности 

как в физиологическом плане, так и в самоактуа-

лизации, а трудовая деятельность является осно-

вой для этого. Исходя из понимания того, что 

движет человеком и является мотивом его профес-

сиональной деятельности, можно управлять его 

деятельностью. 

Современная реальность столкнулась с тем, что 

важным компонентом любой организации являет-

ся мотивация ее сотрудников. Перед организацией 

встает проблема мотивации труда работников, так 

как от этого зависит качество проделанной рабо-

ты. Работники более эффективны и продуктивны, 

если увлечены своим делом и имеют высокий уро-

вень мотивации. Благодаря мотивации педагоги 

стремятся к познанию нового, что способствует 

качественному обучения подрастающего поколе-

ния. 

В настоящее время система управления моти-

вацией в образовательных организациях является 

недостаточно разработанной, так как многие из 

педагогов не имеют желания развиваться и позна-

вать что-то новое, у них фиксируется высокий 

уровень профессионального выгорания. Профес-

сия педагога по своей сути не является легкой и 

требует больших временных и энергетических за-

трат, что постепенно приводит к снижению моти-

вации. 

Таким образом, проблема управления мотива-

цией педагогических работников в общеобразова-

тельной организации имеет несомненную акту-

альность и требует более качественного изучения 

как в теоретическом плане, так и практическом. 

Анализ исследований в области управления 

мотивацией педагогических работников позволил 

выделить ряд противоречий между: признанием 

необходимости мотивации педагогических работ-

ников в общеобразовательной организации и от-

сутствием должного внимания к разработке дан-

ной проблемы на уровне государства и муниципа-

литета; необходимостью управления мотивацией 

педагогических работников и недостаточной 
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сформированностью системы, позволяющей 

управлять мотивацией педагогических работников 

в условиях общеобразовательной организации. 

Данные противоречия актуализируют проблему 

исследования: какие условия позволят управлять 

мотивацией педагогических работников в услови-

ях общеобразовательной организации. 

Объектом исследования является процесс 

управления мотивацией педагогических работни-

ков в условиях общеобразовательной организации. 

Предмет исследования: условия, позволяющие 

управлять мотивацией педагогических работников 

в условиях общеобразовательной организации. 

Нашей целью было теоретическое обоснование 

и экспериментальная проверка условий управле-

ния мотивацией педагогических работников в 

условиях общеобразовательной организации. 

Для достижения поставленной цели необходи-

мо было выполнить ряд задач, среди которых: рас-

смотреть основные понятия и теоретические кон-

цепции мотивации персонала; изучить особенно-

сти мотивации деятельности педагогов в условиях 

общеобразовательной организации; описать мето-

дику анализа мотивации персонала в общеобразо-

вательной организации; проанализировать подхо-

ды к управлению мотивацией в общеобразова-

тельной организации; разработать модель управ-

ления мотивацией педагогических работников; 

выявить проблемы в сфере мотивации педагогиче-

ских работников в общеобразовательной органи-

зации и выдвинуть предложения по их решению; 

провести оценку результатов экспериментальной 

работы. 

Мы считаем, что если в образовательной орга-

низации проведен анализ состояния управления 

мотивации педагогических работников с исполь-

зованием разработанных критериев эффективно-

сти управления мотивацией; данные анализа ис-

пользуются для принятия управленческих реше-

ний по обеспечению повышения мотивации педа-

гогических работников и оценивания адекватно-

сти используемой системы условий; в зависимости 

от результата анализа применяются методы 

управления мотивацией, учитывающие индивиду-

альные характеристики и запросы каждого педаго-

га, то это позволит управлять мотивацией педаго-

гических работников в условиях общеобразова-

тельной организации. 

Теоретико-методологической базой исследова-

ния стала теория потребностей А. Маслоу, двух-

факторная теория Ф. Герцберга и Д. Мак-

Клелланда. 

Экспериментальной базой исследования была 

ЛГ МАОУ «СОШ №2», г. Лангепас, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра. 

На наш взгляд наиболее разработанной и пол-

ной является теория потребностей А. Маслоу, ко-

торая предполагает удовлетворение всех основных 

потребностей человека. Согласно данной теории, 

если у человека удовлетворяются базовые потреб-

ности, то он способен на саморазвитие и соотвест-

венно замотивирован на достижение лучшего ре-

зультата. 

В результате анализа литературы по 

особенностям мотивации деятельности педагогов 

в условиях общеобразовательной деятельности, 

мы пришли к выводу, что главной особенностью 

мотивации педагогов является удовлетворение их 

ожиданий и требований. Для того, чтобы рабочая 

атмосфера внутри коллектива была 

психологически здоровой и продуктивной, 

необходимо работать над этим, например, 

посредством организации ряда психологических 

тренингов на сплочение и позитивный настрой 

коллектива. Также важно, чтобы педагоги были 

обеспечены не только рабочими компьютерами, 

но и новейшими методическими материалами. 

Соблюдение этих особенностей позволит внутри 

образовательной организации повысить уровень 

продуктивности и мотивации каждого 

педагогического работника. 

В результате рассмотрения различных методик, 

мы пришли к выводу, что анализ мотивации пер-

сонала в общеобразовательной организации стоит 

проводить с помощью опросов. Опрос является 

наиболее полным для сбора данных по мотиваци-

онной составляющей каждого педагога, где они 

могут в подробностях расписать свое отношение к 

различным аспектам своей деятельности. 

Нами были проанализированы подходы к 

управлению мотивацией в общеобразовательной 

организации и определено, что согласно вступив-

шему в силу с 1 сентября 2013 года ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ профессиональной деятельности педа-

гога и качеству образования уделяется достаточно 

большое внимание, которое не обходится без рас-

смотрения вопросов мотивации. 

Таким образом, в результате анализа литерату-

ры по подходам к управлению мотивацией педаго-

гов общеобразовательной организации мы выяви-

ли, что управление является по своей сути влияни-

ем одного субъекта на другой. Исходя из этого, мы 

можем говорить о том, что руководство педагоги-

ческой организации должно влиять на своих педа-

гогических работников, в том числе и на их моти-

вационную составляющую. Такое влияние должно 

происходить с учетом внешней и внутренней мо-

тивации педагогов, а также с использованием раз-

личных методов управления. Учет и использова-

ние этих методов позволит наиболее эффективно 
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управлять мотивацией педагогических работников 

в общеобразовательной организации. 

Также была разработана модель управления 

мотивацией педагогических работников в общеоб-

разовательной организации на основании системы 

методов, дана краткая их характеристика. Предла-

гаемая модель управления мотивацией педагоги-

ческих работников в условиях общеобразователь-

ной организации через создание системы условий 

основана на теоретических исследованиях особен-

ностей мотивации педагогов, а также на трех ме-

тодах: материальном, административном и соци-

ально-психологическом. Использование данной 

модели управления мотивацией педагогических 

работников позволит эффективно управлять моти-

вацией педагогов. 

Нами были выявлены проблемы в сфере моти-

вации педагогических работников в общеобразо-

вательной организации. По результатам проведе-

ния опроса выяснилось, что основными мотивами 

профессиональной деятельности педагогов высту-

пают личностные потребности человека. Если ис-

ходить из пирамиды потребностей А. Маслоу, то 

это потребность в физиологическом аспекте и без-

опасности (в данном случае – это гарантированная 

заработная плата и комфортный режим работы), а 

также потребность в самореализации – в данном 

случае это саморазвитие, самореализация и заня-

тия научно-исследовательской деятельностью. 

Вторым этапом исследования стало проведение 

еще одного опроса «Оценка эффективности си-

стемы мотивирования педагогических работни-

ков» с теми же респондентами, что и пв предыду-

щем опросе. Исходя из результатов второго опро-

са можно сказать, что преобладающими мотивами 

профессиональной деятельности педагогических 

работников являются социально-психологические 

и административные. Но важно также отметить, 

что респонденты выделили два материальных кри-

терия, а именно персональный повышающий ко-

эффициент к окладу и премирование сотрудников. 

Вполне объяснимо, что они выбрали данные кри-

терии, так как педагогическая деятельность явля-

ется психологически тяжелой, соответственно, 

педагоги надеются, что их труд оценят по досто-

инству. А повышающий коэффициент как раз кор-

релирует со сложностью и напряжённостью рабо-

ты педагогов. 

На основе анализа недостатков в сфере 

мотивации педагогических работников были 

разработаны предложения по их устранению, а 

далее был внедрен план мероприятий по 

совершенствованию системы мотивации 

педагогических работников в образовательной 

организации. Полная реализация данных 

предложений может способствовать повышению 

мотивации педагогов к полному и качественному 

выполнению своих обязанностей. 
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Motivation management of teaching staff in a general education organization 

 

Abstract: managing the motivation of teachers in a general education organization is a complex and multifacet-

ed process, which includes both clearly defined goals and objectives of the activity, and the choice of the right 

management methods. The motivation of teachers is an important component of the professional activities of teach-

ers, since this profession is complex and multitasking and requires a large energy reserve from the individual. If 

you do not form an effective system of motivation for the work of teachers, then their level of motivation will begin 

to decline, which can lead to a decrease in the level of education of students. 

The specificity of managing the motivation of pedagogical workers is due to the fact that teachers and the entire 

staff of an educational organization are both objects and subjects of the management process. 

In the article, the authors consider the basic concepts and theoretical concepts of staff motivation; describes the 

features of the motivation of the activities of teachers in the conditions of a general educational organization, the 

methodology for analyzing the motivation of personnel in a general educational organization; the results of the 

analysis of approaches to managing motivation in a general educational organization are presented; the model of 

management of motivation of pedagogical workers is characterized; the identified problems in the field of motiva-

tion of teachers in a general educational organization are outlined and proposals for their solution are put forward 

and an assessment of the results of experimental work is carried out. 
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О некоторых аспектах разработки личностно-компетентностной модели наставника 

в контексте профессионального самоопределения студентов высших учебных заведений 

 

Аннотация: в статье рассмотрены подходы к современной структуре компетенций наставника в системе 

высшего образования. Выдвигается гипотеза, согласно которой сегодняшние модели, реализуемые в систе-

ме высшего образования, имеют очень много сходных черт с советской моделью, которая на какое-то время 

потеряла свою актуальность, в результате чего наблюдались определенные проблемы в достижении резуль-

тативности учебного и воспитательного процесса. В настоящее время советский опыт наставничества вновь 

обретает свою значимость, а профессиональное самоопределение выпускников вузов во многом зависит от 

качества знаний, полученных по программам наставничества. 

В этой связи развитие наставничества представлено в контексте зависимости будущего профессиональ-

ного самоопределения студентов в системе высшего образования от результатов наставнического взаимо-

действия и компетентностных факторов и личностных способностей педагогических кадров. В разрезе ор-

ганизаций высшего образования наставничество позволит усилить подготовку преподавателей высшей 

школы с учетом их потребностей в повышении профессионально-педагогической и технической компе-

тентности, а также морально-этической составляющей. 

Предложена личностно-компетентностная модель, включающая пять блоков: педагогический (методо-

логия, организация, психология, педагогика); профессиональный (общеобразовательные и специальные 

знания и навыки, тайм-менеджмент); проектный (готовность и способность к исследовательской работе); 

морально-этический (формирование и повышение морально-нравственных качеств личности); саморазви-

тие и самосовершенствование (самостоятельный поиск путей решения стоящих задач). 

Ключевые слова: наставничество, компетенции, профессиональное самоопределение, модель настав-

ник, система наставничества, роль наставника 
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Главными и наиболее реалистичными требова-

ниями в различных сферах современного обще-

ства являются вопросы привлечения в экономику 

узкоспециализированных, компетентных и мо-

бильных специалистов, способных быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям и при этом 

осваивать и применять новые знания и навыки. 

Эффективность системы высшего образования, 

качество обучения и последующее поступление в 

различные отрасли таких компетентных специали-

стов напрямую зависят от результатов деятельно-

сти педагогических кадров высшего профессио-

нального образования. При этом именно научно-

педагогические работники и практические настав-

ники работают в условиях быстрого технологиче-

ского развития и стремительных изменений ин-

формационного поля, в связи с чем их профессио-

нальные знания, навыки и умения должны нахо-

диться на высоком уровне и быть готовыми к со-

вершенствованию. 

В этой связи в настоящее время модернизация 

системы «наставник-ученик» вновь становится 

одним из самых востребованных направлений 

учебно-воспитательной работы. 

За последние несколько лет на всех уровнях 

системы профессионального образования было 

осознано, что необходимо существенное 

расширение практик образовательного процесса. 

Поэтому в настоящее время наставничество 

является одной из центральных и актуальных тем 

в сфере высшего образования. 

Актуальность данного исследования обуслов-

лена необходимостью поиска новых форм форми-

рования и развития студента как будущего компе-

тентного специалиста и гармонично развитой лич-

ности в институте высшей школы в условиях гло-

бализации и роль наставничества в этом аспекте 

трудно переоценить. 

Цель публикации: проанализировать современ-

ные подходы к наставнической деятельности на 

уровне высшего образования, выявить особенно-

сти существующих моделей в образовательных 

организациях, попытаться представить новую тео-

ретически и научно обоснованную модель настав-

ника как участника образовательной и воспита-

тельной деятельности. 

Также предпринята попытка путем анализа вы-

явить лучшие формы наставничества и возможные 

формы эффективного сотрудничества преподава-
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телей и студентов в современных университетах 

[2]. 

Методология. Исследование основано на ана-

лизе практики воспитательной работы в советских 

и современных учебных заведениях. Развитие мо-

дели компетенций тьютора в системе высшего об-

разования опирается на существующие и исполь-

зуемые в исследованиях различные модели 

наставника. 

Практически во все исторические периоды со-

ветского государства начинающим специалистам 

требовалась профессиональная и социальная адап-

тация, поэтому в большинстве случаев студенты 

неоднократно проходили практику непосред-

ственно как в учебных заведениях, так и на пред-

приятиях и в организациях. 

Распад Советского Союза очень негативно ска-

зался на системе наставничества в нашей стране. 

Давние цепочки связей между предприятиями, 

организациями, университетами и профессио-

нально-техническими учебными заведениями бы-

ли разорваны по мере того, как государственные 

предприятия закрывались и переходили в частную 

собственность. Начало 90-х годов ознаменовалось 

не только застоем в экономике, промышленности, 

образовании и параличом социальных институтов, 

но и реальным разрушением того, что существо-

вало в прошлом в плане духовно-нравственных 

ценностей. 

Однако, некоторые процессы, длившиеся деся-

тилетиями до краха советской политической си-

стемы, все же не исчезли сразу, они по-прежнему 

продолжались, хотя и в ущербной, формальной 

форме. Эти процессы можно отнести и к системе 

наставничества, в том числе – на производстве и в 

учебных организациях высшего профессионально-

го образования. 

Теоретический анализ материала по рассматри-

ваемому вопросу показывает, что система профес-

сиональных и компетентностных ориентиров 

наставничества находится в прямой зависимости 

от процесса социализации и выполняет следую-

щие функции: образовательную (передача знаний, 

умений и навыков); воспитательную (формирова-

ние взглядов и убеждений наставляемого); норма-

тивную (взаимодействие в социальных группах по 

определенным правовым и методическим крите-

риям), трансформационную (создание условий, 

которые позволяют передачу от наставника к уче-

нику моральных и нравственных ценностей), ком-

пенсаторную (менторское развитие наставниками 

у своих коллег недостающих морально-

психологических и интеллектуальных качеств) [3]. 

С.В. Фролова и Н.Д. Базарова [8] в своей рабо-

те обращают внимание на то, что еще Платон го-

ворил о важности наставников в понимании мира 

мысли, называя наставничество древней и дей-

ственной техникой формирования способности, 

основанной на отношениях дисциплины и предме-

та. 

Н.М. Борытко [1] и В.В. Ковров [5] 

предполагают сосуществование нескольких 

методологических систем, определяющих модели 

современного наставничества: 

1) традиционное наставничество (педагоги-

ческое воздействие преподавателя на 

наставляемого); 

2) гуманитарная парадигма (деятельность 

наставника и наставляемых по оказанию влияния 

на мир и общество); 

3) гуманистическая парадигма (помощь 

наставляемым в определении персональной 

траектории развития и самореализации). 

В понимании И.В. Руденко [8] наставничество 

есть «педагогический компонент социализации, 

который предполагает целенаправленные действия 

по созданию условий для развития человека». 

Подытоживая вышеcказанное, можно 

констатировать, что наставничество есть 

длительный, целенаправленный и непрерывный 

процесс формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций и личностных 

качеств молодых специалистов. 

Выбор формы и способа наставнической 

деятельности, присущих образовательному 

учреждению, в конечном итоге формирует 

уникальный образ образовательного учреждения. 

Например, студенческие сообщества также 

являются важным элементом наставничества в 

высшем образовании [9]. 

Профессиональное определение студента фор-

мируется на основе ряда критериев, таких как соб-

ственно учебный процесс в вузе, производствен-

ная практика или опыт работы в компаниях и ор-

ганизациях, участие в общественной деятельности 

или волонтерской работе [6]. 

В послевоенные годы в стране появились науч-

ные работы, способствующие системному разви-

тию производственной педагогики и педагогики 

наставничества: «Из опыта работы по повышению 

квалификации мастеров производственного обу-

чения» (Батышев С.Я., 1952 г.), «Подготовка но-

вых рабочих методов индивидуального учениче-

ства» (Свадковская М.М., 1959 г.); «Комсомоль-

цы-производственники в помощь школе» (Шепель 

В.М., 1958 г.); «Инструктор производственного 

обучения» (Батышев С.Я., 1963 г.) и другие [7]. 

Наставник обладает профессиональным опы-

том, знаниями и навыками, которые можно пере-

дать ученикам, что определяет и гарантирует его 

статус. В процессе практического взаимодействия 

своим высоким моральным обликом наставники 
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формируют у студентов общую профессиональ-

ную этику и этическое видение профессии не 

только как средство заработка или самореализа-

ции, но и как определенный вклад в развитие кон-

кретных предприятий или организаций, какой-

либо отрасли или своей страны в целом. 

С точки зрения деятельностного сопровожде-

ния выделяют следующие модели наставничества 

[4]: 

• авторитарная; 

• лидерская; 

• партнерская. 

В рамках исследования в числе других изучена 

модель наставничества в организациях 

дополнительного образования за авторством Д.Е. 

Щипановой, В.Ч. Шевченко и О.Н. Самсоновой 

[11]. 

Современный педагог-наставник совмещает в 

своей работе не только работу собственно 

педагога и воспитателя, но фактически впитал в 

себя качества и характеристики и фасилитатора, и 

репетитора, и коуча, и эксперта, и инженера-

исследователя, и эмоционального гуру, и шефа-

руководителя, и психолога-консультанта. На 

основе этого тезиса может быть актуальной 

следующая модель наставничества, вполне 

применимая к современной системе высшего 

образования. 

Предлагаемая в настоящей работе модель в 

определенной степени подкрепляет платформу 

значимости профессионально-педагогического 

контура личности наставника. Вместе с тем, 

приводятся некоторые принципиальные 

дополнения в плане личностно-этической 

составляющей, при этом модель состоит из пяти 

блоков (рис. 1). 

Содержание и структура модели, как 

представляется, соответствует требованиям и 

современным тенденциям профессионального 

рынка труда и развития системы высшего 

образования. Следует учесть, что те особенности и 

обстоятельства, в которых студенты унаследуют 

от наставников знания и практический опыт, 

будут иметь определенное значение при их 

будущем профессиональном самоопределении. 

Педагогические компетенции призваны 

служить основой наставнической деятельности, 

являют собой базовую платформу передачи 

знаний от учителя к ученику. 

Профессиональные компетенции отвечают за 

соответствие разработанной модели современным 

требованиям, которые в условиях текущих реформ 

предъявляются как к высшим учебным заведениям 

и их педагогическому составу, с одной стороны, 

так и к экономическим структурам государства в 

целом – с другой. 
 

Рис. 1. Качественно-компетентностная модель наставника в современных ВУЗах 
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Блок саморазвития. Сюда относится обязан-

ность наставника привить студентам способы 

нахождения наиболее эффективных способов 

выполнения поставленных профессиональных 

задач. При этом наставники должны приложить 

все свои физические и духовные силы, 

использовать свой опыт и знания, а также 

способности, но не в плане сделать работу за 

подопечного, а с целью самостоятельного 

достижения студентами определенных и 

конкретных количественных и качественных 

результатов труда. 

Проектная деятельность. Наставники в 

проектной деятельности создают условия для 

самореализации студентов в пространстве 

научного творчества, формируют ценностные 

отношения к научной и поисково-исследова-

тельской деятельности, как теоретической, так и 

практической, развивают их интеллектуальный 

потенциал. 

Блок морально-этических качеств наставников 

имеет решающее значение в плане формирования 

у студентов позитивного отношения к учебе, к 

труду, к людям, которые находятся и будут 

находиться в их профессиональном поле.  

Совершенствование этих качеств в перспективе 

будет определять гармонично-развитую личность 

наставляемого. 

Усовершенствование и развитие модели 

наставнических компетенций и личностных ка-

честв является актуальной задачей системы выс-

шего образования для обеспечения условий для 

гармоничного развития личности будущих специ-

алистов и достижения образовательных результа-

тов в масштабах государства. 

Разработанная на базе имеющихся исследова-

ний модель наставника возможно станет актуальна 

при работе со студентами разного уровня способ-

ностей, планировании ротаций в студенческих и 

молодежных проектах и последующем выборе мо-

лодыми людьми основной профессии. Как пред-

ставляется, предлагаемая модель будет способна 

успешно интегрироваться в отечественную систе-

му образования в ВУЗах и быть использованной 

для модификации программ обучения и переква-

лификации в системе высшего образования, а так-

же для разработки систем диагностики и монито-

ринга компетенций. 

В настоящее время вновь обретают актуаль-

ность более длительные и емкие по охвату знаний 

практические занятия студентов, такие, например, 

как были производственные практики в советское 

время, когда наставниками выступали работники 

реально действующих во всех отраслях фабрик и 

заводов, научно-исследовательских и технологи-

ческих институтов, научно-производственных 

объединений, сельхозпредприятий т.д. И то, как 

успешно студенты проходили там стажировки, во 

многом определяло их профессиональный выбор 

по окончании учебы. 

Как показывает практика, после получения ди-

пломов о высшем образовании не все выпускники 

вузов принимают решение работать по той специ-

альности, которую они получили. Будущее про-

фессиональное определение студентов, как отме-

чено выше, складывается из многих критериев. 

Главными из них, несомненно, являются знания и 

умения, полученные в ходе вузовского образова-

ния и способности применить их в практической 

деятельности на конкретном участке. Но также 

следует отметить и те обстоятельства и условия, в 

которых эти знания и навыки были получены. 

Ведь наличие профессиональной и деловой атмо-

сферы, нормального морально-психологического 

климата в университетском студенческом коллек-

тиве и простой человеческой заботы наставников 

о студентах, – будут играть не менее существен-

ную роль в выборе последними дальнейшего век-

тора профессионального движения, и, особенно, в 

вероятности их будущей работы именно по полу-

ченной специальности. 
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Анализ карты знаний при построении траектории развития цифровой грамотности учителя 

 

Аннотация: целью данного исследования было понять траекторию и текущее состояние развития в об-

ласти цифровой грамотности учителей за последнее десятилетие, а также представить предложения и ре-

комендации для будущих исследований. С помощью программы библиометрической визуализации Cite 

Space были составлены картирования знаний статей в основной базе данных Web of Science за 2013-2022 

годы, чтобы показать расположение исследовательской силы и хотспот исследований в области цифровой 

грамотности учителей за последнее десятилетие. Результаты показывают, что ежегодное количество статей, 

опубликованных в области исследования цифровой грамотности учителей, в целом демонстрирует тенден-

цию к росту и в настоящее время стабильно находится на высоком уровне с небольшими колебаниями. 

Опубликованные статьи в основном сосредоточены в JOURNAL OF ADOLESCENT ADULT LITERACY, 

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, READING TEACHER, COMPUTERS EDUCATION, 

computers education, которые более склонны принимать статьи по теме цифровой грамотности учителей. 

Основная авторская исследовательская группа еще не сформирована, но основная институциональная ис-

следовательская сеть начала формироваться. В настоящее время крупнейшая сеть институциональных ис-

следований сосредоточена в системе университетов штата Огайо. В последнее десятилетие исследования 

были сосредоточены на TPACK, цифровой грамотности, медиаграмотности, цифровом мультимодальном 

композитинге, новой грамотности и особенностях текста. В будущем исследования могут распространиться 

с преподавания иностранных языков на преподавание всех дисциплин, и в то же время от способности учи-

телей использовать цифровое обучение к творческому использованию цифровых учебных ресурсов, чтобы 

эффективно повысить качество их преподавания. 
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Введение 

Цифровая грамотность – это базовый навык 

выживания в цифровую эпоху, и его значение по-

стоянно изменяется и расширяется по мере разви-

тия цифровых технологий. Некоторые из терми-

нов, которые часто сопровождают его, – это ин-

формационная грамотность, медиаграмотность, 

компьютерная грамотность, сетевая грамотность и 

т.д. Цифровая грамотность богата по смыслу, и 

определение ее составляющих достаточно сложно 

[1, 2]. Концепция цифровой компетентности была 

впервые введена израильским ученым Йорамом 

Эшет-Алкалаем, который считал, что цифровая 

грамотность является базовым навыком, необхо-

димым для граждан в цифровую эпоху [4]. Амери-

канская библиотечная ассоциация (ALA) рассмат-

ривает цифровую грамотность как способность 

использовать цифровые и коммуникационные 

технологии для обнаружения, оценки, создания и 

передачи информации, требующую как когнитив-

ных, так и технических навыков [11]. 

Цифровая грамотность учителя – это выраже-

ние цифровой грамотности гражданина в области 

профессионального развития учителя. Учителя – 

это не только цифровые граждане, но и ответ-

ственные за развитие будущих цифровых граждан. 

По мнению Руне, цифровая грамотность учителя – 

это умение учителя использовать основные циф-

ровые технологии в процессе преподавания и обу-

чения. Учителя должны обладать хорошим цифро-

вым педагогическим мышлением и осознавать 

влияние цифровой грамотности на оптимизацию 

стратегий обучения учащихся и цифрового препо-

давания [7]. 

Развитие онлайн и гибридных моделей образо-

вания во всем мире в последние годы сделало 

цифровые технологии одним из решающих факто-

ров следующего развития образования [12]. В 

Норвегии цифровая грамотность стала пятой не-

обходимой компетенцией в национальном гене-

ральном плане подготовки учителей [9]. В цифро-

вую эпоху ученые все чаще обсуждают и иссле-

дуют цифровую грамотность учителей, однако нет 

исследования, которое бы обобщало текущее со-

стояние исследований цифровой грамотности учи-

телей. Поэтому в данном исследовании мы рас-

смотрим и проанализируем текущее состояние 

исследований и хотспот в области цифровой гра-

мотности учителей за последние 10 лет. Цель дан-

ного исследования – понять текущее состояние 
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цифровой грамотности учителей и хотспот иссле-

дований, а также предоставить соответствующие 

рекомендации и предложения для будущих иссле-

дований. 

Методы 

Данные для этого исследования были получены 

из основной коллекции Web of Science, с исполь-

зованием предметных терминов "цифровая гра-

мотность" и "учитель" и поисковой форму-

лы((TS=(digital literacy)) OR TS=(digital 

competence)) AND TS=(teacher). Период поиска 

составил 2013.01.01-2022.12.31, всего было найде-

но 1187 записей. После выбора английского языка 

в качестве языка и образовательное исследование 

в качестве направления, а также после исключения 

нерелевантной литературы, такой как конферен-

ции и книги, в конечном итоге было получено 725 

источника документов. 

В исследовании используется программное 

обеспечение CiteSpace 6.2.2 для составления кар-

тографирования знаний учителей в области циф-

ровой грамотности. Анализ сети сотрудничества 

состоит из двух измерений: автор и учреждение. 

Анализ сети сотрудничества авторов используется 

для определения моделей распределения авторов и 

совместных отношений в области цифровой гра-

мотности учителей, а анализ институциональной 

сети сотрудничества используется для того, чтобы 

показать расположение исследовательских сил в 

области цифровой грамотности учителей. Анализ 

совместного присутствия ключевых слов относит-

ся к анализу фокуса исследований цифровой гра-

мотности учителей посредством составления кар-

ты знаний кластеризации и взрыва. Взрыв ключе-

вых слов относится к открытию новых областей и 

перспектив в исследованиях цифровой грамотно-

сти учителей учеными в определенный период 

времени, что может представлять собой научную 

границу в этот период. Благодаря текстовому ана-

лизу отобранной литературы в сочетании с ре-

зультатами анализа данных CiteSpace, мы даем 

представление о текущем состоянии и развитии 

исследований цифровой грамотности учителей и 

раскрываем будущее направление исследований в 

области цифровой грамотности учителей. 

Результаты и обсуждение 

Характеристики временного распределения ко-

личества опубликованных статей. 

 
Рис. 1. Ежегодное количество публикаций в литературе 

 

Тенденции в публикациях могут напрямую от-

ражать историю развития исследовательской об-

ласти. Анализируя изменения в ежегодном коли-

честве публикаций, мы можем понять динамику 

исследований цифровой грамотности учителей в 

целом, как показано на рис. 1. В 2013-2014 годах 

было опубликовано очень мало исследовательских 

работ по цифровой грамотности учителей, при 

этом среднегодовой объем публикаций составлял 

всего 29 статей. Однако в 2015 году количество 

статей резко возросло, и в течение 2015-2018 го-

дов количество стабилизировалось примерно на 

уровне 50 в год. В 2018-2021 гг. наблюдается по-

стоянное увеличение количества опубликованных 

статей в год, причем темпы роста увеличиваются 

год от года. Хотя в 2022 году наблюдается не-

большое снижение количества публикуемых ста-

тей, оно по-прежнему оставалось высоким. 

Анализ картирования знаний авторов и учре-

ждений позволяет нам визуализировать основные 

схемы расположения авторов и учреждений и сети 

сотрудничества авторов и учреждений для иссле-

дования цифровой грамотности учителей. Для 

анализа авторов и учреждений временной срез 

установлен на 2013-2022 годы, год на срез уста-

новлен на 1, типы узлов устанавливаются равными 
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автору и учреждению, а другие параметры уста-

новлены на по умолчанию. 

Анализ картирования знаний  

совместного присутствия автора 

Визуальный анализ сетей может помочь нам 

понять силу и масштаб влияния в области иссле-

дований цифровой грамотности учителей. Основ-

ной автор является центром, способствующей ака-

демическим инновациям и развитию тематики, а 

также одним из важных факторов повышения ака-

демического влияния и конкурентоспособности 

журналов. Согласно теории Прайса, стандарт ос-

новного автора может быть определен по закону 

Прайса “M=0,749*N_max*1/2”. Среди них N_max 

– это количество статей автора с наибольшим ко-

личеством публикаций за статистический период в 

области исследования. Используя данные стати-

стической литературы в формуле, можно получить 

M=1,12. Таким образом, основные авторы в обла-

сти цифровой грамотности имеют минимум 2 пуб-

ликации в литературе. Исходя из статистических 

данных, видно, что 62 автора имеют 2 и более 

публикаций в данной области, но только 2 и 3 ав-

тора имеют 3 и 4 публикации соответственно. 

 
Рис. 2. Картирования знаний совместного присутствия автора 

 

На рис. 2 298 узлов, 149 связей и плотность се-

ти 0,0034, большинство узлов ведут изолирован-

ное существование, есть только одна группа плот-

ных узлов, но это только авторы с 1-2 статьями. 

Это говорит о том, что хотя авторов, работающих 

в области цифровой грамотности учителей, стало 

больше, сеть сотрудничества авторов в целом 

фрагментирована. Чем темнее цвет линии связи, 

тем сильнее сотрудничество между авторами. Од-

нако очень светлый цвет линии связи на рисунке 1 

указывает на то, что сотрудничество между авто-

рами очень слабое. Между основными авторами 

все еще существует вакуум в сотрудничестве, а 

исследовательское сообщество основных авторов 

еще не начало формироваться. 

Анализ картирования знаний  

совместного присутствия учреждения 

Используя Cite Space для визуального анализа 

всех учреждений в области исследований, мы мо-

жем получить картирование знаний исследова-

тельских учреждений (рис. 3). Узел N=265, реля-

ционное соединение E=228, плотность се-

ти=0,0065. Согласно закону Прайса, исследова-

тельское учреждение может называться основным 

только в том случае, если оно имеет не менее 6 

публикаций, и статистика выявила 17 учреждений, 

отвечающих этому условию, с общим количеством 

139 публикаций, что составляет 19,17% от общего 

числа публикаций в данной области исследований. 

Общее количество научных учреждений и основ-

ных исследовательских учреждений, изучающих 

цифровую грамотность, очень низкое. Чем больше 

число публикаций, тем крупнее узел на рисунке. В 

тройку крупнейших исследовательских институ-

тов по количеству опубликованных статей входят: 

Университетская система штата Огайо (15), Ав-

стралийский католический университет (13) и 

Университет Осло (10). В настоящее время суще-

ствует пять очевидных сетей сотрудничества в 

этой области исследований, из которых система 

Калифорнийского университета, Университет Ос-

ло и Университет штата Мичиган имеют наиболее 

тесные сети сотрудничества. Основная исследова-

тельская группа сформировала свою часть. 
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Рис. 3. Сети совместного присутствия учреждения 2013-2022 гг. 

 

Распределение журнальных источников 

Академические журналы имеют очень важную 

позитивную ориентацию для академических ис-

следований. Они не только представляют собой 

сборник текущих результатов исследований в 

определенной области, но и катализируют процве-

тание и развитие научных исследований в этой 

области. Таким образом, анализ источников пуб-

ликаций, которые были опубликованы, может не 

только отразить глубину этой области исследова-

ний, но и является ценным справочником для ис-

следователей в этой области исследований или 

читателей, которые хотят понять эту область ис-

следований, чтобы выбрать чтение журнала. В пе-

риод 2013-2022 годов есть четыре журнала с коли-

чеством статей больше или равным пяти. В насто-

ящее время в четверку лучших журналов по коли-

честву опубликованных статей входят: JOURNAL 

OF ADOLESCENT ADULT LITERACY (66), 

EDUCATION AND INFORMATION 

TECHNOLOGIES (57), REDING TEACHER (48), 

COMPUTERS EDUCATION (41). Количество ста-

тей на эту тему в других журналах резко упало, 

поэтому четыре ведущих журнала были более 

склонны принять статьи на тему цифровой гра-

мотности для учителей. 

Анализ хотспота исследования 

Вообще говоря, ключевые слова – это дистил-

ляция основного содержания научной статьи. 

Ключевые слова в научных работах помогают чи-

тателям быстро и точно понять темы исследова-

ний и хотспот в литературе. Анализируя кластеры 

ключевых слов (рис. 4), автор далее выявил взаи-

мосвязи между высокочастотными ключевыми 

словами, чтобы объяснить текущие горячие темы 

в исследованиях цифровой грамотности учителей 

во всем мире. 
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Рис. 4. Картирование знаний кластеризации ключевых слов 

 

На рис. 4 ключевые показатели Q = 0,4886 (Q> 

0,3) и S = 0,7871 (S> 0,5), что указывает на значи-

мость и высокую надежность кластерного анализа. 

Картирование знаний дает представление о шести 

основных темах исследований в области изучения 

цифровой грамотности учителей за последнее де-

сятилетие. 

Кластер # 0 TPACK содержит в основном ме-

диаграмотность, повышение квалификации учите-

лей, интеграция технологий. Кластер #1 цифровая 

грамотность предлагает такие концепции, как 

высшее образование, медиаграмотность, образова-

тельные технологии. Кластер # 2 медиаграмот-

ность содержит в основном методы, материалы, 

стратегии обучения, критический анализ. Между 

#0, #1 и #2 есть частичное совпадение в том, что 

их суть заключается в развитии медиаграмотности 

учителей, повышении их способности использо-

вать цифровую грамотность и, в конечном счете, в 

реализации профессионального развития учите-

лей. Однако способность учителей развивать ин-

формационную грамотность учеников пока неудо-

влетворительна, поэтому повышение квалифика-

ции учителей, особенно их навыков в области ин-

формационных технологий, имеет решающее зна-

чение для развития информационной грамотности 

учеников в новую эпоху [8]. Одним из проявлений 

меняющихся компетенций учителей являются 

стратегии преподавания, которые могут непосред-

ственно продемонстрировать новые профессио-

нальные навыки учителей в новую эпоху. В то же 

время цифровая стратегия преподавания не явля-

ется статичной. Она должна постоянно корректи-

роваться в быстро меняющуюся информационную 

эпоху, чтобы педагогические стратегии и компе-

тенции учителей шли в ногу с развитием времени 

[3]. 

Кластер # 3 цифровая мультимодальная компо-

зиция содержит в основном медиаграмотность 

цифровое повествование и новая грамотность. 

Кластер # 4 новая грамотность предлагает такие 

концепции, как теоретические перспективы и ран-

ний подростковый возраст. Кластер # 5 особенно-

сти текста предлагает такие концепции, как медиа-

грамотность, информационный текст и как иссле-

дование. Кластер 4 "Новая грамотность" относится 

к способам, которых не существовало в предыду-

щую цифровую эпоху, и способности общаться с 

помощью цифровых медиа [10]. Например, воз-

можность находить информацию в Интернете, ис-

пользовать гиперссылки и писать мультимедий-

ный текст. Следовательно, это можно обсудить с 

кластером 3. Благодаря совместному исследова-

нию действий можно внедрить цифровое мульти-

модальное сочинительство в классе, что важно для 

повышения качества учебной программы. Поэто-

му важно, как можно улучшить совместное иссле-

дование действий. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что учителя испытывали труд-

ности в установлении релевантности, в роли но-

вичков в цифровых технологиях и в удовлетворе-

нии разнообразных потребностей своих учеников 

в письменной речи. Для решения этих проблем 

учителя приняли пять основных стратегий пре-

одоления, которые значительно повысили каче-

ство цифрового преподавания и обучения [5]. Кла-

стер 5 включен в кластеры 3 и 4 и представляет 

собой акцент на цифровых текстах в цифровой 
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среде. Он ориентирован на то, как учителя при 

обучении иностранным языкам могут подтолкнуть 

учащихся к поиску исследовательских вопросов, 

определению целей и практики написания текстов 

[6]. 

Взрыв ключевых слов относится к внезапному 

увеличению частоты появления ключевых слов в 

определенный период времени. Взрыв ключевых 

слов может отражать влиятельное направление 

исследований в исследовательской области за 

определенный период времени, а анализа взрыва 

слов может помочь понять изменения тенденций в 

исследовательской области. Рис. 6 показывает, что 

термином с наибольшей интенсивностью появле-

ния является новая грамотность с интенсивностью 

13,83, которая сохраняется на протяжении четырех 

лет. До 2016 года взрывы ключевых слов фокуси-

руются на новой грамотности, раннем подростко-

вом возрасте, информационных и коммуникаци-

онных технологиях. В период с 2016 по 2020 год 

взрыв слова с большей интенсивностью – "новая 

цифровая грамотность и стратегии обучения". С 

2020 года появляется новое новое слово: "медиа и 

модель". 

 
Рис. 5. Взрыв ключевых слов в области цифровой грамотности учителей 2013-2022 гг. 

 

Заключение 

Визуальный анализ научной литературы по 

цифровой грамотности учителей в Web of Science 

за последнее десятилетие с помощью Cite Space 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В последнее десятилетие наблюдается об-

щая тенденция к росту числа публикаций по циф-

ровой грамотности учителей. Четыре журнала в 

этой области – JOURNAL OF ADOLESCENT 

ADULT LITERACY, EDUCATION AND 

INFORMATION TECHNOLOGIES, READING 

TEACHER и COMPUTERS EDUCATION - более 

склонны принимать статьи по теме цифровой гра-

мотности учителей. 

2. Соответствующие исследователи отдалены 

друг от друга из-за разных факторов и основная 

исследовательская группа еще не сформирована. 

Была сформирована сеть институционального со-

трудничества, ядром которой является система 

университетов штата Огайо. В результате, необхо-

димо укрепить отношения сотрудничества во всей 

области. Поскольку исследовательские ресурсы 
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еще не получили должного распространения и об-

мена между исследователями, существует много 

возможностей для будущего сотрудничества и об-

мена между исследователями и новых возможно-

стей для исследований в области цифровой гра-

мотности учителей. 

3. За последнее десятилетие в области циф-

ровой грамотности учителей возникло шесть более 

важных исследовательских тем: TPACK, цифровая 

грамотность, медиаграмотность, цифровая муль-

тимодальная композиция, новая грамотность и 

особенности текста. Новая грамотность – это тер-

мин, введенный для разграничения старой и новой 

грамотности, в то время как текстовые особенно-

сти и цифровое мультимодальное композитирова-

ние направлены на развитие навыков обработки 

текста или написания текста в преподавании ино-

странного языка. Позже стали чаще использовать-

ся термины TPACK, цифровая грамотность и ме-

диаграмотность, которые связаны с общим разви-

тием профессиональной компетентности учителей 

и формированием информационной грамотности в 

информационную эпоху. 

Ограничение данного исследования заключает-

ся в том, что в нем анализируется только основная 

база данных Web of Science и не обобщаются и не 

анализируются базы данных всей платформы. Бу-

дущие исследования цифровых педагогических 

компетенций учителей больше не будут ограничи-

ваться преподаванием иностранных языков, а ско-

рее практическим применением процесса обуче-

ния по всему спектру предметов. Кроме того, 

цифровая грамотность связана не только с приоб-

ретением и использованием учителями навыков 

цифрового преподавания, но и с их способностью 

идентифицировать информацию и творчески пре-

подавать в цифровой учебной среде, что является 

одним из возможных будущих направлений ис-

следований. 

 

Литература 

1. Селиверстова Н.А. Цифровая грамотность // Знание. Понимание. Умение. 2021. № 3. С. 220 – 224. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-gramotnost 

2. Токтарова В.И., Ребко О.В. Цифровая грамотность: понятие, компоненты и оценка // Вестник Марий-

ского государственного университета. 2021. № 2 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-

gramotnost-ponyatie-komponenty-i-otsenka 

3. Caena F., Redecker C. Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the 

European Digital Competence Framework for Educators (Digcompedu) // European Journal of Education. 2019. № 

54 (3). P. 356 – 369. 

4. Eshet Y. Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era // Journal of education-

al multimedia and hypermedia. 2004. № 13 (1). P. 93 – 106. 

5. Jiang L., Yu S., Zhao Y. Incorporating digital multimodal composing through collaborative action research: 

challenges and coping strategies. Technology, Pedagogy and Education, 2022. № 31 (1). P. 45 – 61. 

6. Kersten S. Becoming nonfiction authors: Engaging in science inquiry // The Reading Teacher. 2017. № 71 

(1). P. 33 – 41. 

7. Rune Johan Krumsvik Teacher educators' digital competence // Scandinavian Journal of Educational Re-

search. 2014. № 58:3. P. 269 – 280, DOI: 10.1080/00313831.2012.726273 

8. Wu D., Zhou C., Li Y., Chen M. Factors associated with teachers' competence to develop students’ infor-

mation literacy: A multilevel approach // Computers & Education. 2022. № 176. P. 104360. 

9. MOK Stortingsmelding nr. 11, Læreren, rollen og utddanningen [White Paper № 11, The teacher, the role 

and the education]. Oslo: Statens Forvaltningsteneste. 2008. 

10. New Literacies [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://encyclopedia.pub/entry/29409 

11. What is Digital Literacy? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://alair.ala.org/handle/11213/16260 

(дата обращения: 07.04.2021) 

12. 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf?#page=6&la=en&hash 

(дата обращения: 26.04.2021) 

 

References 
1. Seliverstova N.A. Cifrovaja gramotnost'. Znanie. Ponimanie. Umenie. 2021. № 3. S. 220 – 224. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-gramotnost 

2. Toktarova V.I., Rebko O.V. Cifrovaja gramotnost': ponjatie, komponenty i ocenka. Vestnik Marijskogo 

gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 2 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-gramotnost-

ponyatie-komponenty-i-otsenka 

https://alair.ala.org/handle/11213/16260


Современный ученый  2023, №4 

  
 

 191 

3. Caena F., Redecker C. Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the 

European Digital Competence Framework for Educators (Digcompedu). European Journal of Education. 2019. № 

54 (3). P. 356 – 369. 

4. Eshet Y. Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of educational 

multimedia and hypermedia. 2004. № 13 (1). P. 93 – 106. 

5. Jiang L., Yu S., Zhao Y. Incorporating digital multimodal composing through collaborative action research: 

challenges and coping strategies. Technology, Pedagogy and Education, 2022. № 31 (1). P. 45 – 61. 

6. Kersten S. Becoming nonfiction authors: Engaging in science inquiry. The Reading Teacher. 2017. № 71 (1). 

P. 33 – 41. 

7. Rune Johan Krumsvik Teacher educators' digital competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 

2014. № 58:3. P. 269 – 280, DOI: 10.1080/00313831.2012.726273 

8. Wu D., Zhou C., Li Y., Chen M. Factors associated with teachers' competence to develop students’ in-

formation literacy: A multilevel approach. Computers & Education. 2022. № 176. P. 104360. 

9. MOK Stortingsmelding nr. 11, Læreren, rollen og utddanningen [White Paper № 11, The teacher, the role and 

the education]. Oslo: Statens Forvaltningsteneste. 2008. 

10. New Literacies [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://encyclopedia.pub/entry/29409 

11. What is Digital Literacy? [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://alair.ala.org/handle/11213/16260 

(data obrashhenija: 07.04.2021) 

12. 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 

https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf?#page=6&la=en&hash (data 

obrashhenija: 26.04.2021) 

 

Zhang Xinyu, Postgraduate, 

Sergeeva M.G., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor, 

Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia 

 

Analysis of the knowledge map in the construction of the trajectory 

of the development of teacher’s digital literacy 
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EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, READING TEACHER, and COMPUTERS 

EDUCATION. These four journals are more inclined to accept articles on the topic of digital literacy for teachers. 
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with the University System of Ohio as the core of the largest institutional research network. In the past decade, the 

research hotspots have focused on TPACK, digital literacy, media literacies, digital multimodal composing, new 
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Аннотация: в статье освещаются современные тенденции и тренды в образовании, к которым относятся 

непрерывное обучение, тотальная цифровизация, международные образовательные программы, гибридное 

обучение и др. Особое внимание уделяется вопросам международного образовательного сотрудничества, 

актуальность которого выделяется Минобрнауки РФ и признается стимулом для модернизации российско-

го образования. Государственная стратегия по вхождению национальных университетов в мировые рейтин-

ги и привлечению зарубежных студентов, исследователей и ученых требует подготовки и создания ком-

фортных условий для успешной адаптации иностранцев. В статье представлены результаты исследования 

по выявлению сложностей в процессе адаптации и интеграции в новую социокультурную и образователь-

ную среду, к ним относятся языковой барьер, культурный шок, социальные, культурные, бытовые, геогра-

фические, климатические и другие отличия. Актуализируется роль формирования межкультурной толе-

рантности в условиях интернационального образовательного пространства как гаранта эффективной инте-

грации и взаимодействия студентов. Уточнено понятие «межкультурная толерантность» и представлены 

три уровня формирования данного качества личности: предадаптационный (подготовительный), адаптаци-

онный и интеграционный. 
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В современных условиях политических и эко-

номических ограничений многие процессы в Рос-

сии, связанные с международным сотрудниче-

ством значительно усложнились. Для сферы обра-

зования это представляет особую проблему, так 

как процессы модернизации напрямую зависят от 

трендов и инноваций в области международного 

образовательного сотрудничества. Минобрнауки 

актуализирует необходимость создания единой 

платформы высококвалифицированных междуна-

родных кадров для противодействия глобальным 

проблемам современности и развития науки. В 

рамках Х Гайдаровского форума в январе 2023 г. 

первый заместитель министра науки и высшего 

образования РФ Григорий Трубников отметил, что 

«у России амбициозная стратегия по вхождению 

национальных университетов в мировые рейтин-

ги…Университеты должны стратегически концен-

трироваться на привлечение иностранных студен-

тов, исследователей, ученых» [4]. Процессы ин-

тернационализации российского образования про-

должают развиваться, в настоящее время вектор 

развития смещается в сторону стран Азии, что яв-

ляется новым и перспективным направлением. 14 

февраля 2023 г. состоялась встреча министров 

России и Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) по науке, технологиям и иннова-

циям [4]. В ходе заседания участники отметили 

необходимость партнерства и обозначили приори-

тетные направления сотрудничества, такие как 

совместные научные исследования, реализация 

проектов в сфере космических и цифровых техно-

логий, расширение научного и университетского 

сотрудничества, организация международных фо-

румов, конференций, фестивалей и др. Россия 

укрепляет международное сотрудничество в сфере 

науки и технологий с Китаем, Индией, Пакиста-

ном, Индонезией, Бразилией, странами Африки. 

Импорт и экспорт образовательных услуг про-

должает развиваться и обеспечивает приток ино-

странных студентов в Россию, что имеет важное 

общественно-политическое значение, так как это 

может способствовать повышению имиджа страны 

за рубежом, распространению русского языка и 

культуры, формированию пророссийской ориен-

тации. Важную роль в этом играет готовность ву-

зов к приему студентов из других стран: разработ-

ка и реализация программ по адаптации и инте-

грации в социокультурную и образовательную 

среду, развитая система коучингового сопровож-

дений, наставничества, кураторства, участие и ор-

ганизация международных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, форумов, встреч, воспитание моло-

дежи в духе толерантности и уважения к другим 

культурам. Создание благоприятных условий для 

проживания и обучения студентов-иностранцев в 
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России является гарантом их академической успе-

ваемости, социальной адаптации, межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях по-

ликультурного общества, формирования положи-

тельного образа страны, отношения к ее гражда-

нам и русской культуре. 

Особенности адаптации зависят от ряда факто-

ров: психологических и национально-культурных 

особенностей, менталитета, системы ценностей, 

личностных установок, типа этнической идентич-

ности облучающегося, уровня сформированности 

таких качеств личности как межкультурная толе-

рантность, эмпатия, эмоциональная устойчивость 

и др. Чаще всего сложности связаны с языковым 

барьером (проблемы в коммуникации представи-

телей разных языковых групп, обусловленные 

прежде всего набором психологических устано-

вок, которые мешают эффективному общению) и 

культурным шоком (дезориентация человека, по-

павшего в другую незнакомую культуру, сопро-

вождающаяся эмоциональным и физическим дис-

комфортом). Большинство сложностей связаны с 

ограниченностью знаний студентов о других стра-

нах, культурах и их представителях, особенностя-

ми воспитания, навязанными стереотипами и оце-

ночным мнением, отсутствием развитого чувства 

эмпатии и толерантности. Для выявления проблем 

в процессе адаптации студентов в рамках данного 

исследования была проведена диагностика социо-

культурной адаптации студентов из разных стран, 

обучающихся в НГПУ им. К. Минина. Цель ис-

следования заключалась в определении трудно-

стей, возникающих в процессе адаптации ино-

странных студентов и выявлении проблем, ослож-

няющих ее успешность, с целью дальнейшей ра-

боты над ними. 

Респондентам была предложена анкета, в осно-

ве которой лежит усовершенствованная шкала со-

циокультурной адаптации Дж. Вилсона (SCAS - R) 

[9], содержащая вопросы по основным аспектам 

пребывания в чужой стране. Студентам было 

предложено оценить каждое утверждение по пя-

тибалльной шкале от 1 – «серьезные затруднения» 

до 5 – «затруднения отсутствуют». Всего в анкете 

представлен 21 пункт, которые можно разделить 

на 5 субшкал: межличностное общение, академи-

ческая успеваемость, личные интересы и социаль-

ная вовлеченность, экологическая адаптация и 

владение иностранным языком. Примеры утвер-

ждений: установление и развитие взаимоотноше-

ний с представителями другой культуры, учебный 

процесс и академическая успеваемость, совмест-

ная работы со студентами и преподавателями, 

ориентация в городском пространстве, понимание 

вербального и невербального языка в процессе 

коммуникации, говорение, чтение и письмо на 

иностранном языке, участие в общественных ме-

роприятиях и др. В опросе приняли участие сту-

денты 1-2 курсов, обучающиеся по программе 

двойного диплома, прибывшие преимущественно 

из стран ближнего зарубежья (Туркменистан, 

Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Кыргыз-

стан), студенты из Китая и Индии. Всего в анкети-

ровании приняли участие 76 человек. 

Результаты исследования показали, что боль-

шинство студентов без особых проблем справля-

ются с ориентированием в городской среде (83% 

опрошенных), соблюдением правил и законов 

(92%), получением госуслуг и оформлением доку-

ментов (77%). Сложности возникают при взаимо-

действии со студентами и преподавателями в ин-

тернациональной учебной группе (только у 37% 

опрошенных это не вызывает трудностей), обще-

ние на русском, понимание вербального и невер-

бального языка (44% справляются успешно), уча-

стие в общественных мероприятиях (25% под-

твердили свою активность), привыкание к клима-

ту, месту жительства, поиск привычной еды (52% 

опрошенных в этом не видят проблему). Исходя из 

полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что студенты достаточно легко адаптируются 

к системе социально-бытового устройства, акаде-

мической среде университета, ритму жизни, со-

блюдению законов, правил и норм поведения. 

Сложности возникают в процессе межличностного 

и межкультурного взаимодействия, они обуслов-

лены незнанием языка, культурным шоком, не-

принятием культурных отличий, отсутствием 

опыта общение с представителями разных этно-

культурных групп, привычками в еде и образе 

жизни. 

Можно сделать вывод о том, что процессы 

адаптации и интеграции прежде всего связаны с 

межкультурной коммуникацией, непринятием 

иной культуры и ее особенностей, стигматизаци-

ей, стереотипным мышлением, интолерантностью 

по отношению к представителям других этносов и 

культур. Преодолению этих сложностей будет 

способствовать наличие такого качества личности 

как межкультурная толерантность. С.Г. Тер-

Минасова называет ее основой межкультурного 

взаимодействиям. [6] Межкультурная толерант-

ность представляет собой такое морально-

нравственное качество личности, которое обеспе-

чивает терпимое восприятие чужой культуры, ее 

традиций и особенностей, иной системы ценно-

стей, уважительное отношение к другим народам. 

Формирование межкультурной толерантности яв-

ляется гарантом успешной адаптации и интегра-

ции в социокультурную городскую и образова-

тельную среду вуза. Воспитание молодежи в духе 

мира и толерантности отражено в Федеральном 
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Законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» 273-ФЗ: «содержание образования должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудниче-

ству между людьми, народами независимо от ра-

совой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности..» [3]. 

В рамка данного исследования предлагается 

три этапа формирования межкультурной толе-

рантности студентов: подготовительный (преда-

даптационный), адаптационный и интеграцион-

ный. Предадаптационный этап представляет собой 

элективный курс, направленный на изучение рус-

ского как иностранного, приобщение студентов к 

социокультурный особенностям страны, традици-

ям, историческим ценностям, т.е. расширение и 

углубление знаний о культурном многообразии, 

формирование уважительного, толернатного от-

ношения к представителям разных культур, пре-

одоление языкового барьера и облегчение куль-

турного шока. Американский этнолог и антропо-

лог К. Олберг [8] утверждал, что культурный шок 

неизбежно испытывает каждый, кто приезжает в 

другую страну на учебу или работу, так как вхож-

дение в новую культуру сопровождается ощуще-

нием дискомфорта, растерянности, беззащитности, 

а также путаницей в ценностных ориентациях, 

правилах, нормах поведения и т.д. Отсутствие та-

кого качества личные как межкультурная толе-

рантность усугубляет влияние культурного шока, 

так как все культурные различия воспринимаются 

враждебно. Доказано, что культурный шок оказы-

вает негативное воздействие на психическое и фи-

зическое состояние человека. Это может выра-

жаться в отстраненности и избегании общения с 

представителями других культур; повышенной 

раздражительности и конфликтности, что может 

иметь разрушительные последствия для межкуль-

турной коммуникации и пребывания студента в 

стране в целом; депресиии, бессоннице, психосо-

матических болезнях; потере мотивации к учебе, 

как следствие - низкой академической успеваемо-

сти. Для того, чтобы сгладить негативные послед-

ствия культурного шока до процесса обучения и 

тем самым предотвратить влияние адаптации на 

результаты обучения иностранных студентов, 

необходимо создать определенные условия для их 

пребывания в стране. Во-первых, облегчению об-

щения и обучения будет способствовать изучение 

языка страны пребывания, для этого уже суще-

ствуют разработанные и зарекомендовавшие себя 

в России и за рубежом УМК, к примеру, «Дорога в 

Россию» [2]. Во-вторых, знакомство с культурны-

ми, социальными, бытовыми особенностями по-

средством организации и проведения мероприятий 

помогут расширить и углубить знания студентов 

об истории, традициях, обычаях, ценностях рус-

ской культуры. Чаще всего непонимание и непри-

нятие чего-то отличного от своего собственного 

происходит из-за ограниченности, незнания, стиг-

матизации, особенностей воспитания и образова-

ния. Необходимо помочь студентам понять широ-

ту и культурное многообразие такой страны как 

Россия, сформировать положительный образ. В-

третьих, на начальном этапе пребывания в стране 

студенты-иностранцы нуждаются в профессио-

нальном сопровождении, это может быть коуч, 

куратор, «межкультурный посредник» [1], настав-

ник и т.д. Роль его заключается в организации 

внеучебной деятельности по адаптации студентов 

из других стран, профилактике и урегулировании 

межкультурных конфликтов, содействии сближе-

ния культур, психологической поддержке и т.д. 

Приезжая на обучение за границу, студенты отры-

ваются от привычного для них домашнего ком-

форта, заботы, поддержки со стороны семьи, они 

вынуждены приспосабливаться к новым условиям 

в одиночку. Это несет не только серьезную психо-

логически нагрузку, но столкновение с социально-

бытовыми сложностями, к примеру: куда обра-

титься за медицинской помощью, как оформить 

документы, правильно пользоваться социальными 

услугами и т.д. Решением данного вопроса являет-

ся коучинговое сопровождение иностранных сту-

дентов. 

Все перечисленные условия не только облег-

чают процесс социокультурный адаптации, но 

способствую формированию межкультурной то-

лерантности, как основы и гаранта адекватного 

восприятия культурных различий и эффективного 

кросс-культурного взаимодействия, базирующего-

ся на взаимном уважении представителей разных 

этнокультурный групп, отрицании стереотипного 

мышления и ксенофобии, настроенности на мир-

ное и бесконфликтное общение. 

Адаптационный этап предполагает включение 

студентов-иностранцев как в социокультурную, 

так и в образовательную среду вуза. По мнению 

А.М. Шевелевой, адаптация к учебе в вузе вклю-

чает несколько уровней: биологический (приспо-

собление к новому режиму, климату, месту, быто-

вым условиям), психологический (понимание 

необходимости реализации новых форм поведе-

ния, появление новых мотивационно-

потребностных комплексов,), учебно-

профессиональный (привыкание к новым требова-

ниям, содержанию и организации обучения), со-

циальный (взаимодействие с другими обучаю-

щимся и преподавателям, эффективная межлич-

ностная и межкультурная коммуникация). [7] 

Ввиду того, что образовательная среда практиче-

ски каждого высшего учебного заведения обладает 

свойствами поликультурности и полиэтничности, 
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студенты попадают в интернациональное образо-

вательное пространство, которое вынуждает их к 

межкультурной коммуникации. Данный этап тре-

бует от участников психологической, социальной, 

коммуникативной компетенции, навыков меж-

культурного взаимодействия и толерантного пове-

дения, понимания и уважения культурных особен-

ностей других студентов, толерантного поведения. 

Эти условия носят двойственный характер в про-

цессе адаптации и формирования межкультурной 

толерантности: с одной стороны, они стимулиру-

ют обучающихся к общению, обмену опытом и 

мнениями, преодолению барьеров, совместной 

учебной деятельности с представителями других 

культур, приобщению к разным ценностям, осо-

бенностям поведения, что безусловно будет спо-

собствовать развитию навыков кросс-культурного 

взаимодействия и формированию межкультурной 

толерантности; с другой – культурное многообра-

зие может стать причиной межэтнических кон-

фликтов на почве непонимания, непринятия, от-

рицания различий. Н.В. Самсонова утверждает, 

что «межкультурное учебное взаимодействие в 

интернациональной группе студентов может 

осложняться конфликтами совместной деятельно-

сти, поведения и отношений» [5, с. 12]. Для про-

филактики и преодоления негативных послед-

ствий межкультурного взаимодействия необходи-

мо грамотное моделирование процесса образова-

ния, направленного на формирование культуры 

общения. Ведущее место на данном этапе занима-

ют мероприятия, повышающие интерес к новому 

(другому), позволяющие участника высказать 

свою точку зрения и сопоставить ее с другой, к 

примеру: совместная разработка проектов, тре-

нинги, дискуссии, круглые столы, симпозиумы, 

конференции, фестивали, конкурсы и т.д. 

На интеграционном этапе происходит активное 

включение студентов в социокультурный отноше-

ния посредством организации совместной образо-

вательной, досуговый, трудовой деятельности. На 

данном этапе, который является завершением 

процесса адаптации и формирования межкультур-

ной толерантности, происходит синтез культур, 

взаимопроникновение систем ценностей, реализу-

ется один из успешных сценариев диалога культур 

– конвергенция или сближение участников про-

цесса взаимодействия на фоне поиска компромис-

сов, отказа от стигматизации и стереотипного 

мышления, взаимного уважения, толерантного 

поведения. Процесс обучения предполагает не-

прерывное взаимодействие студентов и педагогов, 

направленное на освоение знаний и формирование 

профессиональных компетенций, в ходе которого 

происходит формирование ценностей и личност-

ных ориентиров обучающихся. Грамотное меж-

культурное взаимодействие позволяет участникам 

приобщиться к культурному многообразию, осво-

ить нормы и правила поведения других этносов, 

научиться понимать и уважать чужие традиции, 

обычаи, культурные особенности. Интеграцион-

ный этап нацелен на отработку навыков межкуль-

турной коммуникации и повышение уровня сфор-

мированности межкультурной толерантности. Он 

может быть реализован в рамках изучения дисци-

плин, связанных с иностранными языками и куль-

турами, так как изучение иностранного языка дает 

возможность погрузиться в другую культуру, по-

нять ее особенности, расширить границы мировоз-

зрения и представления о многообразии мира. Ва-

риативность тем позволяет синтезировать их с той 

или иной культурой, привлекая внимание к уни-

кальности и богатству каждой, побуждая обучаю-

щихся к дискуссии, обмену мнениями и опытом. 

Обучение иностранным языкам является уникаль-

ной платформой для межкультурного общения и 

формирования межкультурной толерантности. 

Для повышения престижности национальных 

вузов на мировом рынке образовательных услуг 

особое внимание должно уделяться не только во-

просам международного образовательного со-

трудничества и привлечению большего числа ино-

странных студентов и ученых, но созданию ком-

фортных и безопасных условий для их обучения и 

работы, разработке и внедрению адаптационных 

программ и мероприятий для иностранцев, воспи-

танию молодого поколения в духе мира, некон-

фликтности и толерантности. Анализ педагогиче-

ских исследований по вопросам формирования 

межкультурной толерантности студентов позволя-

ет сделать вывод о том, что это сложный и много-

аспектный процесс, требующий грамотной орга-

низации учебной и внеучебной деятельности, вы-

бора дидактических средств и методов обучения, 

создания условий эффективного межличностного 

и межкультурного взаимодействия. Мероприятия, 

направленные на снятие языкового барьера, при-

общение к социально-культурной среде города, 

отлаженная система коучингового сопровождения 

иностранных студентов способствуют развитию 

межкультурной толерантности, облегчают процесс 

адаптации иностранных студентов. 
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Введение 

Оказание положительного влияния занятий фи-

зической культурой является аксиомой и не по-

рождает дискуссий в науке [1, 2]. Ведь такие заня-

тия являются пропагандой здорового образа жизни 

и способствуют совершенствованию как физиче-

ских, так и духовных, умственных способностей 

студента [3, 4]. Кроме того, спорт воспитывает в 

человеке силу воли, что положительно отражается 

в процессе функционирования во всех сферах 

жизни. Однако исследованию подвергается мно-

жество вопросов, тесно связанных с физической 

культурой. 

Проблематика данной научной статьи связана с 

отсутствием мотивации у студентов к занятиям 

физической культурой. Актуальность заключается 

в том, что при быстром темпе современной жизни 

и большой учебной нагрузке обучающимся слож-

но уделять время на спорт. 

Цель исследования 

Целью исследования является выявление воз-

можных и самых распространенных причин отсут-

ствия мотивации у студентов к занятиям физиче-

ской культурой. 

Методика и организация исследования 

Методами исследования является социологиче-

ский опрос студентов и анализ литературных ис-

точников. В исследование приняли участие сту-

денты Казанского филиала Российского государ-

ственного университета правосудия (КФ РГУП) и 

Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета (КФУ). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Физическая культура – дисциплина, в рамках 

которой изучаются способы укрепления физиче-

ских и духовных начал человека. Предмет изуче-

ния также составляют знания и умения-навыки в 

области оздоровительно-спортивной деятельности 

[5, 6]. Данная дисциплина входит в программу 

обучения большинства образовательных учрежде-

ний. Однако показатели посещений студентами 

занятий по физической культуре часто отрица-

тельны. 

Проанализировав статистику посещения заня-

тий по физической культуре студентов (КФ РГУП) 

и (КФУ) с 1 по 5 курсы, полученную посредством 

социального опроса, участниками которого стали 

127 студентов, мы выявили следующее. 

Отсутствие мотивации не всегда влечет про-

пуски занятий, однако отрицательно влияет на 

эффективность проведенного занятия, ведь сту-

дент при занятии спортом не осознает всю полез-

ность упражнений и в общем всего процесса, а 

руководствуется тем, что это его обязанность и он, 

будучи студентом, должен посещать занятия по 

физической культуре, вследствие чего не в пол-

ную силу тренируется. Кроме того, неосознан-

ность в спортивной жизни сопровождается несба-
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лансированным питанием, что непосредственно 

ухудшает здоровье человека и оказывает негатив-

ное влияние на его способности. 

Из рис. 1: 59,8% обучающихся высказались за 

то, что посещают занятия по физической культуре 

регулярно. Из рис. 2 видим: из тех, кто регулярно 

посещает занятие, 40,4 % занимаются физической 

культурой только потому, что это их обязанность, 

как студентов, и за это они получают определен-

ные баллы, что отразится при сдаче зачетов по 

дисциплине. 

 
Рис. 1. Как часто посещают занятия по физической культуре студенты 

 
Рис. 2. Причины посещения занятий по физической культуре 

 

Большинство тех, кто посещает занятия реже, 

поделилось мнением, что самостоятельные заня-

тия в спортивном комплексе более эффективны. 

Данный вывод следует из рис. 3: 
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Рис. 3. Причины отсутствия студентов на занятиях 

 

1. Из второго вывода следует третий, а именно: 

причины пропусков занятий, ибо отсутствие моти-

вации у студентов к занятиям физической культу-

ры. 

Среди них: 

a) Большая нагрузка обучающихся из-за дру-

гих профильных дисциплин; 

b) Неудобное расположение занятий по фи-

зической культуре в учебном расписании; 

c) Непонимание цели посещения занятий; 

d) Однообразная учебная программа, одно-

типные занятия влекут незаинтересованность сту-

дентов; 

e) Ограниченное количество или отсутствие 

определенных видов тренажеров; 

f) Значительный упор на коллективные тре-

нировки соревновательных игр (футбол, баскет-

бол, волейбол), отсутствие индивидуализирован-

ной направленности на развитие физической фор-

мы студента; 

На наш взгляд, способом разрешения данных 

проблем, влияющих на понижение мотивации, яв-

ляется следующее: 

1. Направленность занятий на точечную ра-

боту со студентами в зависимости от их потребно-

стей; 

2. Разработка программы занятия по кон-

кретным направлениям, более индивидуальным; 

3. Разнообразие занятия посредством введе-

ния интерактивов (конкурсы среди студентов) и 

упражнений по взаимодействию с другими сту-

дентами; 

4. Возможность студентов самим выбрать 

упражнения или спортивные игры; 

5. Делать упор больше на практическую 

часть, нежели на теоретическую; 

6. Посещать спортивные мероприятия с ака-

демической группой с целью повышения их заин-

тересованности в спорте и осознанности; 

7. Усовершенствовать расписание, ведь зача-

стую студенты не успевают подготовиться к сле-

дующему занятию из-за нехватки времени. 

Выводы 

Большая часть (59,8%) студентов регулярно по-

сещают занятия физической культуры. Основной 

причиной посещения занятий является боязнь от-

метки отсутствия в журнале. Самостоятельные 

занятия в спортивном зале являются основной 

формой физического воспитания студентов, про-

пускающих учебные занятия. 
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Введение 

Одной из характерных черт современного ин-

формационного общества является усиление тем-

пов и масштабов математизации научного, техни-

ческого и общественного знания [1], что вызвано 

бурным развитием цифровых технологий, поста-

новкой задачи автоматизации самых разных про-

цессов. При этом повышение значимости матема-

тики для дальнейшего развития общества и для 

повышения качества жизни многими не осознает-

ся. Учащиеся профильных классов, как правило, 

занимаются математикой, как спортом. Только 

потому, что нравится сам процесс. Например, 

процесс вычисления пределов или интегрирова-

ния. Нет понимания о практическом применении 

данных умений. Но ведь для создания и совершен-

ствования различных устройств и технологий не-

обходим высокий уровень математической подго-

товки [5]. Это выявляет возникающее противоре-

чие между оторванностью изучаемого материала в 

школе от практического применения в жизни, на 

производстве, в сферах деятельности человека вне 

школы. Одним из возможных вариантов решения 

данной проблемы является популяризация мате-

матики. Реализуется популяризация через систему 

научно-популярных печатных и интернет-изданий, 

телепередач, выставок научных достижений и 

научно-популярных лекций [7, 10]. Популяриза-

ция математики состоит в демонстрации возмож-

ностей создания новых технических решений на 

основе тех знаний, которыми уже обладают уча-

щиеся, а также в демонстрации роли математиче-

ских методов в создании новейших технологий. 

Это позволило бы повысить интерес к математике 

и показать ее доступность и возможность приме-

нения. 

Все вышеперечисленное подтверждает акту-

альность данного исследования, которое направ-

лено на решение проблемы поиска путей выделе-

ния и использования таких приемов популяриза-

ции в преподавании математики, которые могут 

быть адаптированы к особенностям педагогиче-

ской деятельности и использованы учителями ма-

тематики для обучения геометрии, алгебре и нача-

лам математического анализа учащихся. 

Объект исследования: процесс обучения гео-

метрии, алгебре и началам математического ана-

лиза учащихся профильных классов. 
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Предмет исследования: повышение мотива-

ции учащихся профильных классов к изучению 

геометрии, алгебры и начал математического ана-

лиза за счёт внедрения в образовательный процесс 

приемов популяризации математики. 

Цель исследования: выявление примеров ис-

пользования математики вне школьной програм-

мы, которые могут быть адаптированы к особен-

ностям образовательного процесса и использова-

ны в качестве приемов повышения мотивации к 

изучению геометрии, алгебры и начал математи-

ческого анализа учащихся профильных классов. 

Литературный обзор 

При обучении математике в профильных клас-

сах популяризация очень важна, поскольку не все 

учащиеся могут увидеть практическое применение 

данной науки на производстве каких-то реальных 

объектов, ограничиваясь только формальными 

процессами вычисления или решением задач из 

учебника. Оторванность изучаемого материала в 

школе от практического применения можно 

устранить путем внедрения в процесс обучения 

задач прикладного характера из производства для 

популяризации математики среди учащихся про-

фильных классов. 

Если немножко углубиться в историю, то мож-

но заметить, что многие выдающиеся математики 

XX века подчеркивали важную научную и соци-

альную роль популяризации науки и ее достиже-

ний. Среди таких математиков можно выделить 

Я.И. Перельмана, А.Н. Колмогорова, Н.Н. Пар-

фентьева, Е.Б. Дынкина, А.В. Васильева и других. 

Изучению динамики уровня сформированности 

познавательного интереса и развитию математиче-

ского образования в общеобразовательных учеб-

ных заведениях посвящены диссертационные ис-

следования Ивановой О.В., Прокофьева А.А., Ни-

замовой Л.Г., Любягиной О.А., Павловой М.А. и 

др., а так же научные статьи Дробышева Ю.А., 

Тынкевич М.А., Преображенского А.П., Пигаре-

вой Е.А., Марасовой С.Е. и др. В данных работах 

даются характеристические особенности и тен-

денции развития математического образования, 

анализируются проблемы развития познаватель-

ного интереса учащихся, раскрывается сущность 

профильного обучения и готовность старшекласс-

ников к профессиональному самоопределению. 

Довольно широко это раскрыто в диссертацион-

ном исследовании Любягиной О.А. «Формирова-

ние мотивационной готовности старшеклассников 

к профессиональному самоопределению в услови-

ях профильного обучения» [3]. Так же о развитии 

математического знания школьников рассказано в 

научной статье Марасовой С.Е., публикация кото-

рой была в симбирском научном вестнике [4]. В 

этой статье анализируется процесс популяризации 

науки, ее формы и специфика. Но не смотря на то, 

что накоплен довольно обширный материал по 

проблеме мотивации школьников, во всех этих 

исследованиях нет конкретных примеров методи-

ческих приемов обучения, через которые решался 

бы вопрос о связи математической теории с прак-

тическим применением ее в жизни и в других сфе-

рах деятельности. 

Для поиска наиболее интересных объектов, ко-

торые демонстрируют применение знаний геомет-

рии, алгебры и начал математического анализа вне 

школьного образовательного процесса можно рас-

смотреть Лабораторию инновационных аддитив-

ных технологий МГТУ «Станкин». Целью посе-

щения стал поиск предметов или процессов, кото-

рые демонстрируют применение математики вне 

школьной программы. 

Для создания коллекции интересных задач 

прикладного характера для популяризации мате-

матики среди учащихся профильных классов были 

поставлены следующие задачи: 

1. Найти наиболее интересные объекты, ко-

торые демонстрируют применение знаний алгебры 

и геометрии на производстве. 

2. Посмотреть примеры сложнопрофильных 

изделий для машиностроительных и прочих пред-

приятий, а также технологию селективного лазер-

ного плавления (SLМ); проанализировать работу 

создания моделей методом SLМ с целью выявле-

ния математической составляющей. 

3. Составить математические задачи, на ос-

нове которых можно будет развивать у учащихся 

интерес к предметам алгебры и геометрии в при-

кладном контексте. 

Аддитивные лазерные технологии как  

пример использования математики вне школь-

ной общеобразовательной программы 

Аддитивные технологии (от английского 

Additive Fabrication) – обобщенное название тех-

нологий, предполагающих изготовление изделия 

по данным цифровой модели методом послойного 

добавления (add, англ. – добавлять, отсюда и 

название) материала. [2] Эти технологии помога-

ют решать сложные производственные задачи 

промышленных предприятий, работающих в авиа-

космической, энергетической, машиностроитель-

ной и приборостроительной отраслях, а также в 

медицине. Пример такой машины, которая изго-

тавливает сложнопрофильные детали, представлен 

на рис. 1-2. 
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Рис. 1. Машина для изготовления 3D деталей 

 
Рис. 2. Машина для изготовления 3D деталей 

 

Металлический порошок, который используется для изготовления деталей, представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Металлический порошок 

 

Виды деталей могут быть различными. Их примеры представлены на рис. 4-5. 

 
Рис. 4. Виды деталей 
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Рис. 5. Виды деталей 

 

Для того, чтобы машина изготовила деталь 

необходима компьютерная 3D модель, выполнен-

ная в любых математических компьютерных про-

граммах. Примеры таких моделей можно увидеть 

на сайте UltiMaker Thingiverse [8, 9]. А также 

можно их создать в известной для школьной прак-

тики программе GeoGebra 5.0 или AutoCAD. 

Рассмотрим получившиеся задачи. 

1. На производстве для изготовления 

сложнопрофильных деталей часто используют 

аддитивные технологии, то есть послойное 

изготовление деталей по данным компьютерной 

3D модели. Получение детали происходит 

следующим образом: на рабочую плоскость 

(платформа построения) равномерно наносится 

металлический порошок при помощи ровняющего 

устройства (лезвия), после чего лазерный пучок 

сканирует поверхность данного слоя порошка и 

путем плавления формирует первый слой изделия, 

далее платформа построения опускается на 40 

микрон (это шаг построения), затем снова 

происходит процесс нанесения слоя порошка и 

сканирование. Все повторяется до тех пор, пока 

деталь не будет полностью изготовлена (рис. 6). 

Каждый раз после прохождения лазерного пучка 

слой металлического порошка уменьшается вдвое, 

при этом шаг построения остается неизменным. 

Рабочая область построения составляет 

120*120*100 мм. Пояснение: 1мм=1000 мкм. 

Задание: составить последовательность 

значений толщины слоя металлического порошка 

после прохождения лазерного пучка и исходной 

плоскостью (от начала до завершения процесса 

построения детали) и найти предел данной 

последовательности.

 
Рис. 6. Схема послойного изготовления деталей 
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Какое количество каждого из трех 

представленных типов деталей (рис. 7-8) нужно 

расположить на рабочей плоскости, чтобы 

получилось вырастить максимальное количество 

одновременно? Положим, что каждая деталь 

занимает 20% от общего объема. (расстоянием 

между деталями в данной задаче можно 

пренебречь) [8, 9]. 

 
Рис. 7. Виды деталей 

 
Рис. 8. Виды деталей 

 

2. Спроектируйте в любой математической 

программе (например, в AutoCAD) образцы 

данных деталей так, чтобы максимальное 

количество вместилось в объем рабочей зоны, 

учитывая, что расстояние между деталями должно 

быть не менее 0,5 мм. Примечание: нельзя 

укладывать детали так, чтобы получались 

полукруглые арки. 

3. По данным динамического чертежа в 

программе «GeoGebra 5.0» выполните задания: 

а) определите закономерность между одной 

парой данных: есть ли зависимость высоты 

переплавленного валика от высоты порошка? 

(если есть, то какая?) (рис. 9-12); 

 
Рис. 9. Динамический чертеж 1 
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Рис. 10. Динамический чертеж 2 

 
Рис. 11. Динамический чертеж 3 

 
Рис. 12. Динамический чертеж 4 
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б) найдите объем переплавленного валика, если в два раза уменьшается объем порошка при плавлении 

(рис. 13). 

 
Рис. 13. Динамический чертеж 5 

 

4. Найдите неизвестную величину по готовому чертежу (рис. 14). 

 
Рис. 14. Задача на готовом чертеже 1 

 

5. Используя рисунки 13 и 14 найдите неизвестное (рис. 15). 

 
Рис. 15. Задача на готовом чертеже 2 
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Заключение 

Приведенные в данной статье приемы могут 

быть использованы как при введении понятий, так 

и при закреплении материала. Здесь можно учите-

лю проявить свое математическое творчество. Это 

поможет сразу акцентировать внимание учащихся 

на практическом применении того или иного ма-

тематического понятия, тем самым показывая 

нужность данного знания. Так же можно внедрять 

такие элементы и во внеурочную деятельность 

учащихся, это даст возможность школьникам вос-

принимать учебный материал с интересом [6]. 

Научная и социальная роль популяризации ма-

тематики и ее достижений довольно велика. И 

рассмотренные методические приемы являются 

лишь малой частью огромного пространства всех 

возможностей, с которыми можно встретиться при 

более глубоком изучении, что позволит и дальше 

расширять знания о прикладном значении матема-

тики и ее популяризации, создавая интересные 

уроки, и не останавливаться на достигнутом. 
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Additive laser technologies as an example of using mathematics outside the school curriculum 

 

Abstract: when teaching mathematics in specialized classes, not all students can see the practical application of 

this science in the production of some real objects, limiting themselves only to formal calculation processes or solv-

ing problems from a textbook. The isolation of the studied material in school from practical application can be 

eliminated by introducing methods of popularization of mathematics into the learning process, to be more precise, 

problems of an applied nature. To find the most interesting objects that demonstrate the application of knowledge 

of geometry, algebra and the principles of mathematical analysis outside the school educational process, the Labor-

atory of innovative additive Technologies of MSTU "Stankin" is considered. This article describes some methods 

of popularization of mathematics, which can be adapted to the peculiarities of pedagogical activity and used by 

mathematics teachers to teach geometry, algebra and the principles of mathematical analysis to students of special-

ized classes or schools. These materials can be used both in the introduction of new concepts and in the develop-

ment of skills, knowledge and skills. The scientific and social role of the popularization of mathematics and its 

achievements is quite large, and the considered methodological techniques are only a small part of the vast space of 

all possibilities that can be encountered with a deeper study, which will further expand knowledge about the ap-

plied meaning of mathematics and its popularization, creating interesting lessons, and not stop there. 
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Таксономия Л. Ди Финка и возможности ее реализации  

в обучении с использованием инструментов Moodle 

 

Аннотация: актуальность темы исследования связана с выполнением одной из целей федерального про-

екта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» – внедрить ин-

струментарий для повышения мотивации к самообразованию. 

Одной из моделей обучения, стимулирующей процесс самообразования является таксономия осмыслен-

ного обучения, созданная американским ученым и педагогом Л.Ди Финком. Таксономия осмысленного 

обучения, как и таксономия Б. Блума, широко используется в сфере высшего образования в США. В статье 

описываются их компоненты и основные различия и области применения в рамках процесса обучения. 

Цель исследования заключается в выявлении возможностей реализации таксономии осмысленного обу-

чения Л. Ди Финка при условии использования инструментов онлайн-платформы Moodle. 

В качестве методов исследования были использованы: анализ научно-педагогической и методической 

литературы по теме исследования, систематизация, сравнение, терминологический анализ, обобщение оте-

чественного и зарубежного педагогического опыта. 

В качестве результатов исследования приводятся выводы о возможности реализации таксономии Л. Ди 

Финка, используя онлайн-платформу Moodle. Для каждого компонента таксономии приводятся примеры 

рекомендуемых инструментов Moodle, способствующих самообразованию и повышению уровня вовлечен-

ности студентов в учебный процесс. Результаты анализа и рекомендации могут быть использованы как в 

высшем образования, так и в сфере СПО, для разных форм обучения очной, очно-заочной, заочной. 

Ключевые слова: таксономия Ли Д. Финка, таксономия Б. Блума, самообразование, осмысленное обу-

чение, компонент таксономии, онлайн-платформа Moodle. инструмент Moodle, когнитивная деятельность, 

учебный процесс 

 

Для цитирования: Савиных Е.Г. Таксономия Л. Ди Финка и возможности ее реализации в обучении с 

использованием инструментов Moodle // Современный ученый. 2023. № 4. С. 212 – 218. 

 

Введение 

Современное образование разных уровней не-

возможно без информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ). Их использование – 

это требование ФГОС ВО, которое оценивается в 

рамках аккредитациии, различного вида монито-

рингов и тому подобное. Кроме того, особое вни-

мание к ИКТ связано с выполнением в стране фе-

дерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в рамках национального проекта «Образо-

вание». 

Федеральный проект «Цифровая образователь-

ная среда» (ЦОС), в соответствии с Паспортом, 

направлен на «создание условий для внедрения к 

2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей форми-

рование ценности к саморазвитию и самообразо-

ванию у обучающихся образовательных организа-

ций всех видов и уровней, путем обновления ин-

формационно-коммуникационной инфраструкту-

ры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы» [6]. Если эту объемную 

формулировку разделить на составляющие, то по 

сути проектом ставятся две цели: во-первых, со-

здание условий для внедрения ЦОС, во-вторых, 

формирование ценности к саморазвитию и само-

образованию. 

В отечественной и зарубежной педагогической 

литературе существует множество определений 

термина «самообразование». Приведем некоторые 

из них. 

А.Я. Айзенберг определил, что самообразова-

ние – это «целенаправленная систематическая по-

знавательная деятельность, управляемая самой 

личностью для совершенствования ее образова-

ния» [1, с. 51]. 

Г.М. Коджаспирова считает, что «… под само-

образованием следует понимать специально орга-

низованную, самодеятельную, систематическую 

познавательную деятельность, направленную на 

достижение определенных личностно или обще-

ственно значимых образовательных целей: удо-

влетворение познавательных интересов, обще-

культурных и профессиональных запросов и по-

вышение квалификации [5, с. 69]. 

По мнению американского ученого М. Мура, 

самообразование – это «самостоятельность обу-

чающегося в определении цели, учебного процес-

са, ресурсов, а также решения об оценке учебной 

программы» [10, с. 68-94]. 

Р.Г. Брокетт и Р. Химстра рассматривают само-

образование как самоуправляемую учебную дея-
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тельность, которая не может быть отделена от со-

циального контекста, в котором она происходит 

[8, с. 27]. 

Исходя из изложенных подходов к определе-

нию самообразования, можно сделать вывод, что в 

первую очередь, это самостоятельная, а значит, 

осознанная и осмысленная познавательная дея-

тельность индивида. 

Какая ЦОС и какая модель обучения могут 

способствовать повышению мотивации к такой 

осмысленной деятельности как самообразование? 

По нашему мнению, такой моделью может слу-

жить таксономия осмысленного обучения Л.Ди 

Финка, которую в практике преподавания можно 

осуществить с помощью различных инструментов 

и платформ, например, Moodle. 

 

 

Основная часть 

Таксономия Л.Ди Финка –  

осмысленное обучение 

Говоря о таксономии в обучении, прежде всего, 

вспоминаем хорошо известную таксономию Б. 

Блума [7] – модель успешной когнитивной дея-

тельности. Таксономия Б.Блума включает шесть 

уровней познания, представлена в форме пирами-

ды, в которой каждый из уровней опирается на 

предыдущий (рис. 1). 

Без знания невозможно понимание, без пони-

мания невозможно применение и так далее. Вер-

шиной освоения изучаемого материала является 

его оценка, то есть способность сформулировать 

собственное суждение, аргументацию, дать крити-

ческую оценку. Несомненно, эта модель заслужи-

ла признание в академических кругах и успешно 

используется в преподавании. 

 

 
Рис. 1. Шесть уровней таксономии Б. Блума 

 

Рассмотрим таксономию еще одного американ-

ского педагога и эксперта в области высшего об-

разования, профессора Л. Ди Финка, таксономию 

осмысленного обучения [9]. 

Согласно теории Л. Ди Финка, процесс обуче-

ния – это гораздо больше, чем просто когнитивное 

развитие. И действительно, таксономия осмыс-

ленного обучения выходит за рамки когнитивной 

области, подчеркивает важность создания значи-

мого опыта обучения, который учитывает эмоции 

и ценности чловека и включает в себя широкий 

спектр значимых компонентов, способствующих 

целостному подходу к образованию. Их, как у Б. 

Блума, тоже шесть: 

 Базовые знания, 

 Применение, 

 Интеграция, 

 Человеческое измерение, 

 Забота, 

 Учимся учиться. 

Как можно видеть из рис. 2, эта модель не ли-

нейная, как у Б. Блума, это непрерывный процесс, 

в котором каждый из компонентов может работать 

в сочетании с другими. Применительно к самооб-

разованию таксономия осмысленного обучения 

может помочь обучающимся создать структуриро-

ванный и целостный план обучения. Например, 

получив базовые знания, обучающиеся могут 

определить ключевые концепции и принципы, ко-

торые им необходимо понять, прежде чем перехо-

дить к более сложным темам. 
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Рис. 2. Компоненты Таксономии осмысленного обучения (Л. Ди Финк) 

 

Применение предполагает использование этих 

знаний для решения реальных проблем или вы-

полнения практических задач, в то время как инте-

грация фокусируется на соединении различных 

фрагментов информации и видении более широ-

кой картины. Человеческое измерение относится к 

познанию себя и окружающих, включает в себя 

понимание влияния новых знаний на себя и дру-

гих, а также развитие эмпатии и социальной во-

влеченности. Забота включает в себя развитие 

чувства ответственности и приверженности пред-

мету или делу. Наконец, изучение того, как учить-

ся, включает в себя размышления о самом процес-

се обучения и определение стратегий и навыков 

для приобретения новых знаний и умений, кото-

рые лучше всего работают для каждого человека. 

Возможности реализации таксономии  

Л. Ди Финка в Moodle 

Образовательные организации высшего обра-

зования по-разному решают вопрос по внедрению 

ЦОС. Ряд вузов разрабатывают собственные ЦОС, 

ориентируясь на свои потребности, задачи и усло-

вия, но многие внедряют свободное веб-

приложение Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment – Moodle. 

Moodle – это инструмент для обучения, осно-

ванный на философии социально-конструкци-

онистской педагогики, подчеркивая, что студенты 

(а не только преподаватели) могут внести свой 

вклад в учебный процесс [11]. 

Одной из ключевых особенностей Moodle, ко-

торая делает его идеальным для реализации таксо-

номии Л.Ди Финка, является его способность спо-

собствовать саморазвитию и самообразованию. 

Далее приведем примеры того, как инструмен-

ты и функции Moodle могут поддерживать шесть 

компонентов таксономии Д. Финка. 

Проанализировав возможности Moodle, мы 

пришли к выводу, что для каждого из шести ком-

понентов осмысленного обучения можно подо-

брать инструмент. При этом, мы вовсе не имеем в 

виду, что эти инструменты и их функции относят-

ся строго к определенным компонентам таксоно-

мии. Практически все из рассматриваемых ин-

струментов Moodle могут быть использованы в 

реализации разных компонентов таксономии 

осмысленного обучения. 

Рассмотрим возможности Moodle для реализа-

ции компонента «Базовые знания». Знания, вот о 

чем большинство преподавателей и студентов в 

первую очередь думают, когда речь заходит об 

учебном процессе. Знания лежат в основе когни-

тивной деятельности обучающихся, обеспечивают 

базовое понимание фактов, теорий, идей, необхо-

димое для других видов обучения. Однако важно 

помнить, что в этой таксономии знания являются 

одним из шести компонентов обучения. 

Одним из главных инструментов Moodle, кото-

рый может быть использован для формирования 

базовых знаний, является элемент «Лекция». Эле-

мент «Лекция» позволяет преподавателям созда-



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 215 

вать учебные материалы, которые могут включать 

в себя текст, картинки, видео и аудио файлы. Это 

позволяет студентам получить информацию на 

различных уровнях визуального и аудиального 

восприятия. 

Одним из преимуществ элемента «Лекция» яв-

ляется то, что он может быть доступен для студен-

тов в любое время и из любого местонахождения. 

Это позволяет студентам изучать материалы в 

своем собственном темпе и повторять информа-

цию, которую они не понимают. 

Еще один инструмент Moodle – «Тест», кото-

рый можно использовать для оценки знаний сту-

дентов по разным темам, начиная от грамматики и 

словарного запаса и заканчивая историей и есте-

ственными науками. С помощью инструмента 

«Тест» можно создавать различные типы вопро-

сов, например, вопросы с множественным выбо-

ром, «верно/неверно», вопросы с кратким ответом 

и эссе. Возможность настраивать ограничения по 

времени и назначать разные баллы для каждого 

вопроса позволяет создавать тесты, адаптирован-

ные к потребностям и уровню понимания учащих-

ся. Кроме того, инструмент «Тест» обеспечивает 

мгновенную обратную связь со студентами, поз-

воляя им сразу видеть свои оценки и неправиль-

ные ответы. Преподаватели также могут просмат-

ривать и анализировать результаты, чтобы опре-

делить области, требующие улучшения. 

Следующим компонентом таксономии Л.Ди 

Финка для нашего анализа является «Примене-

ние». Этот компонент предполагает использова-

ние знаний в практических ситуациях. Умение 

применять знания часто формируется и проверяет-

ся в реальных или квазиреальных ситуациях. 

Одной из ключевых функций Moodle, особенно 

полезных для проверки понимания студентами 

определенной темы, а также для оценки их спо-

собности применять базовые знания в практиче-

ских ситуациях, является инструмент «Задание». 

Примером, такого задания по экономике, может 

послужить анализ финансовой отчетности компа-

нии и выработка рекомендаций по повышению 

прибыльности. Такая активизация роли студента 

позволяет сделать знания необходимыми, появля-

ется смысл в их приобретении. После формули-

ровки задания рекомендуется прикрепить любые 

соответствующие файлы или ресурсы, которые 

потребуются студентам для выполнения задания. 

Это могут быть материалы для чтения, видеороли-

ки или шаблоны, предоставляющие дополнитель-

ные рекомендации для выполнения задачи. 

К числу преимуществ использования элемента 

«Задание» относятся четкие сроки выполнения, 

требуемый объем задания и закрепление у студен-

тов представления о связи теории и практики. 

Также компонент «Применение» может быть 

реализован таким Moodle инструментом, как «База 

данных». Этот инструмент позволяет пользовате-

лям создавать, обмениваться и искать различные 

типы информации, такие как изображения, видео, 

аудиофайлы, тексты, ссылки и многое другое. 

Инструмент «База данных» позволяет сотруд-

ничать и обмениваться информацией. Пользовате-

ли могут вносить свой вклад в общую базу данных 

и иметь доступ ко всем материалам. Например, 

преподаватель может создать базу данных для 

своего урока английской литературы о творчестве 

известного английского писателя. База может 

включать информацию о жизни, творчестве и ли-

тературном стиле автора, а также изображения и 

видео, связанные с его творчеством. Затем студен-

ты могут внести свои материалы в базу данных, 

добавив свои собственные исследования и анализ, 

например, произведения писателя. Базу данных 

также можно использовать для групповых проек-

тов, в которых учащиеся совместно создают запи-

си о различных аспектах жизни и творчества авто-

ра. Эффективно используя этот инструмент, пре-

подаватели могут расширить свой опыт препода-

вания и обучения и сделать свои курсы более 

увлекательными и интерактивными. 

Компонент «Интеграция» включает объеди-

нение различных фрагментов информации и идей 

для формирования связного понимания темы. Это 

требует, чтобы студенты думали не только о по-

верхностных деталях, но и анализировали, как 

различные компоненты, детали изучаемого мате-

риала связаны друг с другом. Этого можно до-

стичь с помощью таких действий, как сравнение и 

противопоставление, синтез информации из не-

скольких источников и выявление закономерно-

стей или тем. 

Одним из примеров интеграции на практике 

является междисциплинарное обучение, когда 

учащиеся изучают тему из нескольких предмет-

ных областей. Еще один метод способствовать 

интеграции – это обучение на основе проекта, ко-

гда студенты работают над долгосрочным проек-

том, собирая информацию и разрабатывая реше-

ния, объединяющие различные точки зрения и 

подходы, применяя знания и навыки из разных 

предметных областей. 

Одной из ключевых функций Moodle, полезных 

для реализации компонента «Интеграция» являет-

ся является модуль «Семинар», с помощью кото-

рого студенты могут загружать выполненные за-

дания, получая обратную связь от преподавателя. 

Эта обратная связь может быть в форме коммен-

тариев и оценок. Также студенты могут просмат-

ривать и оценивать работу друг друга, что способ-

ствует активному участию и развитию навыков 
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критического мышления. В модуль также включе-

ны инструменты для обнаружения плагиата, обес-

печивающие академическую честность. Используя 

модуль «Семинар»,  можно организовать как ин-

дивидуальную так и групповую работу студентов. 

Материалы студентов оцениваются преподавате-

лем с использованием нескольких критериев 

оценки. Студентам предоставляется возможность 

оценить одно или несколько заданий своих со-

курсников. Представляемые работы и рецензии, 

если требуется, могут быть анонимными. 

Компонент «Человеческое измерение» фоку-

сируется на личностном росте и развитии студен-

та. Когда мы познаем себя или других, мы растем 

и способны более эффективно взаимодействовать 

с другими. Эти знания придают обучению особую 

значимость для человека. Студенты могут полу-

чить новое понимание самих себя, новое пред-

ставление о себе. Для преподавателей важно со-

здать безопасную и благоприятную среду, в кото-

рой студенты могут исследовать свой личный рост 

и развитие. Такую среду можно создать различ-

ными инструментами Moodle, но особо отметим 

«Большую синюю кнопку» и «Форум». 

«Большая синяя кнопка» – это инструмент для 

синхронного обучения, который позволяет препо-

давателям проводить онлайн-уроки в режиме ре-

ального времени. Эта система веб-конференций 

может способствовать активному участию пользо-

вателей в учебном процессе и позволяет препода-

вателям оставлять своевременные отзывы и отве-

чать на вопросы с помощью видео-, аудио- и тек-

стового чата, использовать демонстрацию экрана, 

функционал белой доски и комнаты для групповой 

работы. 

Ключевыми преимуществами «Большой синей 

кнопки» являются ее способность создать у сту-

дентов чувство общности, что позволяет им взаи-

модействовать друг с другом и с педагогом в ре-

жиме реального времени и способствует созданию 

среды для совместного обучения, и ее гибкость, 

так как преподаватели могут использовать этот 

инструмент для проведения разных форм занятий 

лекций, семинаров, дискуссий и других интерак-

тивных мероприятий. 

Форум – это надежный резерв асинхронной 

групповой работы студентов, обладающий для 

этого необходимыми дидактическими характери-

стиками. Для его эффективного использования 

преподавателю необходимо способствовать ожив-

ленным беседам в форуме, следить, чтобы форум 

соответствовал целям обучения. Участвуя в дис-

куссиях, студенты знакомятся с различными точ-

ками зрения и идеями, что может помочь им рас-

ширить понимание темы и сформировать соб-

ственное мнение. Сообщения форума могут оце-

ниваться преподавателями или студентами (рав-

ноправное оценивание). 

Однако важно отметить, что форумы не долж-

ны заменять традиционное обучение в классе, так 

как не обеспечивают такого же уровня взаимодей-

ствия и обратной связи, как очное обучение. Они 

могут успешно служить дополнительным ресур-

сом обучения в сочетании с другими формами 

обучения. 

Компонент «Забота», как отмечалось выше, 

включает в себя развитие чувства ответственности 

и приверженности предмету или делу, а также 

способности понимать и сопереживать другим. В 

образовательных организациях заботу можно раз-

вивать с помощью различных методов, включая 

создание благоприятной среды в учебной аудито-

рии, поощрение сотрудничества и командной ра-

боты. 

В Moodle есть хорошие инструменты, позволя-

ющие реализовать компонент «Забота». К приме-

ру, модуль «Анкета» может обеспечить три типа 

опроса для оценивания процесса обучения. 

Первый тип опроса – это опрос для сбора отзы-

вов студентов на этапе прохождения курса, вклю-

чая вопросы о содержании, методах обучения и 

оценивания. Результаты этого опроса позволяют 

улучшить курс и сделать его более привлекатель-

ным и эффективным для студентов. 

Второй тип опроса – это опрос для оценки кур-

са по окончании обучения. В этом опросе студен-

тов просят предоставить отзывы о различных ас-

пектах курса, таких как качество обучения, яс-

ность целей и полезность материалов. Результаты 

этого опроса полезны для повышения эффектив-

ности курса и его совершенствования. 

Третий тип опроса – это опрос для самооценки 

своего собственного прогресса в обучении, что 

позволяет студентам взять на себя ответствен-

ность за свое обучение и разработать стратегии 

для достижения своих целей, то есть повысить 

уровень самостоятельности в процессе обучения. 

Модуль «Анкета» также уместно использовать 

для реализации следующего компонента таксоно-

мии Л.Ди Финка – компонента «Учись учиться». 

Компонент «Учись учиться» фокусируется на 

развитии у студентов способности размышлять о 

собственном учебном процессе и учиться ставить 

цели, отслеживать их прогресс и оценивать соб-

ственное обучение. 

Одним из модулей Moodle, позволяющим реа-

лизовать компонент «Учись учиться» таксономии 

осмысленного обучения, является модуль «Кни-

га». Педагог может использовать «Книгу», чтобы 

описать содержание курса обучения, поделиться 

ожиданиями от курса, информацией о себе, реко-

мендациями для выполнения заданий, организа-
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ции самостоятельной работы, ресурсами. Модуль 

также можно использовать для создания интерак-

тивных мультимедийных учебников и пособий: 

структурировать контент по главам, облегчая 

навигацию и взаимодействие с материалом,  

включать мультимедийные элементы (изображе-

ние, видео и аудиозаписи), которые могут помочь 

сделать процесс обучения более увлекательным и 

интерактивным. 

Заключение 

Таким образом, анализ возможностей онлайн-

платформы Moodle показал, что она может играть 

очень существенную роль для реализации таксо-

номии осмысленного обучения Л.Ди Финка, явля-

ется эффективным инструментом личного роста и 

развития, когда студенты под руководством педа-

гога и самостоятельно достигают желаемых ре-

зультатов обучения, что в свою очередь позволяет 

достичь цель, поставленную в Паспорте Феде-

рального проекта «Цифровая образовательная 

среда», а именно, формирование ценности к само-

развитию и самообразованию. 
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Taxonomy of L. Dee Fink and its implementation in teaching using Moodle tools 

 

Abstract: the relevance of the research topic is related to the implementation of one of the goals of the federal 

project "Digital Educational Environment" within the framework of the national project "Education" is to introduce 

tools for performing tasks to motivate self-education. 

One of the learning models that stimulateы the process of self-education and self-development is the taxonomy 

of significant learning, developed by the American scientist and educator L. Dee Fink. The taxonomy of significant 

learning, like B. Bloom's taxonomy, is widely used in higher education in the United States. The article describes 

their components, the main differences and areas of application within the learning process. 

The purpose of the study is to identify the possibilities of implementing the taxonomy of meaningful learning by 

L. Dee Fink, provided that the tools of the Moodle online platform are used. 

The following research methods were used: analysis of scientific, pedagogical and methodological literature on 

the research topic, systematization, comparison, terminological analysis, generalization of domestic and foreign 

pedagogical experience. 

As a result of the study, conclusions are given about the possibility of implementing L. Dee Fink's taxonomy us-

ing the Moodle online platform. For each component of the taxonomy, examples of recommended Moodle tools are 

provided that promote self-education and increase the level of student involvement in the learning process. The re-

sults of the analysis and recommendations can be used to organize the educational process on the level of higher 

education, as well as in secondary vocational education, for various forms of education – full time, part-time form 

of education. 

Keywords: taxonomy by Lee D. Fink, taxonomy of B. Bloom, self-education, meaningful learning, taxonomy 

component, Moodle online platform, the Moodle tool, cognitive activity, educational process 
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Анализ эффективных образовательных условий  

преподавания китайского языка как иностранного 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос выявления и создания эффективных педагогиче-

ских условий обучения китайскому языку как иностранному с учетом педагогического опыта, сложившего-

ся в теории и практике педагогической науки. В статье дано определение эффективных образовательных 

условий преподавания китайского языка как иностранного, обобщены критерии эффективности педагоги-

ческих условий для формирования коммуникативной компетенции студентов как одного из основных пока-

зателей успешности обучения китайскому языку как иностранному: содействие языковому контакту, улуч-

шение использования языка, стимулирование учебной мотивации, практичность содержания обучения, со-
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Введение 

Глобализация – это общая тенденция развития 

в современном мире. В соответствии с ней страны 

активно общаются, сотрудничают и интегрируют-

ся в сферах образования, экономики и культуры, 

стремясь к общему развитию. Однако, недоста-

точное владение языком, знанием о культуре раз-

ных стран, затрудняет прогресс глобализации 

Молодые люди, воспитанные в эпоху глобали-

зации, должны не только обладать общими базо-

выми знаниями и способностями, но также иметь 

мировоззрение, межкультурную осведомлённость 

и межкультурные способности. Для этого необхо-

димо выучить один или несколько языков других 

стран, и именно это является одним из основных 

качеств современного человека. Однако не каждая 

система образования предоставляет человеку та-

кие возможности. 

С наступлением эпохи Интернета использова-

ние различных средств массовой информации ста-

новится всё более популярным, вследствие чего 

число информационных ресурсов, которые ис-

пользуют люди, непрерывно увеличивается. Одна-

ко, не каждый из этих ресурсов одинаково востре-

бован в межкультурной коммуникации. 

Информационные средства массовой информа-

ции, такие как Интернет, компьютеры и телефоны, 

обеспечивают более удобные базовые условия и 

учебные ресурсы для людей, которые хотят изу-

чать языки других стран, но уровень развития ин-

тернет-связи в разных странах или в пределах од-

ной страны, например, в России может быть раз-

ным и затруднять процессы обучения и коммуни-

кации. 

Возможно, с развитием рыночной экономики 

Китая больше людей в мире начнут понимать Ки-

тай, китайскую культуру и китайский язык станет 

популярен во всём мире. Однако, сложности и 

специфика китайского языка обусловливают необ-

ходимость совершенствования методики его пре-

подавания. 

Китай и Россия – дружественные страны, кото-

рые тесно сотрудничают в области образования, 

экономики и культуры. Есть также множество 

российских высших учебных заведений, предла-

гающих для изучения специальность «Китайский 

язык», но, в то же время, существует недостаток 

моделей обучения китайскому языку. 

В Китае преподавание Китайского языка как 

иностранного началось в 1950-х годах. В Универ-

ситете Цинхуа была открыта одна группа по изу-

чению китайского языка иностранными студента-

ми. 

В процессе развития методики обучения китай-

скому языку как иностранному, преподаватели 

Китая заимствовали и адаптировали опыт препо-
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давания иностранных языков образовательных 

систем других стран. 

В эпоху глобализации и интеграции существу-

ющая система обучения китайскому языку в выс-

шем образовании, включая цели, учебные про-

граммы и т.д., недостаточно соответствует требо-

ваниям современной ситуации, поэтому она нуж-

дается в постоянном обновлении. 

После более чем 70 лет изучения лингвистики, 

педагогики, психологии, культурологии и других 

областей, преподавание китайского языка как ино-

странного стало независимой системой учебных 

дисциплин. 

Основная часть 

Определение эффективных образовательных 

условий преподавания китайского  

языка как иностранного 

Концепция эффективного преподавания воз-

никла в западном движении научного преподава-

ния в первой половине XX века, и с тех пор запад-

ные педагоги и ученые провели множество иссле-

дований. Наиболее распространенными трактов-

ками понятия «эффективный» являются следую-

щие: эффективный, который относится к степени 

соответствия преподавательской деятельности 

намеченным целям обучения; эффективный, кото-

рый относится к соотношению между затратами 

на преподавание и результатами обучения; эффек-

тивный, который относится к степени соответ-

ствия целей обучения образовательным потребно-

стям конкретного общества и отдельных людей. 

Кроме того, эффективное обучение определяет-

ся ориентацией на эффективное обучение и разви-

тие обучающихся. Чэнь Хоуд (2000) считает, что 

«основываясь на "теории, ориентированной на 

обучение", основные концепции эффективного 

обучения также должны включать следующие 

пункты: 

1. Содействие обучению и развитию обучаю-

щихся является основной целью и мерой эффек-

тивного обучения. 

2. Стимулирование и мобилизация инициативы, 

энтузиазма и самосознания обучающихся является 

отправной точкой и основой эффективного обуче-

ния. 

3. Обеспечение и создание подходящих усло-

вий обучения для содействия обучающимся в 

формировании эффективного обучения является 

основой эффективного преподавания» [1]. 

Лю Лимин (2002) считает, что «эта точка зре-

ния проясняет эффективность обучения в плане 

содействия эффективному обучению и развитию 

обучающихся и заботится об их потребностях раз-

вития, но в определенной степени игнорирует 

роль преподавателей в эффективном преподава-

нии» [2]. 

Эффективное преподавание должно быть свя-

зано как с эффективным «преподаванием», так и с 

эффективным «обучением». Эффективное «обуче-

ние» основано на предпосылке эффективного 

«преподавания». А «эффективный» означает дей-

ственный; «эффективный» должен учитывать раз-

мер вводимых ресурсов, в основном это касается 

расхода времени, рабочей силы, материальных 

ресурсов и других аспектов. Конечно, к этому сле-

дует добавить предпосылку о необходимости уде-

лять больше внимания эмоциональной «инициати-

ве» студентов. Другими словами, независимо от 

того, насколько важна «эффективность», мы 

должны стараться стимулировать энтузиазм и мо-

тивацию студентов к обучению, полностью моби-

лизовать их инициативу и энтузиазм к обучению. 

Согласно теории эффективного преподавания, 

«эффективное преподавание китайского языка как 

иностранного – это педагогическая деятельность, 

в которой преподаватели учитывают потребности 

и особенности студентов, изучающих китайский 

язык, следуют правилам преподавания китайского 

языка как второго языка, используют набор 

средств и методов для мотивации студентов и рас-

крытия их потенциала в изучении китайского язы-

ка, чтобы обучающиеся могли быстрее овладеть 

навыками аудирования, говорения, чтения и пись-

ма на китайском языке при минимальных затра-

тах» (Хуан Сяоин, 2011) [3]. На основании данно-

го определения можно вывести определение «эф-

фективных образовательных условий» для препо-

давания китайского языка как иностранного, оно 

относится ко всем образовательным условиям, ко-

торые могут способствовать эффективному пре-

подаванию китайского языка как иностранного, 

включая учебную среду, учебные ресурсы, а также 

управление и контроль учебной деятельности. 

Учебную среду можно разделить на физическую 

среду и психологическую среду. Физическая среда 

включает архитектуру кампуса, пространственную 

структуру, оформление аудиторий и т.д. Психоло-

гическая среда включает учебную культуру, куль-

туру группы, межличностные отношения, атмо-

сферу преподавания, индивидуальные психологи-

ческие факторы и т.д. Учебные ресурсы – это все 

доступные средства, которые могут помочь пре-

подавателю повысить эффективность преподава-

ния в процессе обучения. С точки зрения источни-

ков педагогических ресурсов, их можно разделить 

на три категории: внутренние ресурсы, внешние 

ресурсы и социальные ресурсы. Образовательные 

ресурсы понимаются как в широком, так и в узком 

смысле. Образовательные ресурсы в широком 

смысле означают все элементы, которые исполь-

зуются педагогом в процессе обучения, включая 

людей, деньги, материалы и информацию, кото-
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рые поддерживают обучение и служат обучению, 

а также включают образовательную политику и 

другое содержание. Учебные ресурсы в узком 

смысле слова в основном включают ресурсы пре-

подавателя, учебные материалы, учебные пособия, 

инфраструктуру и т.д. (Юань Чжэньгуо, 2004) [4]. 

Критерии «эффективных образовательных 

условий» для преподавания китайского 

языка как иностранного 

Содействие языковому контакту. 

Согласно «гипотезе ввода» С. Крашена, «люди 

приобретают язык только одним способом – путем 

понимания информации, получая «понятный 

ввод». Поэтому в учебных заведениях педагоги 

должны создать условия для того, чтобы обучаю-

щиеся получали большое количество понятного 

языкового материала, чтобы запустить внутренний 

«механизм усвоения языка» и успешно овладеть 

целевым языком (Чжан Ипин, 2006 [5]). 

Улучшение использования языка 

Согласно гипотезе «понятного вывода», вы-

двинутой М. Суэйн в 1985 году, «вывод устной 

или письменной речи может привести к овладе-

нию языком или его изучению», так что вывод 

языка заставляет обучающихся распознавать какие 

языки они освоили, а какими овладели не полно-

стью. Таким образом, образовательные условия, 

способствующие использованию языка, являются 

важным признаком эффективных образовательных 

условий (Чжан Ипин, 2006) [6]. 

Стимулирование учебной мотивации 

Мотивация к обучению относится к мотивации 

обучающегося активно обрабатывать язык на ос-

нове выражения значения, а также к его мотива-

ции активно использовать язык, как в устной, так 

и в письменной речи. При наличии мотивации 

обучающиеся способны позитивно и активно 

участвовать во взаимодействии в аудитории. По 

словам Дж. Уиллис, «успех и удовлетворение яв-

ляются ключевыми факторами в поддержании мо-

тивации». В ходе коммуникативного процесса 

обучающиеся испытывают чувство удовлетворе-

ния от достижения своей коммуникативной цели. 

«Именно потребность обучающихся заставить 

других понять смысл, который они выражают, и 

радость, получаемая от достижения этой цели, 

обеспечивают мотивацию обучающихся к изуче-

нию второго языка» (Шмидт Р., 1990) [7]. 

Поскольку мотивация ведет непосредственно к 

активной обработке выразительного смыслового 

ввода и вывода, которым подвергаются обучаю-

щиеся, что обеспечивает надежную гарантию «по-

нятного ввода» и «понятного вывода», преподава-

тели должны изучить все мотивационные факторы 

(Цзоу Вэйчэн, 2000) [8]. 

 

Практичность содержания обучения 

Чжао Цзиньмин подчеркивает, что «основной 

взгляд на преподавание языка заключается в том, 

что язык является самым важным инструментом 

общения для человека; основной взгляд на препо-

давание заключается в том, что язык должен пре-

подаваться как инструмент общения, а не как си-

стема знаний; основной взгляд на цель – это раз-

витие коммуникативной компетенции обучаю-

щихся в китайском языке. Эти основные характе-

ристики преподавания китайского языка как вто-

рого или иностранного непосредственно влияют 

на весь процесс преподавания и организацию его 

различных аспектов, на ориентацию «чему учить» 

и «как учить», а значит, и на эффективность пре-

подавания» (Чжао Цзиньмин, 2004) [9]. Поэтому 

отбор практического содержания обучения явля-

ется важнейшим условием эффективного образо-

вания. 

Содействие достижению целей обучения 

Цели преподавания китайского языка как ино-

странного обычно делятся на цели владения язы-

ком, функциональные и культурные цели. Функ-

циональная цель – уметь использовать получен-

ные знания для выполнения коммуникативной за-

дачи; культурная цель – уметь понимать китай-

ские обычаи и практику и следовать им (Лю Сюнь, 

2000) [10]. Именно в процессе достижения этих 

целей студенты в конечном итоге овладевают це-

левым языком. Поэтому условия обучения можно 

считать эффективными только в том случае, если 

они способствуют достижению индивидуальных 

целей обучения. 

Эффективность педагогической деятельности 

Ма Юньпэн указывает, что «для повышения 

эффективности использования времени в аудито-

рии необходимо создать разумную систему препо-

давания и укрепить концепцию времени у препо-

давателей, свести к минимуму человеческие фак-

торы, которые могут заставить преподавателей и 

студентов тратить отведенное время впустую, 

обеспечить и улучшить практическую реализацию 

ограниченного времени» (Ма Юньпэн, 2004) [11]. 

Использование компьютерных  

и сетевых технологий 

Современное влияние компьютерных и сетевых 

технологий на преподавание китайского языка как 

иностранного выражается в увеличении объема 

языкового материала, получаемого преподавате-

лями и студентами, всестороннем развитии муль-

тисенсорного интеллекта обучающихся, более 

красочных способах создания языковых ситуаций, 

обновлении методов, средств и структур обучения, 

а также в значительном повышении качества и 

эффективности преподавания. Однако, использо-

вание сетевых технологий предполагает наличие 
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платформ, ресурсов, программного обеспечения, 

преподавателей, студентов, администраторов и 

других лиц, должно использоваться гибко и эф-

фективно, с учетом текущей ситуации с образова-

тельными ресурсами в учебных заведениях и в 

соответствии с законами развития образования 

(Хуан Хе, 2012) [12]. 

Заключение 

Наличие и создание оптимальных образова-

тельных условий преподавания китайского языка 

как иностранного являются предпосылками для 

плавного и эффективного преподавания китайско-

го языка как иностранного [13]. Однако педагогам 

необходимо понять, что решающим фактором в 

изучении языка является субъект обучения, сами 

обучающиеся, а не внешние условия. Преподава-

телю важно учитывать все аспекты условий обу-

чения, уделяя особое внимание потребностям и 

особенностям самих обучающихся. Условия обу-

чения могут быть положительными только в том 

случае, если они соответствуют потребностям и 

характеристикам субъекта обучения. Создание 

эффективных условий для преподавания китай-

ского языка как иностранного в российских вузах 

и повышение эффективности преподавания китай-

ского языка как иностранного на основе углублен-

ного изучения учебных предметов – важная тема, 

заслуживающая глубокого исследования зарубеж-

ными преподавателями китайского языка. 

Ядром педагогических условий эффективного 

обучения китайскому языку как иностранному в 

российских вузах является применение элементов 

китайских методических практик и современных 

информационных ресурсов на электронных и бу-

мажных носителях, способствующих созданию 

целостной языковой среды и культурной иденти-

фикации обучающихся со страной изучаемого 

языка, носителями которых являются педагогиче-

ская среда университета, педагогические ресурсы, 

управление и регламентация педагогической дея-

тельности. 

Успешность овладения российскими студента-

ми китайским языком определяется системной 

актуализацией мотивационного, познавательного 

и культурного компонентов, компонента индиви-

дуальных возможностей, которая организуется 

деятельностью преподавателя китайского языка на 

первом этапе обучения и поддерживается самоор-

ганизацией студентов на следующих этапах обу-

чения. Цикличный характер процесса изучения 

китайского языка («ввод-поглощение-вывод»), в 

котором каждое звено незаменимо, предъявляет 

высокие требования к преподавателю китайского 

языка, который должен разработать и обеспечить 

межличностную и материальную среду для сов-

местного и независимого обучения обучающихся, 

чтобы предоставить им высококачественный язы-

ковой ввод и способствовать эффективному усво-

ению вводимого материала, а затем осуществлять 

эффективный языковой вывод. 
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Анализ современных исследований проблемы цифровой грамотности педагогов 

 

Аннотация: цель данного исследования – понять передовые достижения в области цифровой грамотно-

сти учителей, а также дать рекомендации для будущих исследований. Источником данных для исследова-

ния послужила англоязычные литературы в основной базе данных Web of Science с 2013 по 2022 год, а с 

помощью библиометрической программы Cite Space была составлена кластерная карта цитируемой литера-

туры. Анализируя кластерную карту, можно обнаружить, что фронты исследований в области цифровой 

грамотности учителей сосредоточены на следующих четырех областях: способность учителей приобретать 

и использовать цифровые технологии; цифровые знания учителей и цифровая педагогика; обучение цифро-

вой грамотности учителей перед приемом на работу; обратная связь учителей по цифровой грамотности. В 

сочетании с анализом высокоцитируемой литературы в базе данных, можно сделать вывод, что в настоящее 

время в области цифровой грамотности учителей существуют три основных направления исследований. 

Первое – это развитие цифровой грамотности учителей перед поступлением на работу, второе - освоение 

обратной связи с учителями в процессе цифрового преподавания и обучения, третье - изучение факторов, 

влияющих на цифровую грамотность учителей. Есть два возможных направления для будущих исследова-

ний. Первое заключается в продолжении изучения применения цифровой грамотности, извлечении уроков 

из практики и создании более совершенной основы для обучения цифровой грамотности учителей. Второе 

заключается в том, что учителя должны не только уметь использовать цифровые навыки для преподавания, 

но и умело и инновационно использовать свою собственную цифровую грамотность для развития цифро-

вых граждан, отвечающих требованиям постоянно развивающейся эпохи. 

Ключевые слова: учителя, цифровая грамотность, фронты исследования, цитируемая литература, цити-

рующая литература, визуальный анализ 
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Введение 

С быстрым развитием нового витка технологи-

ческой и цифровой революции мир вступил в 

цифровую эру. Развивающие, мгновенные и фун-

даментальные характеристики, выявленные циф-

ровой эрой, неизбежно требуют от людей цифро-

вой грамотности, необходимой для удовлетворе-

ния потребностей общества и собственного разви-

тия. 

Для содействия развитию цифровой грамотно-

сти среди граждан в 2015 году Канада выпустила 

«Рамочную программу обучения цифровой гра-

мотности», в которой изложены навыки цифровой 

грамотности, которыми должны обладать учащие-

ся в цифровой образовательной среде, чтобы быть 

готовыми к лучшему будущему [15]. В 2018 году 

Совет Европейского союза выпустил «Рекомендо-

ванную рамочную программу по европейским ос-

новным навыкам грамотности для обучения на 

протяжении всей жизни», в которой предлагаются 

способы содействия развитию компетенций с по-

мощью инновационных методов обучения, оценки 

и поддержки педагогов [16]. В 2020 году Органи-

зация экономического сотрудничества и развития 

опубликовала документ OECD «Learning 

Framework 2030», который включает пять основ-

ных областей грамотности, в число которых вхо-

дит и цифровая грамотность [17]. 

Являясь главной силой в воспитании цифровых 

граждан в эпоху цифровых технологий, цифровая 

грамотность учителей напрямую связана с разви-

тием цифровой грамотности учащихся. Лукаш 

Томчик провел исследование текущего состояния 

цифровой грамотности среди 701 учителя началь-

ной школы в Польше в 2017 году, предположив, 

что для обеспечения цифровой безопасности в 

цифровой среде учителям необходимо обладать 

определенной степенью цифровой грамотности, 

который включает в себя не только умелое ис-

пользование цифровых медиа, но и понимание то-

го, как информационно-коммуникационные тех-

нологии влияют на поведение пользователей в Ин-

тернете [11]. Для того чтобы лучше подготовиться 

к быстрому развитию цифровой эпохи, ученые в 

разных странах начали проводить исследования 

цифровой грамотности учителей. Китай также за-

пустил обновленную систему развития цифровой 

грамотности учителей в 2022 году [18]. 

Цель данного исследования – изучить фронты 

исследований и возможные направления будущих 

исследований в области цифровой грамотности 

учителей, основываясь на текущем состоянии ис-
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следований в этой области за последнее десятиле-

тие. 

Методы 

Данные этого исследования взяты из основной 

коллекции Web of Science, с темами «Цифровая 

грамотность» и «Учитель» в качестве тем. Время 

поиска – 2013.01.01-2022.12.31. Язык выбран как 

английский, а направление – как образовательное 

исследование. Наконец было получено 725 источ-

ника документов. 

Концепция коцитирования была впервые вве-

дена американским ученым-разведчиком Смолом 

в 1973 году как способ измерения степени взаимо-

связи между документами [10]. В то же время, что 

и Смолл, советский ученый-разведчик Маршакова 

также ввела это понятие. Коцитирование относит-

ся к тому факту, что две (или более) статьи цити-

руются одной или более последующими статьями 

одновременно, и считается, что эти две статьи об-

разуют отношения коцитирования. 

В данном исследовании используется про-

граммное обеспечение CiteSpace 6.1.4 для состав-

ления карты знаний совместно цитируемой лите-

ратуры в области цифровой грамотности учителей, 

чтобы понять текущее состояние исследований в 

важной цитируемой литературе. Исследователь-

ские темы высокоцитируемой литературы были 

объединены для определения фронтов исследова-

ний в области цифровой грамотности учителей и 

использованы в качестве основы для определения 

будущего направления развития данной области. 

 
Рис. 1. Временная диаграмма тематической кластеризации 

 

На рис. 1 показана временная шкала кластери-

зации цитируемой литературы. Справа показана 

тематическая кластеризация цитируемой литера-

туры, а слева вверху – год публикации цитируе-

мой статьи, поэтому более крупный узел на вре-

менной линии кластеризации означает более вы-

сокую частоту цитирования, а узел, расположен-

ный дальше вправо, означает, что тема исследова-

ния является передовой [5]. Согласно рисунку 5, 

мы можем видеть, что #0 компетентность учите-

лей, #5 цифровая грамотность, #6 практика подго-

товки и #15 использование обратной связи явля-

ются актуальными темами исследований в области 

цифровой грамотности учителей. 

#0 компетентности учителей фокусируется на 

исследованиях факторов, влияющих на доступ 

учителей к цифровым компетенциям и их исполь-

зование. Отношение к технологиям и частота ис-

пользования цифровых инструментов являются 

центральными детерминантами цифровой компе-

тентности. Цифровая компетентность учителей 

связана с личными факторами, и интересным ре-

зультатом является то, что она связана с полом. 

Женщины вкладывают больше средств в личное 

профессиональное развитие в области образова-

тельных технологий, чем мужчины. Напротив, 

мужчины имеют более высокий уровень компе-

тентности в большинстве видов деятельности, ко-

торые конкретно требуют использования техноло-

гических инструментов для преподавания и обу-

чения, а также в защите данных, управлении кон-
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фиденциальностью и знании онлайн-безопасности 

[3]. 

Многие статьи в кластере #5 (цифровая гра-

мотность) связаны с эпидемией. Необходимость 

цифрового преподавания и обучения стала более 

актуальной из-за эпидемии, которая подчеркнула 

важность повышения цифровой компетентности, а 

также знаний и навыков, связанных с цифровой 

педагогикой или электронным обучением. Про-

цесс постепенного развития цифровой грамотно-

сти учителей сопряжен с множеством проблем, 

вопросов и кризисов, но эпидемия также ускорила 

темпы решения этих вопросов [12]. 

В кластере #6 (практика подготовки) рассмат-

ривается вопрос о том, как подготовить квалифи-

цированных, цифровых грамотных будущих учи-

телей с точки зрения дослужебной подготовки 

преподавателей. Например, как педагоги и про-

граммы педагогического образования готовят учи-

телей к интеграции технологий в преподавание? 

Как программы педагогического образования реа-

лизуют модель TPACK [13]? Эти исследования 

сосредоточены на развитии цифровой грамотности 

у истоков проблемы. 

Кластеризация #15 (получение обратной связи) 

стала популярной в связи с усилением цифровой 

тенденции в образовании, поэтому использование 

цифровых инструментов для получения обратной 

связи и развития грамотности в цифровой среде 

становится все более важным. Была разработана 

технологически опосредованная модель использо-

вания обратной связи, целью которой является 

создание основы для практики обратной связи в 

классе, которая может быть включена в стандарт-

ную учебную программу [14]. COMDID-A – это 

проверенный и надежный инструмент для измере-

ния цифровой компетентности учителей. Он помо-

гает начинающему учителю разработать процесс 

самооценки, чтобы он знал о своих слабостях и 

недостатках и мог постоянно пересматривать и 

корректировать свои личные компетенции [4]. 

Заключение 

В сочетании с анализом 20 наиболее часто ци-

тируемых статей в основной базе данных Web of 

Science за последние 3 года мы можем обнару-

жить, что в настоящее время существуют следую-

щие три наиболее передовые темы в области циф-

ровой грамотности учителей. 

Во-первых, это развитие цифровой грамотности 

у учителей до поступления на работу. Если учите-

ля получат адекватное ИТ-образование в учрежде-

ниях дослужебной подготовки, они будут иметь 

более позитивное отношение и демонстрировать 

более высокие компетенции в своей будущей об-

разовательной работе, что может помочь им инте-

грироваться в информационную среду 21 века 

[7].Поэтому в первую очередь следует выяснить 

такие вопросы, как восприятие учителями до по-

ступления на работу развития цифровой компе-

тентности, как они будут использовать знания и 

навыки цифровой компетентности, полученные в 

университете, в своей будущей карьере, а также 

плюсы и минусы обучения [9]. 

Во-вторых, это учет обратной связи в процессе 

цифрового обучения. Способность учителей ис-

пользовать технологии для подготовки уроков и 

своевременной оценки и обратной связи является 

признаком мастерства в области цифрового пре-

подавания и обучения [1]. Активное генерирова-

ние, обработка и реагирование на обратную связь 

важны как для учителей, так и для учеников. Об-

мен отзывами между учителями и учениками в 

цифровой среде еще более эффективен для усиле-

ния обратной связи и ускорения решения проблем 

[2]. 

Во третьих, это исследование факторов, влия-

ющих на цифровую грамотность учителей. В од-

ном из исследований, основанном на «Цифровой 

рамочной программе для европейских педагогов», 

было установлено, что личностные факторы в 

большей степени влияют на цифровую грамот-

ность учителей, чем факторы окружающей среды. 

Однако наибольшее влияние на цифровую гра-

мотность учителей показывает количество до-

ступных инструментов для преподавания и обуче-

ния, за которым следуют простота использования, 

уверенность в использовании цифровых техноло-

гий и открытость (принятие) новых технологий 

[8]. Качество подготовки учителей без отрыва от 

работы также представляет большой интерес. Ис-

следование с наибольшим общим числом цитиро-

вания подтверждает, что учителя в целом считают 

качество получаемой ими ОТ-подготовки низким 

и что она мало способствует повышению их инди-

видуальной цифровой грамотности. Однако, по-

скольку 4/5 учителей признают важность цифро-

вой грамотности, важно удовлетворить потребно-

сти учителей и повысить качество и уровень обу-

чения цифровой грамотности до и после работы, 

чтобы удовлетворить их собственные потребности 

в развитии и обеспечить их хорошей подготовкой 

к работе [6]. 

Ограничением данного исследования является 

то, что были отобраны только англоязычные ста-

тьи из основной базы данных Web of Science, а 

статьи на других языках не анализировались, что в 

некотором смысле не является всеобъемлющим. 

Исходя из вышеприведенного анализа, будущие 

направления исследований будут продолжать 

углубляться в применение цифровой грамотности 

учителей и создавать более комплексную структу-

ру для развития цифровой грамотности учителей, 
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которая будет внедряться в дослужебное, служеб-

ное и послеслужебное обучение для обеспечения 

комплексного развития цифровой грамотности 

учителей. Кроме того, будущие исследования бу-

дут посвящены тому, как учителя могут творчески 

использовать свою цифровую грамотность, посто-

янно обновляя и модернизируя ее по мере разви-

тия цифровой эпохи, для воспитания инновацион-

ных будущих цифровых граждан. 
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Analysis of current research on digital literacy of teachers 

 

Abstract: the purpose of this study was to understand the cutting edge of research in the area of teachers' digital 

literacy and to provide reference for future research. The data source for the study was the English-language litera-

ture in the Web of Science core database from 2013 to 2022, and a cluster map of co-cited literature was drawn 

with the help of the bibliometric software Cite Space. The analysis of this cluster map revealed that the research 

frontiers in the field of teachers' digital literacy are focused on the following four areas: teachers' ability to access 

and use digital technologies; teachers' digital knowledge and digital pedagogy; pre-service teachers' digital literacy 

development; and teachers' digital literacy feedback. Combined with the analysis of highly cited literature within 

the database, it can be concluded – there are three main themes at the forefront of current research in the field of 

teachers' digital literacy. One is the development of teachers' digital literacy before they enter the profession, the 

second is the absorption of teachers' feedback in the process of digital teaching and learning, and the third is the 

research on the factors influencing teachers' digital literacy. There are two directions for future research: one is to 

continue to study the application of digital literacy, learn from practice, and build a more perfect training frame-

work for teachers' digital literacy; the other is that teachers should not only use digital skills for teaching, but also 

be good at and innovative in using their own digital literacy, so as to cultivate in line with the requirements of the 

progressive era. 

Keywords: teachers, digital literacy, research frontiers, cited literature, citing literature, visual analysis 

 

For citation: Zhang Xinyu, Sergeeva M.G. Analysis of current research on digital literacy of teachers. Modern 

Scientist. 2023. 4. P. 224 – 229. 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 230 

Бондарева Г.А., кандидат педагогических наук, доцент, 

Северо-Кавказский социальный институт 

 

Иммерсивные технологии в современном высшем профессиональном образовании 

 

Аннотация: представленная работа описывает особенности применения в образовательной сфере тех-

нологий иммерсивного воздействия и уровень их эффективности, в качестве специфического обучающего 

метода, через игровые, психологические и релаксационные приёмы применяющего практику глубокого 

контакта субъектов образовательного процесса со смоделированной псевдо-реальностью. Дополненная ре-

альность, обозначаемая «AR», и виртуальная реальность – «VR», являют собой основные виды технологий 

иммерсивного спектра. В образовательной среде иммерсивный метод представляет последовательность 

разностороннего сенситивного воздействия на участников образовательного процесса, осуществляемую в 

пространстве виртуальной реальности, приёмами, обеспечивающими интерактивность и наглядность обу-

чающих профессиональных процессов. Действия обучаемых кадров в условиях, качественно имитирующих 

параметры будущей трудовой реальности, максимизация связанных с получаемой профессией сенсорных 

ощущений, стимуляция интереса к учёбе за счёт технологичности и игрового подхода определены как 

сильные стороны методов иммерсивного воздействия в оказании услуг получения образования и професси-

ональных навыков. Иммерсивная методика обучения рекомендована к внедрению в обучение военных спе-

циальностей, медицинский профессий, кадровых вакансий, связанных с техникой и транспортом, для под-

готовки кадрового состава, обслуживающего химико-биологический отраслевой комплекс. Препятствиями 

к широкому применению технологий иммерсивного спектра выявлены: количественная недостаточность 

соответствующе подготовленного преподавательского состава, масштабность фактического расхождения 

качества виртуальных и реальных компетенций, наличие индивидуально обусловленных угроз психологи-

ческого, соматического и физического характеров при непосредственном иммерсивном воздействии. 

Ключевые слова: развитие образования, инновации в высшем образовании, иммерсивные технологии, 

виртуальная реальность, дополненная реальность, профессиональное образование 
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Введение 

В средних и высших образовательных учре-

ждениях развитых государств мира технологии 

иммерсивного спектра активно используются в 

качестве эффективного инструмента прогрессив-

ного преобразования традиционных методов обра-

зования. 

 Соответствуя своей этимологии, «иммерсив-

ность», словарно определяемая как «вовлечение, 

глубокое погружение во что-либо», в аспекте сво-

его применения в образовательных процессах, ис-

толковывается как базирующаяся на глубоком по-

гружении в псевдо-реальность специальная обра-

зовательная методика, использующая игровые, 

релаксационные и психологические приёмы воз-

действия на субъектов процесса обучения.  

Технологии иммерсивного  

свойства – основные понятия 

Передача и фиксация новых знаний в привыч-

ном понимании стандартного образовательного 

процесса происходит средствами и методами, 

осуществляющими этапы информирования и 

убеждения. Иммерсивность же, по мнению Н.Н. 

Резванова и А.И. Соснило, при сохранении этапа 

«информирования» заменяет «убеждение» на 

«внушение», осуществляя, таким образом, замену 

инструментов прямой и обратной связи с субъек-

том, в сопровождении с погружением его в полно-

стью или фрагментарно смоделированное про-

странство псевдо-реальности [10, с. 87]. 

Наиболее популярная по упоминанию в науч-

ных и образовательных трудах из созданных и 

широко применяемых на данный момент концеп-

туальных моделей технологий иммерсивного ха-

рактера, является технологический комплекс вир-

туальной реальности – Virtual Reality (VR), опре-

делённый Д.А. Сапрыкиным и Н.Д. Громовым, как 

доступное, с помощью входящих в иммерсивный 

комплекс наушников, перчаток, шлемов и других 

технологических устройств иммерсивного назна-

чения, искусственное пространство, созданное при 

помощи компьютерного моделирования [9, с. 108]. 

Растущим списком искусственно смоделиро-

ванных сред реальности и их комбинационных 

вариантов объясняется необходимость появления 

терминологического определения среды, лишён-

ной каких-либо средств симуляции. Им стало по-

нятие, сформулированное А. А. Поповым и Ю.В. 

Корниловым термином «действительная реаль-

ность» – в оригинале звучащее как Real Reality 

(RR). 

Изначально применяемый в основном в игро-
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вой компьютерной сфере рассмотренный перечень 

иммерсивных технологий значительно расширил 

границы своего применения и обогатился приме-

нением в высокотехнологичной промышленности, 

медицинских услугах, в рекламном бизнесе, в реа-

лизации задач армейской подготовки и многих 

других сферах, что говорит о доказанной эффек-

тивности использования иммерсивных технологий 

в процессе профессионального обучения [5, с. 53]. 

Иммерсивные технологии в 

профессиональном образовании 

Внедрение иммерсивных технологий в процес-

сы профессионального обучения обеспечивает ре-

ализацию конструктивной трансформации мето-

дов преподавания, при которых учащиеся выходят 

за рамки слепого следования постулатам учебного 

материала и самостоятельно формируют соб-

ственное ощущение условий и задач, предлагае-

мых в образовательном порядке. 

Применение иммерсивных методик в образова-

тельном процессе описывается как комплексное 

взаимодействие субъектов процесса через много-

векторное сенсорное влияние, направленное на 

осуществление интерактивной составляющей об-

разовательных действий в условиях виртуального 

смоделированного пространства иммерсивной 

обучающей среды, преследующее цель развития у 

участников процесса профессиональных навыков 

спектра практического применения [1, с. 39]. 

Г.С. Котов для однозначного терминологиче-

ского понимания понятия «иммерсивной обучаю-

щей среды» предлагает следующее описание (ци-

тата): «конструкт, отличающийся системным ха-

рактером и свойством самоорганизации, реализу-

емый как динамический процесс воздействия на 

обучающегося с привлечением разнообразных 

элементов моделируемого <...> окружения». 

К плюсам применения технологий иммерсив-

ного характера, по мнению А.А. Сироткиной и 

Д.В. Воробьева, относится факт возможности 

сколько угодно многократной отработки профес-

сиональных действий, характерных для изучаемой 

специальности, в виртуальных условиях, позволя-

ющей отточить исследуемые навыки до высокого 

профессионального уровня. К этому можно доба-

вить, что обучение с применением иммерсивных 

технологий не ограничено использованием сцена-

риев типового характера, и имеет возможность 

разнообразить их визуализациями, выходящими за 

рамки штатных ситуаций, встраивая форс-

мажорные кейсы в стандартный ход событий, до-

стигая тем самым ещё большей и качественной 

профессиональной подготовленности обучающих-

ся [12, с. 11]. 

Создание виртуальных сценариев соответству-

ющего образовательного качества, вследствие ска-

занного, является базовой составляющей техноло-

гий иммерсивного спектра. 

Подвергается переосмыслению и преподава-

тельская функция, с заменой менторской превали-

рующей функции на выполнение модерационных, 

посреднических действий между субъектами им-

мерсивного процесса профессионального образо-

вания, где преподаватель играет роль «активного 

наблюдателя», помогающего обучающемуся ори-

ентироваться «в зоне учебных смыслов» – по 

определению С.Ф. Сергеева [6, с. 173]. 

К сильным сторонам применения в образова-

тельных целях иммерсивных технологий относит-

ся оптимизация и развития у участвующих в про-

цессе функций сенсорного характера, через ком-

бинированную стимуляцию на физиологический 

комплекс органов восприятия, уникальным обра-

зом воздействующую на степень проникновения 

учебных материалов в сознание субъектов образо-

вательного процесса. До недавнего времени абсо-

лютно превалирующая визуальная составляющая 

технологий иммерсивного спектра в разработках 

последнего поколения всё чаще дополнятся воз-

действием и на другие информационные каналы – 

аудиальный и тактильный. 

Среди свойств иммерсивной обучающей среды 

в аспекте оказывания услуг, связанных с получе-

нием профессионального образования, выделяют-

ся [7, с. 23]: 

- высокая конструкционная степень, отражаю-

щая способность иммерсивной среды учитывать и 

с высокой точностью предполагать развитие собы-

тий в объективной изучаемой учащимся реально-

сти. 

- свойство целостности, выражающаяся в воз-

можности выразить комплекс обучающих матери-

алов образовательного процесса и многочислен-

ных описывающих его элементов через единое 

представление. 

- способность к выработке мотиваций через со-

здание интересов индивидуального участия и 

формируемое стремление к достижению успехов в 

выбранной профессиональной среде. 

В качестве эффективного инструмента созда-

ния мотивационного роста посредством развития у 

субъектов процесса творческого интереса к обуче-

нию, среди свойств, присущих иммерсивным тех-

нологиям, называется и «геймификация» – по 

утверждению А. Китсона. 

Очевидно, основополагающие, фундаменталь-

ного значения базисы педагогики являются осно-

вой иммерсивного образования, как и любого дру-

гого. Среда иммерсивного обучения осуществляет 

модификационную трансформацию элементов пе-

дагогического комплекса в соответствие со своей 

природой, что наглядно видно на примере соци-
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ально-психологической составляющей. Взаимо-

действия педагога и учащегося в иммерсивной 

среде представляют собой взаимодействия учаще-

гося и самой этой среды. Ввиду необязательной 

необходимости наличия в процессе обучения в 

иммерсивной среде специализированных мастер-

ских, учебных классов, аудиторий, оснащённых 

лабораторий, обусловленной заменой их альтерна-

тивой виртуального происхождения, трансформи-

руются пространственные элементы профессио-

нального образования и его предметная часть, 

ограничиваемая обязательным обеспечением 

учебных помещений специализированными сред-

ствами спектра иммерсивных технологий, обеспе-

чивающих связь субъектов процесса образования 

непосредственно с иммерсивной средой [3, с. 197]. 

Реализация в сфере профессионального 

образования иммерсивных технологий 

Гипотетически реализация иммерсивных тех-

нологий не ограничена возрастом обучающихся и 

может применяться начиная с дошкольного пери-

ода – например, в виде виртуальных экскурсий и 

экспедиций, симулированных путешествий, им-

мерсивных художественных представлений и тому 

подобного. 

Возможности обучения профессиональным 

навыкам, связанным с высшим и средним образо-

ванием в химико-биологической сфере, иммер-

сивными методами позволяют реализовывать в 

виртуальном виде опыты и эксперименты, прове-

дение которых в реальном учебном процессе вы-

зывает трудности из-за компонентного дефицита, 

отсутствия или высокой стоимости необходимого 

оборудования, временных ограничений учебного 

эксперимента. Применение технологий VR и AR 

создаёт уникальные возможности для проектной 

обучающей работы для субъектов, обучающихся 

на архитектурные профессии, специальности 

строительного дизайна, на инженерно-

строительные специальности. AR и комплекс её 

инструментов успешно применяется в образова-

тельном процессе кадровой подготовки сферы 

геологических производств и мероприятий: геоло-

гическая разведка, литология, геофизические ис-

следования и прочее. Методы дополненной реаль-

ности используются при анализе геологических 

условий, облегчают топологические исследования, 

в удобной для осуществления анализа данных ви-

зуализированной трёхмерной форме помогают 

исследованию недр [11, с. 79]. 

Обобщая сказанное, практически в любой про-

фессии технического характера субъекты получе-

ния образования иммерсивными методами спо-

собны трансформировать изучаемые рабочие про-

цессы в виртуальные модели высокой степени 

идентичности с реальной профессиональной сре-

дой путём соответствующей обработки описыва-

ющих их информационных блоков. 

В качестве иммерсивных технологий, наиболее 

эффективно применяемых в организации образо-

вании среднего профессионального уровня, при-

знано называются «виртуальные мастерские», по-

нятийно представляющие собой комплекс вирту-

альных пространств и оснащающего их инстру-

ментария, обеспечивающие обучающимся воз-

можность реализации в иммерсивной среде кон-

кретных действий профессионального назначения. 

М.В. Зиннатовой отмечается низкая освоен-

ность применения виртуальных мастерских в си-

стеме российского среднего профобразования. 

При очевидно более эффективной обучающей мо-

дели, позволяющей обучающемуся вместо пассив-

ного получения информации, активно действовать 

внутри качественно смоделированных профессио-

нальных условий, в подавляющей степени техно-

логия виртуальных мастерских в Российской Фе-

дерации заменена другими форматами обучения: 

видеоуроками, занятиями онлайн, обучением ди-

станционного типа и тому подобным. 

VR-тренажёры и/или VR-симуляторы, активно 

использующиеся в процессах обучения управле-

нию различными механизмами, комплексными 

системами, видами транспорта и прочим, принад-

лежат к смежной с виртуальными мастерскими 

продукции иммерсивных технологий и относятся 

к программным технологическим разработкам, 

вызывающим у субъекта процесса, путём переда-

чи ему визуальных и тактильных сенсорных впе-

чатлений, ощущения происходящих с ним в вир-

туальной среде событий в режиме текущего вре-

менного восприятия. 

Образовательные процессы специальностей, 

связанных с управлением и обслуживанием транс-

порта и транспортных систем, пользуется иммер-

сивными методиками с использованием тренажё-

ров особенно охотно. Например [2, с. 229]: 

- VR Training-Air Brake Test for Railroad – тре-

нажёр, на базе которого проводятся симуляцион-

ные испытания тормозных систем грузовых ж/д 

вагонов; 

- Truck Inspection Teaching System – тренажёр, 

моделирующий мероприятия технического осмот-

ра и обслуживания вагонного фонда; 

- Railroad Operations in VR – многофункцио-

нальное виртуальное депо/мастерская; 

- EVE-Interactive 3-D & VR learning на базе 

Engaging Virtual Education – серия программных 

виртуальных продуктов использующихся в обра-

зовательном процессе профессиональных диспет-

черов. 

Кроме приведённых для примера частных слу-

чаев использования виртуальных тренажёров и 
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симуляторов, стоит отметить их широкое приме-

нение в образовательном процессе подготовки пи-

лотов воздушных судов и персонала медицинских 

учреждений. Иммерсивные тренажёры функций 

медицинского применения зарекомендовали себя 

эффективным инструментом тренинга моторных 

действий медицинских работников, в том числе 

повышенной сложности, в смоделированных в 

иммерсивной среде форс-мажорных условиях. 

Разработанный на базе AR для применения мед-

персоналом младшего звена миниатюрный сканер 

AccuVein, например, крайне эффективно показал 

себя в повышении качества исполнения инъекций 

внутривенного характера за счёт технологии до-

полненной реальности, позволяющей медперсона-

лу чётко видеть на теле пациента фактическое 

расположение всех его кровеносных сосудов. 

Иммерсивные «симуляции эмпатии», упомина-

емые М.В. Бакиным, также могут быть эффектив-

но использованы в медицинской сфере как допол-

нительные способы налаживания социального 

контакта в процессе виртуального общения [8, с. 

69]. 

Применение технологий иммерсивного спектра 

в обучении профессиям, характеризующимся по-

вышенными рисками для материальных ресурсов 

или жизни, например, при тренажёрной подготов-

ке военных специалистов, является очевидно не-

обходимым. На данный момент в приведённой для 

примера области широко используется примене-

ние тренажёрных иммерсивных систем, имитиру-

ющих полёты на самолётной и вертолётной техни-

ке, инженерные и технические работы, манипуля-

ции под водой и в открытом космосе и так далее. 

Тренажёрные иммерсивные симуляторы необхо-

димы также в процессе обучения специалистов, 

обслуживающих комплексы атомных станций, 

бурильных скважин, паровые турбины и многое 

другое. 

Массовое внедрение иммерсивных технологий, 

несмотря на всю перспективность их применения 

в образовательных процессах, имеет ряд фактиче-

ских ограничений. Одно из них – неподготовлен-

ность текущего кадрового преподавательского 

контингента к осуществлению инновационных 

решений, говорящая о необходимости предвари-

тельной кадровой подготовки в плане глубокого 

понимания сути иммерсивных технологий препо-

давания, включающего в себя, в определении И.А. 

Плеховой, понимание структуры и принципов по-

строения виртуальной реальности. 

Существует и проблема адекватности само-

оценки педагогическим составом собственных 

знаний в области иммерсивных технологий, сфор-

мулированная М.В. Зиннатовой в понятии «ло-

вушка виртуальной компетентности», касающего-

ся, впрочем, и учащихся, также подвергаемых 

опасности ошибочного представления об уровне 

достигнутых в обучении успехов, на основе ре-

зультатов, полученных в иммерсивной среде при 

помощи имммерсивных средств, даже самые пе-

редовые и высокотехнологичные разработки кото-

рых не копируют реальность и её многосторон-

нюю изменчивость на буквальном уровне [4, с. 

132]. 

Согласно анализам собранных данных, в среде 

обучающихся отмечается рост угрозы негативного 

влияния психологического, физического и сома-

тического характеров, вызываемых глубоким по-

гружением в реальность виртуального моделиро-

вания, в частных случаях вплоть до дисбаланса 

психического состояния обучающихся. Описыва-

ющая проблемы «кибер-болезней» соавторская 

работа П.П. Хороших отмечает схожесть таких 

последствий болезненного погружения в вирту-

альную среду, как расстройство функций зрения и 

нарушение вестибулярных процессов, с симпто-

мами всем известной «морской болезни», реги-

стрируемой мозговой деятельностью как отравле-

ние организма. Также ведутся исследования над 

выработкой противодействия последствиям по-

стуральных проблем, вызываемых погружением 

субъектов иммерсивных технологий в виртуаль-

ную среду, проявляемым в нарушении функций 

удерживания равновесия и координированных 

действий. 

Выводы 

Перечисленные сложности требуют внимания и 

осмысления, но не являются основанием для игно-

рирования применения иммерсивных технологий 

в среде профессионального обучения. Интенсив-

ное развитие иммерсивных средств, растущие об-

ласти их применения в профобразовании, очевид-

ным образом делают трансформацию образова-

тельной парадигмы в направлении применения 

иммерсивных технологий неминуемым процессом. 
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Abstract: the presented work describes the features of the use of immersive impact technologies in the educa-

tional sphere and the level of their effectiveness, as a specific teaching method, through gaming, psychological and 

relaxation techniques that apply the practice of deep contact of the subjects of the educational process with a simu-

lated pseudo-reality. Augmented reality, referred to as "AR", and virtual reality, "VR", are the main types of tech-

nologies in the immersive spectrum. In the educational environment, the immersive method represents a sequence 

of versatile sensitive impact on the participants in the educational process, carried out in the space of virtual reality, 

by techniques that provide interactivity and visibility of educational professional processes. The actions of trained 

personnel in conditions that qualitatively imitate the parameters of the future labor reality, maximizing the sensory 

sensations associated with the profession, stimulating interest in learning through technology and the game ap-

proach are identified as the strengths of the methods of immersive impact in the provision of education services and 

professional skills. The immersive teaching methodology is recommended for the introduction into the training of 

military specialties, medical professions, personnel vacancies related to equipment and transport, for the training of 

personnel serving the chemical and biological industry complex. The obstacles to the wide use of immersive spec-

trum technologies were identified: the quantitative insufficiency of appropriately trained teaching staff, the magni-

tude of the actual discrepancy between the quality of virtual and real competencies, the presence of individually 

conditioned threats of a psychological, somatic and physical nature with direct immersive impact. 
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Исследование применения технологии мультимедиа  

в библиотеках китайских и российских университетов 

 

Аннотация: актуальность настоящей работы обусловлена тем фактом, что на сегодняшний день созда-

ние учебно-методического обеспечения высших учебных заведений надлежащего уровня в условиях игно-

рирования новейших информационных технологий представляется невозможным, что касается, в том чис-

ле, ВУЗовских библиотек, являющихся неотъемлемой частью образовательного процесса. Цель настоящего 

исследования: проанализировать, каким образом мультимедийные технологии применяются в библиотеках 

китайских и российских высших учебных заведений. Указанная цель опосредует выполнение следующих 

задач: раскрыть содержание терминов «учебно-методическое обеспечение» и «мультимедийные техноло-

гии»; проанализировать историю внедрения ММТ в университетские ВУЗы России и Китая. Материальную 

основу исследования составили работы следующих авторов: Н.О. Ветлугина, Н.Х. Бегматова, А.В. Елина, 

Р.А. Барышев, С.И. Чувакова, Ю. Лей, В. Хьян-Кин. В результате сделаны следующие выводы. Мультиме-

дийные технологии представляют собой компьютерные технологии особого вида, которые сочетают в себе 

следующие виды визуальной информации: статическая, например, графические изображения и текст; ди-

намическая, например, язык, музыка, видеоряд, анимация. Кроме того, нами были проанализированы сле-

дующие университетские библиотеки Китая и России, активно использующие ММТ: библиотечный науч-

но-информационный центр Самарского государственного института культуры; CALIS, координируемая 

«Китайским национальным комитетом библиотечной работы университетов и колледжей»; китайско-

американская электронная библиотека «Миллион книг». 

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, мультимедийные технологии, библиотека, цифро-

визация, высшие учебные заведения 
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Необходимо говорить о том, что в 2023 году 

цифровизация экономических процессов привела 

к тому, что новейшие информационные техноло-

гии стали использоваться не только в экономике и 

маркетинге, но и во многих отраслях научного 

знания. 

А.Л. Саргсян высказывает точку зрения, со-

гласно которой невозможно создать учебно-

методическое обеспечение в высших учебных за-

ведениях (далее – ВУЗ) в отсутствие современных 

информационных технологий [8]. Тесное пересе-

чение научно-методической деятельности и учеб-

ного процесса в условиях информатизации обще-

ства осуществляется в информационном образова-

тельном пространстве ВУЗов, в которых разраба-

тываются и применяются современные информа-

ционные технологии, обусловливающие ценност-

но-смысловые и системные характеристики дея-

тельности субъектов образовательного процесса. 

Можно использовать подход, согласно которому 

развитие информационного образовательного про-

странства ВУЗа будет порождать так называемое 

информационное сопровождение образовательно-

го процесса, которое определяется целью обуче-

ния, характером будущей педагогической дея-

тельности студентов, предметом, средствами и 

необходимыми результатами обучения. Бурный 

рост объема информации, который становится ха-

рактерной чертой настоящего, ставит совершенно 

новые требования к объему знаний выпускников 

ВУЗа, а, следовательно, и к содержанию обучения 

в нем. Сроки обучения увеличивать нельзя, а 

сложность учебных программ близка к предель-

ной. В связи с этим одним из наиболее действен-

ных способов, обеспечивающих повышение эф-

фективности и качества подготовки специалистов 

в современных условиях, является построение 

процесса обучения на основе информационных 

технологий. Полагаем, что сказанное также спра-

ведливо для ВУЗовских библиотек, являющихся 

обязательной частью образовательного процесса. 

И если ранее посещение университетской биб-

лиотеки требовало от студента большого количе-

ства времени как на само посещение, так и на по-

иск и структуризацию найденной информации, то 

на сегодняшний день указанные проблемы были 

нивелированы путем имплицитного включения 

мультимедийных технологий (далее – МТТ) в дея-

тельность библиотек, что является справедливым 

как для российских высших учебных заведений 

(далее – ВУЗ), так и для китайских. Прежде всего, 

полагаем необходимым раскрыть содержание тер-

мина МТТ. 
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С.И. Чувакова высказывает точку зрения, со-

гласно которой ММТ следует рассматривать в ка-

честве особого вида компьютерной технологии, 

сочетающей в себе традиционную статическую 

визуальную информацию (текст, графика) и дина-

мическую, например, язык, музыку, видеоряд, 

анимацию [9]. Кроме существующих технологиче-

ских определений указанного феномена суще-

ствуют культурологические, антропоцентрические 

подходы, рассматривающие ММТ в качестве яв-

ления культуры. ММТ-комплекс содержит в себе 

следующее: технико-технологический базис; 

мультимедийные продукты и ресурсы; операцион-

ные системы; методы обработки и представления 

информации; накопители информации; программ-

ное обеспечение. 

В технико-технологический базис ММТ входит 

оборудование, первые образцы которого появи-

лись в РФ во второй половине 90-х годов двадца-

того века. С того времени конфигурация ММТ 

комплекса достигла необходимого уровня работы 

со звуком и изображением. 

Н.О. Ветлугина утверждает, что на сегодняш-

ний день ММТ представляют собой технологиче-

скую прогрессию смешанного типа [4]. Она не 

только комбинирует в себе компоненты аппарат-

ного и программного характера, но и одновремен-

но является архитектурным решением для форми-

рования программной и технологической плат-

формы, которая способна интегрировать в себе все 

те средства передачи информации, посредством 

которых студент способен самостоятельно осу-

ществлять образовательную деятельность и разви-

ваться.  Эти свойства ММТ создают новое комму-

никационное пространство обмена информацией, 

в частности, в образовании и изменяют требования 

к участникам учебного процесса. 

На сегодняшний день представляется очевид-

ным тот факт, что успешное реформирование об-

разовательного процесс напрямую зависит как от 

уровня внедрения новейших коммуникационных 

технологий, так и от овладения и понимания осо-

бенностей технологического базиса новой образо-

вательной среды [7, с. 14-16]. Внедрение ММТ в 

университетских библиотеках играют в этом про-

цессе важную роль. Фактически, применение 

ММТ в образовании свидетельствует о революци-

онных изменениях в образовательном процессе, 

так как они освобождают содержательный потен-

циал используемой информации и обогащают ди-

дактический ресурс. 

Н.Х. Бегматова утверждает, что началом внед-

рения ММТ в университетские библиотеки РФ 

следует считать девяностые годы прошлого века, 

что было сопряжено с появлением компакт-дисков 

CD-ROM [2]. Эта технология позволила оцифро-

вывать информацию, содержащуюся в письмен-

ных документах, а также более активно обмени-

ваться ей и распространять ее. Позже СD-диски 

были заменены DVD, но на сегодняшний день обе 

технологии являются устаревшими. 

Возможности использования ММТ в библиоте-

ках значительно возросли благодаря развитию 

мультимедийного программирования. Программ-

ная поддержка ММТ реализуется на основе специ-

альных ММ оболочек. 

Уровень их исполнения освобождает неспециа-

листов-программистов от необходимости сложно-

го программирования в многопредметной среде 

мультимедиа (звук, изображения, диалоговые 

компоненты, графика, анимация и т.п.). К про-

граммным инструментам следует отнести следу-

ющие: слайд-шоу, программы сценариев, управ-

ление потоками данных, конструирование слож-

ных информационных объектов, системы гипер-

медиа ссылок («RTF», «HTML», «Hyper Method for 

Windows» и другие). К программным продуктам, 

которые широко распространяются в библиотеках, 

следует отнести «Microsoft Power Point». Необхо-

димо отметить тот факт, что появление «HTML» и 

сети «Интернет» оказало значительное влияние на 

развитие мультимедийных технологий. 

А.В. Елина в рамках своего исследования 

утверждает, что следующим направлением рас-

пространения ММТ следует считать появление 

ММ продуктов [6]. Наиболее широко среди них 

представлены: 

1. Электронные издания, объединяющие в себе 

совокупность ММ информации (графической, ви-

део, фото, цифровой, языковой, музыкальной), в 

том числе образовательные электронные издания, 

электронные журналы, содержащие не только ин-

формационный, информационно-справочный ма-

териал, но и источники и инструменты создания и 

обработки информации, управленческой структу-

ры; 

2. Базы данных; 

3. Презентации; 

4. Игры. 

Существенным признаком ММТ является ги-

пертехнология, позволяющая объединять в еди-

ную систему различные единицы информации 

любого вида на основе многомерных связей ассо-

циативной природы.  Таким образом ММТ создает 

новую среду, возможности которой раскрываются 

через: интеграцию форм представления информа-

ции для ее дальнейшего анализа; визуализацию 

объектов и процессов, что увеличивает нагляд-

ность и понимание; обращение к многообразию 

программных средств творческого сотрудничества 

преподавателей, студентов и информационных 
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посредников, в частности, библиотечных специа-

листов. 

Необходимо учитывать тот факт, что библиоте-

кари всегда отвечали за уровень информационной 

культуры российских студентов. В наше время 

они должны прикладывать усилия к максимально 

полному использованию ММТ инструментария и 

его контекстных возможностей. Для этого также 

важно проводить активную политику налаживания 

сотрудничества университетской библиотеки с 

другими структурами и подразделениями. Это 

важно, учитывая то, что проблемой остается 

фрагментарность связей между участниками ин-

формационных процессов, а также неуправляе-

мость процессов овладения новыми технологиями. 

Как уже было отмечено ранее, доступность се-

ти «Интернет» привела к новому витку развития 

мультимедийных процессов в библиотечном деле. 

В результате большое количество людей получило 

доступ к большому количеству информации, что 

имело место как на национальном, так и на меж-

дународном уровнях. Как указывает 

Р.А. Барышев, «Международная федерация биб-

лиотечных ассоциаций и учреждений» в начале 

двадцать первого века сформулировала те задачи, 

что стояли перед специалистами библиотечного 

дела и касались активного распространения ин-

формации [1]. 

Полагаем необходимым рассмотреть функцио-

нал библиотеки российского ВУЗА на примере 

библиотечного научно-информационного центра 

(далее – БНИЦ), в который была преобразована в 

июне 2020 г. научная библиотека Самарского гос-

ударственного института культуры [3]. Так, к ос-

новным функциям следует отнести следующие: 

– БНИЦ эффективно содействуют развитию 

университетских программ образовательной 

направленности, что становится возможным бла-

годаря улучшению коммуникации между студен-

тами и педагогами, а также между научными ра-

ботниками различных кафедр. Кроме того, со-

трудники БНИЦ доукомплектовывают фонд ВУЗа 

теми электронными версиями научных изданий, 

что отсутствуют в печатном виде; 

– БНИЦ создает такие условия, в результате 

которых образовательная деятельность становится 

наиболее эффективной. К условиям благоприятно-

го характера следует отнести, в первую очередь, 

ресурсное обеспечение (возможность занять место 

в библиотечном зале); доступность электронных 

сервисов библиотеки и технических средств; 

– БНИЦ создает информационные службы, де-

монстрирующие характер современности, как для 

бакалавров, так и для преподавателей и аспиран-

тов. Проблема заключается в том, что современ-

ный студент не воспринимает карточный каталог, 

в силу чего необходимо внедрение электронных 

каталогов, экономящих время. 

Кроме того, в декабре 2020 года в библиотеч-

ном центре установлена автоматизированная ин-

формационная система «ИМЦ: Библиотека» на 

платформе 1С, проведено обучение сотрудников 

работе с данной системой [5]. Основные возмож-

ности программы на данном этапе: организация 

удаленного доступа к электронному каталогу биб-

лиотечного центра, цифровизация всех базовых 

процессов управления библиотечным центром: 

комплектование, каталогизация, книговыдача, ста-

тистика и отчетность. 

Что касается использования МТТ в универси-

тетах Китайской Народной Республики, то о них 

следует сказать следующее. В первую очередь, 

необходимо отметить тот факт, что Китай начал 

исследования и разработку электронных библио-

тек в середине 1990-х годов. С тех пор китайское 

правительство вкладывало значительные средства 

в оцифровку материалов культурного наследия. 

Эксперты успешно распространяли сведения, со-

гласно которым электронная библиотека - это не 

только библиотечное дело, но и комплексный про-

ект, требующий совместных усилий всех отраслей 

страны. В настоящее время национальные усилия 

представлены следующими двумя проектами: 

1. National Library of China [11]. После несколь-

ких лет испытаний в апреле 2000 года была орга-

низована Совместная конференция по созданию 

проекта «Китайской электронной библиотеки». 

Министерство культуры выступило в качестве ор-

ганизатора конференции, в ней приняли участие 

21 министерство и комиссия. 

Проект NLC направлен на создание базовой 

структуры и крупнейшего в мире онлайн-

хранилища информации о культуре и наследии 

Китая. Центр этого проекта был создан в «Нацио-

нальной библиотеке Китая», одной из крупнейших 

библиотек мира. На данный момент в ней собрано 

более тридцати мультимедийных баз данных, рас-

сказывающих о китайских обычаях, истории книг, 

древностях, древней архитектуре и вооруженных 

силах Китая. Кроме того, библиотека содержит 

порядка ста семидесяти тысяч электронных книг. 

Более десяти тысяч из них находятся в свободном 

доступе. 

2. National Cultural Sharing Network (NCSN) 

[12]. Основываясь на опыте проекта NLC, в апреле 

2002 года агентство «Синьхуа» объявило о созда-

нии NCSN. Сеть, формирование которой было за-

вершено в 2005 году, дала возможность жителям 

отдаленных и бедных западных районов Китая 

совместно использовать культурные ресурсы, хра-

нящиеся в библиотеках, музеях, картинных гале-

реях и научно-исследовательских институтах. К 
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2005 году была создана взаимосвязанная библио-

течная сеть, включающая в себя коллекцию муль-

тимедийных ресурсов на китайском языке, экви-

валентную тридцати миллионам книг, шести мил-

лионам фотографий и восьми тысячам фильмов. 

Необходимо говорить о том, что два ранее обо-

значенных проекта стали основой, опираясь на 

которую, чиновники из Министерства Образова-

ния КНР предложили реструктуризацию универ-

ситетских библиотек Китая. 

Л. Хуанхуан утверждает, что CALIS, коорди-

нируемая «Китайским национальным комитетом 

библиотечной работы университетов и колле-

джей», представляет собой ресурсную сеть, осно-

ванную на «Китайской сети образования и иссле-

дований» (CERNET) [14]. Ее цель - сохранение и 

создание исследовательских ресурсов в цифровом 

формате, а также содействие обмену цифровыми 

ресурсами между университетами Китая и других 

стран. По всей стране действуют восемь регио-

нальных центров, каждый из которых сосредото-

чен на развитии специальных дисциплин и пред-

метных областей. CALIS повышает эффектив-

ность и качество китайских академических биб-

лиотек и информационных систем, поскольку она 

обеспечивает богатый и оперативный обмен ре-

сурсами для поддержки образовательного процес-

са и исследований. 

19 февраля 2008 года Министерство образова-

ния, NDRC и Министерство финансов выпустили 

«Общую схему реализации третьей фазы проекта 

CALIS». Общая схема четко определила цели про-

екта по созданию всемирной передовой платфор-

мы государственных услуг высшего образования 

путем содействия модернизации образования че-

рез информатизацию. Таким образом, академиче-

ская библиотека и информационная система стали 

важным проектом, выполняющим несколько за-

дач, включая усиление развития импортных баз 

данных, систем литературных отчетов и создание 

китайских и английских полнотекстовых ресур-

сов; создание открытой системы приобретения 

литературы, архива ресурсов и системы аварийно-

го восстановления; ускорение формирования элек-

тронной образовательной библиотеки и исследо-

ваний для продвижения информатизации среди 

академических библиотек по всей стране. 

Ю. Лей утверждал, что программная система 

CALIS общественного обслуживания состоит из 

онлайновой системы совместного каталога, систе-

мы самостоятельного создания баз данных, ОРАС 

и системы межбиблиотечного абонемента [13].  На 

сегодняшний день CALIS позволяет пользовате-

лям Интернета, не являющимся его членами, осу-

ществлять поиск только по указателям десятков 

полнотекстовых баз данных, включающих в себя 

диссертации и различные научные работы. Одной 

из наиболее привлекательных баз данных, вклю-

ченных в CALIS, является «Документы Северо-

Восточной Азии», содержащая в себя научные ра-

боты на китайском, японском, русском и других 

языках. 

В. Хьян-Кин отмечает другой проект, связан-

ный с CALIS, а именно китайско-американскую 

электронная библиотеку «Миллион книг» [10]. 

Комитет, руководящий ее деятельностью, соста-

вил проектную программу, определил политику 

организации и сделал источники открытыми для 

всех студентов не только Китайской Народной 

Республики, но и Соединенных Штатов Америки. 

В результате источники были отобраны из уни-

кальных коллекций крупнейших академических 

библиотек Китая и США. Технический центр для 

этого сотрудничества был создан в «Чжэцзянском 

университете». Кроме того, необходимо отметить, 

что существуют двенадцать центров цифровых 

ресурсов библиотеки «Миллион книг», располо-

женных в двенадцати китайских университетах, 

среди которых необходимо отметить следующие: 

«Пекинский университет», «Университет Цин-

хуа». 

На основании вышеизложенного приходим к 

следующим выводам. На сегодняшний день не-

возможно создать учебно-методическое обеспече-

ние в ВУЗах в отсутствие новейших информаци-

онных технологий, что также справедливо для 

ВУЗовских библиотек, являющихся неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Мультиме-

дийные технологии представляют собой компью-

терные технологии особого вида, которые сочета-

ют в себе следующие виды визуальной информа-

ции: статическая, например, графические изобра-

жения и текст; динамическая, например, язык, му-

зыка, видеоряд, анимация. В библиотеках РФ 

ММТ появляются в девяностых годах, что связно 

с появлением CD-ROM. Доступность сети «Ин-

тернет» стала новой вехой развития ММТ в рам-

ках деятельности библиотек. Внедрение ММТ в 

библиотеки ВУЗов РФ и КНР демонстрирует 

наличие ряда схожих черт, в частности, оно имело 

место в аналогичный временной промежуток: де-

вяностые годы двадцатого века. И если в России 

внедрение ММТ демонстрирует характер самосто-

ятельности, то в КНР изначально были сформиро-

ваны национальные электронные библиотеки 

(National Library of China, National Cultural Sharing 

Network), которые впоследствии стали прообразом 

университетских электронных библиотек. 
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Exploring the use of multimedia technology in Chinese and Russian university libraries 

 

Abstract: the relevance of this paper is conditioned by the fact that nowadays it is impossible to create a proper 

level of educational and methodological support for higher education institutions in the context of ignoring the lat-

est information technologies, including university libraries, which are an integral part of the educational process. 

The purpose of this study is to analyse how multimedia technology is used in libraries of Chinese and Russian 

higher education institutions. The purpose of this research is to reveal the content of the terms "educational and 

methodological support" and "multimedia technologies"; to analyze the history of the introduction of multimedia 

technologies in university libraries in Russia and China. The material basis for the study was formed by the follow-

ing authors: N.O. Vetlugina, N.H. Begmatova, A.V. Yelina, R.A. Baryshev, S.I. Chuvakova, Y. Lei, V. Hian-King. 

The following conclusions are drawn as a result. Multimedia technology is a special kind of computer technology, 

which combines the following types of visual information: static, such as graphic images and text; dynamic, such 

as language, music, video, animation. In addition, we have analyzed the following university libraries in China and 

Russia which are actively using MMT: Samara State Institute of Culture Library Research and Information Center; 

CALIS, coordinated by the "Chinese National Committee for University and College Libraries"; the Chinese-

American digital library "One Million Books". 
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Методики противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных  

организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методики противодействия распространению идеологии терро-

ризма в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных орга-

низациях. Автор акцентирует внимание на том, что исследования, анализирующие именно противодей-

ствие идеологии терроризма в образовательных организациях, в юридической науке практически отсут-

ствуют. В связи с этим автор предлагает применение в рассматриваемой области имеющихся методик про-

тиводействия экстремизму в молодежной среде по аналогии. Отсюда, к рассмотрению выдвигаются такие 

методики как: информационная, эмпатийная и методика сублимации (альтернативного замещения).  

Автор анализирует каждую из имеющихся методик, определяя алгоритм ее реализации непосредственно 

в студенческой аудитории. Информационная методика строится, преимущественно, на выдаче аудитории 

лекционного материала и, как отмечает автор, отличается определенным формализмом. Эмпатийная 

методика, в свою очередь, характеризуется узостью и сложна к применению. Методика сублимации, в свою 

очередь, достаточно многообразна и широка в использовании. 

В исследовании применялись логический, системный метод, а также метод анализа юридической лите-

ратуры и нормативно-правовых актов. 

Исследовав результаты проведенного анализа, автор приходит к выводу о необходимости осуществ-

ления профилактической работы с привлечением ресурсов каждой из описанных методик. Более предпо-

чтительным выступает вариант реализации «информационной методики» силами молодежных объедине-

ний, действующих под руководством координационных центров. 

Ключевые слова: терроризм, образовательная организация, методика противодействия, альтернативное 

замещение, идеология 
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Отметим, прежде всего, что методики противо-

действия распространению идеологии терроризма 

в образовательных организациях в юридической 

литературе практически не рассматриваются. По-

этому свою работу автор выстраивает на основе 

анализа опыта методик профилактики экстремизма 

в молодежной среде. Подобные методики, в част-

ности, выделяют А.Н. Старостин, П.Е. Суслонов и 

В.В. Шиллер [2, c. 110]. На основе ранее прове-

денного анализа взаимосвязи терминов, указанные 

методики можно применить к противодействию 

распространения идеологии терроризма по анало-

гии. При этом, исходя из имеющейся в распоряже-

нии автора статистики совершения преступлений 

террористической направленности, имеющих це-

лью распространение идеологии терроризма, со-

вершенных студентами образовательных органи-

заций высшего или среднего профессионального 

образования, методики профилактики предлагает-

ся выстраивать именно для данных образователь-

ных организаций, как наиболее подверженных 

распространению идеологии терроризма. 

На основе проанализированного опыта работы 

координационных центров на базе образователь-

ных организаций и возглавляемого автором Регио-

нального антитеррористического научно-

методического центра ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» можно выделить 

следующие методики противодействия распро-

странению идеологии терроризма в образователь-

ных организациях: 

1. Первая и самая распространенная методика 

имеет своим прямым основанием такие формы 

профилактики как правовое просвещение и право-

вое информирование, вследствие чего может быть 

названа «информационная методика». 

Алгоритм реализации указанной методики 

можно представить, думается, следующим обра-

зом. 

1 этап: Подготовительный. На данном этапе 

происходит выбор темы для информационного ме-

роприятия, определение потенциальной аудитории 

и постановка проблемы (например: проблемы во-

влечения молодежи в террористическую деятель-

ность). Далее осуществляется сбор и анализ пре-

подавателем – лектором информации в рамках вы-

бранной темы и ее адаптация для конкретной 

аудитории. Здесь же определяется формат инфор-

мационного мероприятия. 
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2 этап: Основной. В рамках указанного этапа 

происходит реализация цикла информационных 

мероприятий, направленных на охват как можно 

большей аудитории. В практической деятельности 

чаще всего рассматриваемый этап реализуется в 

рамках кураторских часов для студентов 1 курса, 

проводимых в рамках плана профилактических 

мероприятий на базе образовательной организа-

ции. 

3 этап: Отчетный. На этом этапе происходит 

анализ проведенных мероприятий с точки зрения 

их эффективности. 

Данная методика, при ее использовании, обна-

руживает определенные недостатки. Во-первых, 

эффективность информирования значительно 

снижается неподготовленностью или некомпе-

тентностью специалистов, проводящих подобные 

мероприятия. Сюда же стоит отнести выявленный 

автором по итогам анализа результатов проведен-

ного социологического опроса педагогический 

формализм, проведение информационных меро-

приятий «для отчетности». 

Во-вторых, думается, недостатком информаци-

онной методики может считаться сам формат про-

ведения информационных мероприятий в виде 

лекций, научно-практических конференций или 

научно-образовательных семинаров. Проведенный 

автором социологический опрос наглядно отразил 

незаинтересованность большей части студенче-

ской молодежи в подобных мероприятиях. 

В 2023 г. Департаментом информационной по-

литики и комплексной безопасности Минобрнауки 

России направлены для реализации методические 

рекомендации по организации профилактической 

работы в образовательных организациях высшего 

образования, реализуемых в рамках учебного про-

цесса, а также общевоспитательных, патриотиче-

ских и досуговых мероприятий (далее – методиче-

ские рекомендации) [1, c. 5]. В них отражены тре-

бования к профилактическим мероприятиям [1, c. 

8]. Из анализа указанных требований можно сде-

лать вывод, что в мероприятии по противодей-

ствию распространению идеологии терроризма в 

образовательной организации должны быть выде-

лены четкая структура и сценарий, адаптирован-

ные для целевой аудитории, направленные на до-

стижение конкретной цели. При этом обязательна 

обратная связь для фиксирования вовлеченности 

участников в мероприятие. 

Рассматриваемая методика, также имеет и серь-

езный риск. Детализированная информация об 

идеологии терроризма, способах ее распростране-

ния, истории лидеров и участников террористиче-

ских объединений – все это может вызвать устой-

чивый интерес к террористической деятельности. 

Именно поэтому проводить подобные мероприя-

тия в образовательных организациях, думается, 

должны только прошедшие обучение специали-

сты. Молодежные объединения в подобной работе 

могут играть вспомогательную роль. 

2. Вторая методика может быть названа «эмпа-

тийной методикой». Характеристику аналогичной 

методики профилактики экстремистских проявле-

ний приводит А.Н. Старостин [2, c. 112]. Особен-

ностью рассматриваемой методики выступает ее 

узость, направленность воздействия только на лиц 

с недостаточно развитой эмоциональной сферой. 

Реализуется указанное воздействие, преимуще-

ственно, в виде кураторских часов с приглашением 

психологов, различных групповых психологиче-

ских тренингов. 

Алгоритм реализации указанной методики, ду-

мается, можно представить следующим образом: 

1 этап: Мотивационный. На этом этапе, как 

предлагается, с помощью программ повышения 

квалификации, реализуемых координационными 

центрами, необходимо формирование готовности 

преподавателя к работе со студентами в рамках 

эмпатийно-коммуникативного взаимодействия. 

Требуется создать образ эмпатийной деятельности, 

к которой будет стремиться сам преподаватель. 

2 этап: Обучающий. На этом этапе преподава-

тель должен пройти обучение нормам коммуника-

тивного взаимодействия, основанным на социаль-

ных стимулах, принятых в данном обществе либо 

в конкретной аудитории, с которой он предполага-

ет работать. Требуется формирование навыка ре-

чевого взаимодействия с психологически незрелой 

аудиторией, подкрепленного вызывающими ответ-

ную эмпатию жестами, интонацией, телодвижени-

ями, мимикой. 

3 этап: Диагностический. На этом этапе требу-

ется, как полагается, проведение мониторинга 

уровня сформированности эмпатии у аудитории, с 

которой планируется работа. При этом, представ-

ляется верным проведение подобной диагностики 

изначально на общих группах студентов и апроба-

ция выбранных подходов к работе на лицах, не 

входящих в аудиторию «эмпатийной методики» 

для дальнейшей корректировки вариантов поведе-

ния преподавателя. В рамках рассматриваемой ме-

тодики обязательно привлечение психолога. 

4 этап: Основной. На данном этапе преподава-

тели и психологи ведут скоординированную рабо-

ту с лицами, обладающими неразвитой эмоцио-

нальной сферой, способствуя их обучению приня-

тия рациональных решений в стрессовых ситуаци-

ях. 

Рассматриваемая методика, при ее использова-

нии, так же обнаруживает существенные недо-

статки. В частности, как автор указывал ранее, 

терроризм обладает собственной, достаточно чет-
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кой идеологией. Отсюда, мотивация к осуществ-

лению террористической деятельности, в частно-

сти, к распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях, может быть не 

столько психологической, сколько идейно-

мировоззренческой. 

3. Третья методика может быть определена как 

«методика сублимации» или «методика альтерна-

тивного замещения» [2, c. 115]. Поскольку терми-

ны «сублимация» и «альтернативное замещение» в 

данном контексте выступают синонимами, в даль-

нейшем в рамках диссертационного исследования 

предлагается использование термина «методика 

альтернативного замещения». 

Целью рассматриваемой методики, думается, 

выступает создание условий для реализации ак-

тивности потенциально агрессивно настроенной 

части молодежи в социально-приемлемой форме. 

Реализуется данная методика, чаще всего, в форме 

специально создаваемых программ вовлечения 

молодежи в разнообразные активности, связанные 

с позитивными эмоциями и реализацией потреб-

ности в самореализации. 

Указанная методика наиболее сложна в реали-

зации, прежде всего потому, что внутри нее можно 

выделить два отдельных блока. 

Чаще всего на практике применяется «профи-

лактический блок», означающий максимальное 

вовлечение всех учащихся образовательной орга-

низации в организованные администрацией соци-

ально-приемлемые активности: спортивные и раз-

влекательные секции, кружки, студенческие отря-

ды, коллективы художественной самодеятельно-

сти. На реализацию данного блока как раз направ-

лены уже упомянутые ранее методические реко-

мендации. 

Реализация «методики альтернативного заме-

щения» силами профилактического блока обнару-

живает серьезный недостаток, связанный с авто-

ритарным стилем управления, снижением соци-

альной активности подростков и молодежи, игно-

рированием их личных интересов. Такой вариант 

профилактики не позволяет в полной мере прогно-

зировать и управлять латентными процессами в 

молодежной среде, например, появлением и функ-

ционированием неформальных групп. 

Гораздо реже встречается реализация «методи-

ки альтернативного замещения» средствами блока, 

который может быть назван «адаптивный блок». 

Данная методика предполагает внедрение в непо-

средственно молодежную среду позитивных соци-

альных активностей. Обязательным условием реа-

лизации данной методики, думается, следует счи-

тать инициативу самих учащихся и студентов в 

создании в их среде подобных объединений. 

На практике, думается, подобная деятельность 

должна совмещаться с реализацией «информаци-

онной методики» силами молодежных объедине-

ний. При таких формах взаимодействия наладить 

контакт с аудиторией гораздо проще и, как думает-

ся, профилактическое мероприятие, проведенное 

студентами для студентов, приведет к достаточно 

позитивному результату. 

Тем не менее, недостатки обнаруживает и реа-

лизация подобной методики. Следует сказать о 

необходимости привлечения к обучению в коорди-

национных центрах студентов, желающих прини-

мать участие в организации и проведении профи-

лактических мероприятий. Формы их самооргани-

зации разнообразны, как показывает проведенный 

автором анализ, это могут быть волонтерские ро-

ты, инициативные группы, небольшие волонтер-

ские отряды и т.д. 

Федеральные законы от 19.05.1995 №82 – ФЗ 

(ред. от 30.12.2020) «Об общественных объедине-

ниях» и «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ никак не опреде-

ляют эти формы самоорганизации обучающихся 

[3, c. 294]. 

Еще одним нормативным актом в анализируе-

мой области является Федеральный закон от 

11.08.1995 N 135 – ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О бла-

готворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». В ст. 5 данного закона дается 

определение добровольческой (волонтерской) ор-

ганизации [5, c. 5]. С позиции систематичности 

молодежные объединения, реализующие профи-

лактические мероприятия по противодействию 

распространению идеологии терроризма в образо-

вательных организациях могут подпадать под ре-

гулирование указанного закона. 

Таким образом, на основе проведенного анали-

за существующих моделей противодействия рас-

пространению идеологии терроризма в образова-

тельных организациях можно сделать вывод о 

необходимости осуществления подобной работы с 

привлечением ресурсов каждой из описанных ме-

тодик [4, c. 3]. 
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Abstract: the article discusses methods of countering the spread of the ideology of terrorism in educational in-

stitutions of higher education and professional educational organizations. The author focuses on the fact that there 

are practically no studies in legal science that analyze precisely the counteraction to the ideology of terrorism in 

educational organizations. In this regard, the author proposes the use in the area under consideration of the existing 

methods of countering extremism among the youth by analogy. From here, such methods as informational, empath-

ic and sublimation methods (alternative substitution) are put forward for consideration. 

The author analyzes each of the available methods, defining the algorithm for its implementation directly in the 

student audience. The information technique is based mainly on the delivery of lecture material to the audience 

and, as the author notes, is distinguished by a certain formalism. The empathic technique, in turn, is characterized 

by narrowness and is difficult to use. The sublimation technique, in turn, is quite diverse and widely used. 

The study used a logical, systematic method, as well as the method of analyzing legal literature and legal acts. 

After examining the results of the analysis, the author comes to the conclusion that it is necessary to carry out 

preventive work with the involvement of the resources of each of the described methods. A more preferable option 

is the implementation of the "information methodology" by youth associations operating under the guidance of fo-

cal points. 
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Формирование готовности будущих педагогов к использованию 

ИКТ в работе с обучающимися с ОВЗ 

 

Аннотация: в настоящее время происходит активное развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) во всех областях человеческой деятельности. В этой связи, 

для внедрения ИКТ в образовательные процессы требуются определённые знания, умения и навыки. В чис-

ло важных знаний, умений и навыков входят умение оперативно обрабатывать полученную информацию и 

навык эффективно её применять в отношении реализации целей и стратегий, связанных с повышением ка-

чества образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями. Применение инфор-

мационных и коммуникационных технологий в работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья – это важное направление современной педагогической практики. Для увеличения эффективности 

необходимо, чтобы будущие педагоги были готовы к работе с такими технологиями. Одной из задач, стоя-

щих перед современным педагогом, – найти возможность совмещать и комбинировать традиционные мето-

ды обучения и воспитания с инновационными цифровыми технологиями, тем самым развивая и совершен-

ствуя формы и методы образовательного процесса. При этом важно, чтобы основной фокус использования 

ИКТ в работе с обучающимися с ОВЗ был обращен на потребности самого обучающегося, без сопутству-

ющих нарушений его развития или физического состояния, что требует обновления установившихся под-

ходов в сфере инклюзивного образования. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, инновационные цифровые техноло-
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Использование информационно-коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ) в работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) – это важное направление 

современной педагогической деятельности. Для 

того, чтобы использование ИКТ было эффектив-

ным, необходимо, чтобы будущие педагоги были 

готовы к работе с такими технологиями [10, с. 20]. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед совре-

менным педагогом, – найти возможность совме-

щать и комбинировать традиционные методы обу-

чения и воспитания с инновационными цифровы-

ми технологиями, тем самым развивая и совер-

шенствуя формы и методы образовательного про-

цесса [11, с. 59]. 

Современное общество ориентировано на ис-

пользование информационных технологий в раз-

личных сферах жизни [13, с. 84]. Образование – не 

является исключением [12, с. 73]. В последнее 

время важным направлением развития образова-

ния стала интеграция информационных техноло-

гий в учебный процесс [16, с. 128]. Данный подход 

не только облегчает обучение и помогает повы-

сить качество образования [20, с. 11], но и позво-

ляет индивидуализировать образовательный про-

цесс, учитывая потребности каждого ученика [17, 

с. 60]. Тем не менее, необходимо учитывать, что 

среди обучающихся могут быть студенты с огра-

ниченными возможностями здоровья, что пред-

ставляет особые требования к организации учеб-

ного процесса [14, с. 183]. 

Согласно результатам исследований каждый 

пятый обучающийся имеет инвалидность в обуче-

нии и/или внимании, которая влияет на образова-

тельные процессы, что повышает уровень стресса 

[4, с. 38; 18, с. 359]. Примерно 33 процента педаго-

гов заявили, что то, что люди называют инвалид-

ностью к обучению, можно спутать с ленью, что 

ясно дало понять, что некоторые очаги преподава-

тельского сообщества нуждаются в дополнитель-
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ной информации о реалиях инвалидности и о том, 

как наилучшим образом поддержать студентов с 

ней [7, с. 14]. Что, конечно же, можно проециро-

вать и на учащихся школ [9, с. 122]. 

Несмотря на то, что с 2000-х гг. активно разви-

вается область внедрения информационных тех-

нологий в сферу образования и современные ИТ-

технологии позволяют решать многие проблемы, 

связанные с обучением студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья, всё ещё существует 

крайняя необходимость научных и практических 

разработок в области инновационных методик 

коррекционной работы со студентами-инвалидами 

[14, с. 184]. Использование компьютерных интер-

активных программ, игр и электронных учебни-

ков, а также мультимедийных материалов позво-

ляет визуализировать материал, сделать его более 

доступным для восприятия, а также помогает мо-

делировать полученные знания, умения, способно-

сти или процессы. Кроме того, информационные 

технологии могут использоваться для организации 

индивидуальной работы с обучающимися, учиты-

вая их частные потребности и способности [15, с. 

93]. 

Тем не менее, нужно обратить внимание, 

насколько корректно подобранный материал будет 

использоваться для разработки игр, программ и 

тренингов. Использование ИКТ в работе со сту-

дентами с ОВЗ требует особых навыков и знаний у 

педагогов. Например, для работы с незрячими 

студентами необходимы специальные программы, 

которые позволяют им пользоваться компьютером 

с помощью аудиоинтерфейса. Для работы с обу-

чающимися с нарушениями слуха необходимы 

специальные программы для работы с глухими 

студентами, которые позволяют им видеть звуки 

на экране [19, с. 1904]. 

Важным аспектом формирования готовности 

педагогов к использованию информационно-

коммуникационных технологий в работе с обуча-

ющимися с ОВЗ является обучение. В настоящее 

время существует ряд специализированных про-

грамм и курсов для педагогов, которые позволяют 

им освоить необходимые навыки и знания. 

Например, существуют курсы по использованию 

специализированных программ для работы с не-

зрячими и глухими студентами, а также курсы по 

использованию мультимедийных технологий в 

работе с ОВЗ. 

Помимо специализированных курсов, важно 

также формировать у педагогов общие компетен-

ции в области ИКТ. Для этого необходимо обес-

печить педагогам доступ к современным техноло-

гиям и программам, а также организовать регу-

лярные тренинги и семинары. 

Тенденция современных общих и специальных 

учебных заведений состоит в том, что для студен-

тов профилей дефектологии требуется мотивация 

для того, чтобы получить новые знания и профес-

сиональное саморазвитие. Выбирать учебные тех-

нологии в профессиональном образовании дефек-

тологов необходимо в интерактивном режиме, 

учитывая все современные тренды специальной 

подготовки. Для будущих специалистов очень 

важно овладеть теми знаниями, умениями и навы-

ками, благодаря которым они в будущем будут 

способны наиболее эффективно осуществлять 

свои профессиональные действия. Эти запросы 

полностью соответствуют требованиям примене-

ния информационно-технического обеспечения 

(далее – ИТО). ИТО является педагогической тех-

нологией, которая использует специальные сред-

ства для передачи информации. 

Следует выделить достоинства в применении 

ИКТ в работе с обучающимися с ОВЗ: 

 формируют мотивацию и интерес к 

занятиям; 

 являются обратным типом информации, 

понятной и доступной ребенку; 

 позволяют обеспечивать индивидуальный 

подход для каждого ребёнка и регулировать 

сложность задач и количество их выполнений; 

 облегчают процесс восприятия 

информации благодаря визуальной наглядности, 

познавательная функция которой в наибольшей 

степени проявляется во время дистанционных 

занятий [2, с. 41]. 

Большинство исследователей выделяют три 

этапа обучения студентов с ОВЗ с применением 

информационно-коммуникационных технологий: 

первый – «Докомпьютерный этап». На этом этапе 

принимают участие все студенты группы. Специа-

лист проводит подготовительную работу по усво-

ению компьютерной работы. Второй – «Компью-

терный этап». На этом этапе идёт индивидуальное 

занятие за компьютером. Время труда составляет 

не более 15 мин. И последний – «Посткомпьютер-

ный этап». На этом этапе обучающийся возвраща-

ется к обычной деятельности на занятиях. 

Одной из основных проблем при использова-

нии ИКТ в работе с обучающимися с ОВЗ являет-

ся необходимость адаптации программ и техноло-

гий к индивидуальным потребностям учеников. 

Некоторые программы и технологии могут быть 

неэффективными для студентов с конкретными 

ОВЗ. Поэтому важно разрабатывать специализи-

рованные программы и технологии, которые будут 

адаптированы к конкретным потребностям обуча-

ющихся. 
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В то же время использование ИКТ в работе с 

обучающимися с ОВЗ также имеет большие пер-

спективы. Например, современные технологии 

позволяют создавать интерактивные электронные 

учебники, которые могут быть использованы для 

обучения студентов с ОВЗ. Кроме того, использо-

вание ИКТ может способствовать повышению мо-

тивации обучающихся, так как они получают воз-

можность более эффективно взаимодействовать с 

учебными материалами. 

Также использование ИКТ может способство-

вать более эффективной индивидуализации обра-

зовательного процесса для учеников с ОВЗ. 

Например, существуют программы и приложения, 

которые позволяют создавать индивидуальные 

учебные планы для каждого ученика, учитывая его 

потребности и возможности. 

Более того, использование ИКТ может способ-

ствовать более эффективной коммуникации между 

педагогом и учеником с ОВЗ. Например, исполь-

зование видеоконференций может позволить педа-

гогу общаться с учеником, находящимся на боль-

шом расстоянии, а также обеспечить возможность 

быстрой реакции на изменения в состоянии здоро-

вья ученика. 

Студенты с ОВЗ нуждаются в тщательном под-

боре материалов, включая детальный подбор ин-

терактивных материалов, поскольку многие из них 

имеют отклонения в эмоциональной области. 

Именно тогда, когда в классах всё становится хао-

тичным, громким и подавляющим, мы часто ви-

дим более негативное поведение. В этом случае 

необходимо проявить творческий подход и узнать, 

что мотивирует Вашего ученика. Некоторые обу-

чающиеся хорошо работают, чтобы заработать 

перерыв, в то время как другие нуждаются в не-

медленной высокой оценке для поощрения. Нако-

нец, нужно иметь чёткие ожидания от того, что 

Вы хотите от обучающихся. Запишите инструк-

ции, используйте визуальные напоминания и объ-

ясните ученикам, что конкретно необходимо вы-

полнить. Таким образом, занятия с использовани-

ем интерактивного формата должны быть также 

направлены на развитие этих показателей и акти-

визацию их познавательного интереса. 

Продолжительность использования компью-

терных игр для таких студентов должна быть не-

высокой, потому что многие из них устают. По-

этому будущие педагоги также должны понимать 

не только структуру самого коррекционного заня-

тия с использованием ИТ-технологий, но и струк-

туру подготовки к успешному их применению. 

Нужно подчеркнуть, что информационные техно-

логии активно применяются во всех областях дея-

тельности специальных образовательных органи-

заций. Цифровой контент даёт возможность 

успешно интегрировать игровые технологии в 

обучение [1, с. 11]. Интерактивные компьютерные 

игры в учебном процессе способствуют созданию 

особого развивающего пространства, активно раз-

вивая мышление и творческие способности сту-

дентов. 

Определённые компьютерные программы не 

полностью соответствуют образовательной мето-

дике, часть из них содержит неточности. По этой 

причине существует ещё один вид подготовки для 

студентов ИКТ-компетентности – это обучение по 

разработке собственных коррекционных материа-

лов. Наиболее простая в использовании программа 

для создания подобных материалов – Microsoft 

PowerPoint. 

Обобщая всё вышенаписанное, стоит сказать, 

что подготовка будущих педагогов к использова-

нию ИКТ в работе с обучающимися с ОВЗ должна 

быть системной и структурированной. Приведён-

ные показатели являются базой для обучения этих 

навыков студентам. Удовлетворение потребностей 

студентов с ограниченными возможностями наря-

ду с потребностями студентов без инвалидности 

может быть подавляющим при балансировке пла-

нов уроков, оценок, собраний преподавателей и 

внеклассных занятий. К счастью, существует бес-

численное множество ресурсов, которые могут 

помочь преподавателям узнать о спектре инвалид-

ности и о том, как наилучшим образом воспользо-

ваться этими ресурсами, расширяя возможности 

своих учеников. 

Чтобы использовать в своей коррекционной де-

ятельности информационные технологии будущим 

специалистам нужно учитывать следующее: 

 выделять основные понятия, явления и 

навыки; 

 вырабатывать взаимосвязанный комплекс 

заданий, направленных на разъяснение, 

повторение и закрепление материала; 

 учитывать личностные и психофизиоло-

гические особенности каждого студента [3, с. 20; 

5, с. 64; 6 с. 11; 8, с. 90]; 

 уметь сочетать традиционные средства 

обучения с информационными технологиями. 

Таким образом, использование ИКТ в работе с 

обучающимися с ОВЗ имеет большие перспекти-

вы, но требует от педагогов соответствующей под-

готовки и наличие определённых компетенций. 

Для успешного использования ИКТ в работе с 

обучающимися с ОВЗ необходимо проводить со-

ответствующее обучение, организовывать доступ 

к современным технологиям и программам, а так-

же разрабатывать специализированные программы 

и технологии, которые будут адаптированы к кон-

кретным потребностям обучающихся. Очень важ-
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но учитывать индивидуальные потребности каж-

дого ученика с ОВЗ и использовать ИКТ для ин-

дивидуализации образовательного процесса. Ис-

пользование ИКТ может стать эффективным ин-

струментом для повышения качества образования 

для учеников с ограниченными возможностями 

здоровья и для обеспечения равных возможностей 

в получении образования. Основа результативной 

деятельности со студентами с ограниченными 

возможностями – это знания самого студента ка-

сательно технологий, тактики их самостоятельно-

го создания и правильного применения. 
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Formation of readiness of future teachers towards the use of ict in work with students with disabilities 

 

Abstract: currently, there is an active development and use of information and communication technologies 

(hereinafter referred to as ICT) in all areas of human activity. In this regard, the introduction of ICT in educational 

processes requires certain knowledge, skills and abilities. Important knowledge, skills and abilities include the abil-

ity to quickly process the information received and the ability to effectively apply it in relation to the implementa-

tion of goals and strategies related to improving the quality of education, including for students with disabilities. 

The use of information and communication technologies in working with students with disabilities is an important 

area of modern pedagogical practice. To increase efficiency, it is necessary that future teachers be ready to work 

with such technologies. One of the tasks facing a modern teacher is to find an opportunity to combine and combine 

traditional teaching and upbringing methods with innovative digital technologies, thereby developing and improv-

ing the forms and methods of the educational process. At the same time, it is important that the main focus of the 

use of ICT in working with students with disabilities should be addressed to the needs of the student himself, with-

out concomitant violations of his development or physical condition, which requires updating the established ap-

proaches in the field of inclusive education. 
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Проблемные вопросы реализации несовершеннолетними  

конституционного права на протест в Российской Федерации 
 

Аннотация: возможность участия несовершеннолетних в управлении государством вызывает широкий 

резонанс среди ученых-правоведов, поскольку под вопросом существование политических прав данной ка-

тегории, поэтому в российской правовой доктрине возникает достаточное количество дискуссий по данно-

му вопросу. Возрастающая роль социальных сетей в вопросах политического протеста свидетельствует о 

том, что их использование молодым населением может увеличить шансы появления поводов для граждан-

ского или политического протеста. Особую полемику вызвал вопрос о возрасте конституционной право-

способности. Сегодня есть две точки зрения. Один из них заключается в том, что конституционная право-

способность наступает в зависимости от психологической зрелости ребенка и не имеет четкого возрастного 

ограничения. Другой говорит о необходимости закрепления в конституционном законодательстве опреде-

ленного возраста несовершеннолетнего, по достижении которого он наделяется политическими правами. 

При изучении этой проблемы стоит обратить особое внимание на психические особенности и социальное 

окружение ребенка. В этой категории можно отметить тенденцию к поиску самовыражения посредством 

неформального общения, так как несовершеннолетние труднее адаптируются к условиям жизни в психоло-

гическом и социальном плане. 

Ключевые слова: политические права ребенка, право на протест, конституционная дееспособность, 

возрастной ценз, формы политического протеста, ограничение политических прав 
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В настоящее время наблюдается тенденция 

расширения прав граждан, в том числе 

несовершеннолетних. И одной из самых 

обсуждаемых тем становится возможность 

последних выступать в роли субъекта публичных 

собраний и реализации своих политических прав. 

Однако на практике возникает немало вопросов 

относительно указанной категории: наделены ли 

несовершеннолетние в Российской Федерации 

правом на участие в собраниях, демонстрациях, 

митингах, шествиях и пикетах, а также 

необходимо ли дополнительное законодательное 

регламентирование в случае их привлечения к 

таким публичным мероприятиям. 

За последний период времени можно отметить 

повышение использования гражданским 

обществом, особенно молодежью, сети Интернет, 

что поспособствовало усилению волны 

политических протестов во всем мире. Однако 

существует точка зрения, что наличие доступа к 

средствам социальной коммуникации не 

выступает в качестве определяющего фактора 

начала протестных выступлений. Для 

подтверждения своей точки зрения приводятся 

события арабской весны, где утверждается, что на 

протестные настроения повлияли  ситуативные 

факторы, а не существующие в обществе 

интерпретируемые тенденции [1]. 

Однако, на наш взгляд, достаточно широкое 

влияние на возникновение поводов для 

реализации права на протест оказывает 

распространение новых коммуникативных 

механизмов, в качестве примеров можно привести 

опыт цветных революций в странах СНГ и 

политического переворота в Украине. 

Соответственно с возрастающей ролью 

социальных сетей в вопросах политического 

протеста можно сделать вывод о том, что их 

использование молодым населением может 

увеличить шансы на возникновение оснований для 

гражданского или политического протеста. 

События, происходившие в России в 2021 году, 

когда по стране прокатилась волна 

несанкционированных митингов в пользу 

оппозиционера Алексея Навального, лишь 

является подтверждением того, что в настоящее 

время участие молодежи в таких акциях 

возрастает, что способствует резкому увеличению 

антиправительственных настроений. 
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Одним из главных способов участия в 

управлении делами государства выступает 

политический протест, поэтому именно он 

применяется в качестве одного из самых 

используемых каналов для выражения своей 

политической позиции. Исходя из опыта 

последних лет, протест против действий органов 

публичной власти получил широкое 

распространение во всем мире, особенно среди 

молодежи. Так, на митингах в поддержку Алексея 

Навального в России доля лиц в возрасте до 35 лет 

составила более 60% (по данным Института 

социологии РАН). Необходимо также указать на 

тот факт, что около двух процентов из них 

являлись лицами, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста. 

В юридической науке возможность участия 

несовершеннолетних в управлении государством 

вызывает широкий резонанс среди ученых-

правоведов, так как существование политических 

прав указанной категории находится под вопро-

сом, поэтому в российской правовой доктрине 

возникает достаточное количество дискуссий по 

данной проблематике. Например, В.Д. Малков и 

А.В. Заряев наделяют детей таким правом, как 

право на собрания и объединения. В свою очередь 

В.Е. Чиркин полностью отрицает существование 

политических прав несовершеннолетних. Также 

консенсус не был достигнут и среди зарубежных 

исследователей. Так, Т. Хаммарберг, занимавший 

пост Комиссара Совета Европы по правам челове-

ка, утверждает, что несовершеннолетние не имеют 

политических прав. Противоположной точки зре-

ния придерживается Ле Бланк, которая заключает-

ся в том, что Конвенция о правах ребенка наделяет 

детей всеми видами прав, в том числе и политиче-

скими. В качестве аргумента для рассмотрения 

несовершеннолетнего в качестве субъекта полити-

ческих правоотношений выступает тот факт, что 

практически каждое направление государственной 

политики затрагивает интересы детей [3]. 

В Германии среди ученых-правоведов также 

возникала дискуссия относительно политических 

прав несовершеннолетних. В данном случае 

особую полемику вызывал вопрос наступления 

возраста конституционной дееспособности. 

Однако мнения разошлись, и в современной 

немецкой конституционно-правовой доктрине 

выделяют два основных подхода. Один из них 

заключается в том, что конституционная 

дееспособность наступает в зависимости от 

психологической зрелости ребенка и не имеет 

четкой возрастной границы. Другой подход 

говорит о необходимости закрепления в 

конституционном законодательстве определен-

ного возраста несовершеннолетнего, по 

достижении которого он будет наделен 

политическими правами. 

Стоит отметить, что международным правом 

предусмотрена возможность ограничения полити-

ческих прав на основании возраста, данного поло-

жения придерживаются на практике применения 

внутринационального законодательства и государ-

ства-члены ООН. Большинство стран  следуют той 

точке зрения, что в парадигме политических прав 

центральное место отводится избирательным пра-

вам, которые находятся в зависимости от дости-

жения определенного возраста. На основании вы-

шеизложенного они приходят к выводу, что у де-

тей политические права отсутствуют. 

Стоит отметить, что ратификация Конвенции о 

правах ребенка рядом государств осуществляется 

не в полном объеме, например, члены Объедине-

ния Южно-Восточных Азиатских государств ис-

ключили статьи 12-17, которые закрепляют граж-

данско-политические права.  Также страны ислам-

ских государств (Сирия, Катар, Афганистан, Ирак 

и др.) при принятии Конвенции озвучили оговорки 

в связи с тем, что некоторые положения рассмат-

риваемого нормативного правового акта противо-

речат законам Шариата. 

Несовершеннолетние в силу отсутствия у них 

полной дееспособности и избирательных прав, 

направленных на отстаивание собственных инте-

ресов, при реализации своего права на политиче-

ский протест становятся уязвимой категорией. 

Однако в настоящее время, по мнению С.А. Ава-

кьяна, помимо протестных отношений, возникаю-

щих в процессе реализации своих избирательных 

прав, можно выделить еще несколько способов 

выражения протестных форм, таких как: референ-

думы, участие в обсуждении законопроектов, су-

дебное оспаривание актов органов публичной вла-

сти, проведение публичных мероприятий, право 

на  свободу объединения, свободу информации, на 

обращение, коллективные действия. Исходя из 

данного перечня, можно сделать вывод о том, что 

некоторые способы не требуют от субъектов до-

стижения возраста полной конституционной дее-

способности [3]. 

В Конвенции ООН о правах ребенка указаны 

только некоторые положения, которые можно от-

нести к политическим правам несовершеннолет-

них, разграничений между правами и определения 

их к отдельной группе данный нормативный пра-

вовой акт в себе не содержит. Например, статья 12 

Конвенции наделяет правом детей участвовать в 

процессе принятия административных решений. 

Осуществление несовершеннолетними права на 

свободу мирных собраний согласно Конвенции 

ООН может подвергаться ограничениям,   уста-

новленным законодательством в интересах госу-
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дарственной или общественной безопасности, об-

щественного порядка, охраны здоровья или нрав-

ственности населения либо защиты прав и свобод 

других лиц. Проанализировав данные нормы, 

можно прийти к выводу о том, что данное право 

для детей не носит абсолютного характера и мо-

жет быть ограничено государством [5]. 

Конвенция о правах ребенка предусматривает 

различные возможности участия несовершенно-

летних в управлении государством и не приравни-

вает их к традиционным способам принятия пуб-

личных решений посредством референдумов и 

выборов. 

В процессе рассмотрения вопроса о политиче-

ских правах детей стоит также обратить внимание 

на Замечания общего порядка № 25 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах. 

Здесь содержится положение о возрастном цензе 

для возможности осуществления активного и пас-

сивного избирательного права, которое является 

основанием для ограничения вышеуказанных прав 

[4]. 

Основой правового регулирования 

политических прав граждан в Российской 

Федерации является Конституция РФ. Так, статья 

31 Конституции РФ гласит о том, что граждане 

имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование. Стоит отметить, что 

препятствия для реализации данного права 

отсутствуют в Основном законе. Аналогичным 

образом Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» не содержит в себе 

положений относительно ограничений прав детей 

на свободу собраний в силу возраста. 

Требования к возрастному цензу в отношении 

несовершеннолетних содержатся в Федеральном 

законе от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» в части регламентации 

организаторов публичных мероприятий. Согласно 

рассматриваемому нормативному правовому акту 

организатором демонстраций, шествий и 

пикетирований может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший восемнадцатилетнего 

возраста, а организатором митингов и собраний 

могут выступать лица, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 5). Исходя 

из данного положения, можно сделать вывод о 

том, что на законодательном уровне дети в 

возрасте с 16 до 18 лет наделяются правом быть 

организатором стационарных публичных 

мероприятий [5]. 

Особое внимание при изучении данной 

проблематики стоит уделить Федеральному 

закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который 

затрагивает вопросы реализации права на свободу 

мирных собраний несовершеннолетними. Именно 

в нем содержатся нормы, которые закрепляют 

принцип политической нейтральности 

учреждений, осуществляющих образовательные 

функции (ч. 3 ст. 48). Исходя из норм данного 

нормативного правового акта, можно сделать 

вывод о том, что существует запрет на 

принуждение к принятию политических 

убеждений либо отказу от них и на проведение 

политической агитации обучающихся. 

В качестве примера участия ребенка в частно-

публичных правоотношениях можно привести 

вопрос получения или выхода из гражданства 

Российской Федерации лицом, достигшего 

возраста 14 лет. Реализация данного права 

происходит путем получения ответов на публично 

значимые вопросы и носит индивидуальный 

характер. 

В Федеральном законе от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ «Об общественных объединениях» со-

держится положение относительно участия и 

членства в детских объединениях  по достижении 

лицом восьми лет. Стоит обратить внимание на 

тот факт, что общественные объединения, даже не 

имея статуса юридического лица, имеют право 

выступать с инициативами по вопросам, касаю-

щихся реализации своих уставных целей, а также 

вносить предложения в органы публичной власти. 

Так как в качестве условия для реализации права 

на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления ни Конституция РФ, ни 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» не 

указывает достижение совершеннолетия, то, соот-

ветственно, детские общественные объединения 

могут принимать участие в управлении делами 

государства путем подачи петиций [4]. 

Безусловно, в нынешних реалиях у 

несовершеннолетних лиц существует собственное 

мнение относительно политических вопросов в 

государстве. Так как молодежь обладает 

недостаточными социальными навыками и 

характеризуется эмоциональным поведением, 

особое внимание при изучении данной 

проблематики стоит уделить существующим 

особенностям рассматриваемой категории при 

реализации права на протест против решений и 

действий органов публичной власти. В настоящее 

время, по мнению А.Г. Сапрунова, в детской среде 

наблюдается распространение «крайних форм 

протеста в виде деликвентного поведения». Е.В. 

Ефанова указывает на то, что протестное 

поведение обусловлено рядом возрастных 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 256 

характеристик рассматриваемой категории, 

которая «наиболее остро ощущает несовер-

шенство окружающего социального мира». 

Поэтому особенное восприятие действительности 

может привести к варианту так называемого 

«мятежа» [3]. 

В период реформирования и становления 

институтов гражданского общества изменениям 

подвержена вся политическая система, поэтому 

при ее трансформации происходит расширение 

круга субъектов, участвующих в политической 

деятельности. Прямое участие в политической 

жизни общества предполагает со стороны 

государства наделение граждан правами и 

свободами, которые могут поспособствовать 

разрастанию спектра форм политического 

протеста от институционального до экстремист-

ского, который, в свою очередь, выходит за рамки 

действующего законодательства. 

При изучении вопросов наделения 

политическими правами несовершеннолетних 

стоит особое внимание заострить на психических 

характеристиках и социальной среде данной 

категории. Как правило, дети, проявляющие 

радикальные формы протестной активности и 

являющиеся членами групп экстремистской 

направленности, воспитываются в 

неблагоприятной социальной обстановке. У 

рассматриваемой категории можно отметить 

склонность к поиску своего самовыражения путем 

неформального общения, так как 

несовершеннолетние сложнее адаптируются к 

жизненным условиям в психологическом и 

социальном плане. 

В гражданском обществе лицо, реализующее 

свое конституционное право на протест, если оно 

осуществляется в рамках закона, не привлекается 

к ответственности. В то же время стоит отметить, 

что существующие радикальные (экстремистские) 

направленности протеста несут в себе 

повышенную опасность для государства. Поэтому 

на законодательном уровне для защиты от угроз 

со стороны экстремистских группировок 

предусматривается наличие запретов и 

ограничений для пресечения совершения 

противоправных действий. И в связи с тем, что 

категория несовершеннолетних наиболее 

подвержена негативному влиянию в силу своих 

психических особенностей, поэтому вопрос их 

политических прав стоит наиболее остро в 

юридической науке [2]. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесо-

образным в контексте политических прав детей 

особое внимание уделить вопросу их ограничения, 

однако при этом закрепить гарантии, предостав-

ляющие им доступ к публичным вопросам, затра-

гивающим их интересы, в связи с тем, что у несо-

вершеннолетних в большинстве случаев отсут-

ствует возможность реализации рассматриваемых 

прав. Дети принимают участие только в тех поли-

тических процессах, которые напрямую их каса-

ются, в силу существования определенных огра-

ничений их политических прав. Данное положение 

исходит из ст. 12 Конвенции ООН о правах ребен-

ка, которая наделяет его правом быть заслушан-

ным. Поэтому в законодательство Российской Фе-

дерации, на наш взгляд, должны быть внесены из-

менения и дополнения в части обеспечения несо-

вершеннолетних возможностью выражения своего 

мнения в рамках публично-правовых вопросов, 

непосредственно затрагивающих их законные ин-

тересы. 
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К вопросу о криминализации в российском уголовном законодательстве  

действий третьих лиц по созданию психотравмирующей ситуации  

при убийстве матерью новорожденного ребенка 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу о криминализации в российском уголовном законодательстве 

действий третьих лиц по созданию психотравмирующей ситуации при убийстве матерью новорожденного 

ребенка. Целью настоящей статьи является формирование и внесение предложения о криминализации дей-
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В статье 106 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1]. указано, что в качестве одной из 

возможных ситуаций в объективной стороне дан-

ного состава преступления предусмотрена ситуа-

ция, когда мать убивает своего новорожденного 

ребенка в условиях психотравмирующей ситуации 

[7 с. 206]. 

Психотравмирующая ситуация с точки зрения 

медицины, а именно с точки зрения психиатрии, 

рассматривается как обстоятельство, способство-

вавшее наступлению психической травмы. 

Стоит отметить, что данный термин представ-

ляет существенный интерес и с юридической точ-

ки зрения. Весьма успешно определил сущность 

психотравмирующей ситуации, выделив ее обяза-

тельные критерии А.Н. Попов, который указывал: 

«психотравмирующая ситуация должна содержать 

следующие признаки: 1) имеет место на момент 

совершения преступления; 2) имеет непосред-

ственную связь с беременностью, родами, судьбой 

матери и ребенка; 3) воспринимается психотрав-

мирующей не только матерью, но признается та-

ковой, исходя из общепринятых норм морали и 

нравственности; 4) оказала свое негативное влия-

ние на принятие решения о детоубийстве» [6 с. 41-

42]. 

Зачастую психотравмирующая ситуация для 

беременной женщины возникает в связи с дей-

ствиями третьих лиц. В судебной практике встре-

чаются случаи, когда, прямо указывается на то, 

что психотравмирующая ситуация для беременной 

произошла под влиянием третьих лиц. Так, Симо-

новским районным судом г. Москвы был вынесен 

приговор в отношении А.Г.К., которая причинила 

смерть своему новорожденному ребенку. В рас-

сматриваемом деле указано, что: «…находясь в 

медицинском учреждении в условиях психотрав-

мирующей ситуации, Д.Б.Д. поставившего ее 

(А.Г.К.) перед фактом невозможности дальнейше-

го совместного проживания, оставив ее (А.Г.К.) 

таким образом без средств к существованию, имея 

умысел на совершение убийства новорожденного 

ребенка, она заранее обдумала способ убийства, 

место и время совершения преступления...» [11]. 

Также на практике при рассмотрении уголов-

ных дел, могут возникать ситуации, когда мать 
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убивает новорожденного ребенка из-за страха пе-

ред возможными действиями третьих лиц. Так к 

примеру, в приговоре Кумторкалинского районно-

го суда Республики Дагестан было рассмотрено 

уголовное дело в отношении З.Н.А.: «удостове-

рившись в том, что беременна в результате вне-

брачной половой связи… опасаясь позора и осуж-

дения со стороны родственников…решила совер-

шить его (ребенка) убийство, чтобы скрыть факт 

родов от своих родственников» [12]. Без сомне-

ния, при проявлении любого такого «радикального 

осуждения» беременной женщины, лицо по наше-

му мнению должно нести уголовную ответствен-

ность по соответствующим статьям Уголовного 

Кодекса Российской Федерации при условии 

наличия состава преступления в его действиях. 

Согласно действующему уголовному законода-

тельству, любое преступление, совершенное в от-

ношении беременной женщины является отягча-

ющим обстоятельством [1]. Женщина, находящая-

ся в состоянии беременности в силу своего поло-

жения не может в полной мере дать отпор как фи-

зическому, так и моральному воздействию в ее 

сторону, соответственно с точки зрения закона, ее 

состояние рассматривается аналогичное беспо-

мощному. В настоящий момент лица, которые со-

здают своими действиями благоприятные условия 

для наступления психотравмирующей ситуации 

для беременной женщины несут ответственность 

только в том случае, если будут иметься признаки 

того или иного состава преступления, например, 

причинение телесных повреждений, угрозы при-

менения такого насилия или доведение до само-

убийства и т.д. В случае же если в результате со-

зданной лицом психотравмирующей ситуации для 

беременной женщины, она принимает решение 

убить своего ребенка, лицо, которое виновно в со-

здании такой ситуации может быть привлечено к 

уголовной ответственности только за вред (мо-

ральный, физический или материальный) который 

причинен непосредственно самой беременной 

женщине, а ответственность за убийство ребенка 

будет нести только мать. На наш взгляд данное 

положение дел не в полной мере соответствует 

принципу справедливости. 

Наиболее подходящей диспозицией для описа-

ния подобных действий третьих лиц, является 

диспозиция статьи 110 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации [1] посвященной доведению 

до самоубийства. Перенеся данную статью под 

смысл вышесказанного, можно было бы сформи-

ровать следующую диспозицию: «Доведение бе-

ременной женщины до убийства собственного ре-

бенка в процессе или сразу после родов, путем 

создания для нее психотравмирующей ситуации 

исходя из высказываний в ее адрес угроз, жесто-

кого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства в процессе ее бере-

менности или сразу после родов». 

Рассматривая и анализируя зарубежное законо-

дательство, можно отметить наличие подобной 

статьи в Уголовном кодексе Польской Республи-

ки. Так, в частности в статье 153 УК Польши име-

ется два параграфа. В первом параграфе указано: 

«Кто, применяя насилие к беременной женщине 

или иным способом без ее согласия. прерывает 

беременность либо путем насилия, противозакон-

ной угрозы или путем обмана доводит беремен-

ную женщину до прерывания беременности, под-

лежит наказанию лишением свободы на срок от 6 

месяцев до 8 лет» [9]. Особый интерес представля-

ет второй параграф: «Кто совершает деяние, 

предусмотренное в § 1, когда плод достиг способ-

ности к самостоятельной жизни вне организма бе-

ременной женщины, подлежит наказанию от 1 го-

да до 10 лет». Данная статья прямо устанавливает 

ответственность лица за доведение матери до 

убийства новорожденного, так как достигнуть 

способности к самостоятельной жизни вне орга-

низма матери, плод может только после физиоло-

гического процесса родов. Стоит так же отметить, 

что в отличии от предложенной нами ранее диспо-

зиции, в польской статье ничего не упоминается о 

психотравмирующей ситуации, а указывается 

лишь о доведении до убийства. Данный подход не 

лишен своей целесообразности, так как психо-

травмирующая ситуация довольно сложное поня-

тие, тесно связанное по большей степени с меди-

циной, установление которого на практике являет-

ся сложным. 

По таким делам важно установление наличия 

психотравмирующей ситуации, а также признаков, 

сформулированных А.Н. Поповым (о которых мы 

указывали ранее), причинно-следственной связи 

между действиями третьих лиц, наступлением 

психотравмирующей ситуации и конечным убий-

ством новорождённого матерью.  В такой ситуа-

ции видится следующий алгоритм действий: 

При расследовании дел по статье 106 УК РФ, в 

частности при производстве допроса матери-

убийцы, следователю необходимо выяснить не 

только сведения о непосредственных деталях и 

обстоятельствах убийства в целом, но и задать во-

просы о жизни женщины в процессе беременно-

сти, о том как проходила ее беременность; в каком 

окружении она находилась в процессе беременно-

сти; планировала ли она беременность; как отнес-

лись к ее беременности окружающие, в частности 

отец ребенка и ее родственники; сталкивалась ли 

она с осуждением с чьей-либо стороны по поводу 

ее беременности, если да, то в какой форме оно 

было выражено; ухудшилась ли ее жизнь в мо-
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ральном и материальном плане с наступлением 

беременности, если да, то как именно; подверга-

лась ли она насилию, как физическому, так и мо-

ральному, если да, то с чьей стороны оно оказыва-

лось и так далее. При наличии подобной инфор-

мации, следователь должен выделить из уже рас-

следуемого уголовного дела в отдельное произ-

водство новое уголовное дело по факту доведения 

женщины до убийства новорожденного, либо же 

выделить материал проверки в рамках уголовного 

дела, если информации для возбуждения уголов-

ного дела недостаточно. После получения сведе-

ний о том, что действия третьих лиц могли приве-

сти к психотравмирующей ситуации для женщины 

следователю необходимо допросить лиц, которые 

могут быть причастны к формированию такой си-

туации, а также установить возможных свидете-

лей, которые могут обладать сведениями о том, 

как относились подозреваемые к женщине в про-

цессе ее беременности, например, соседи, друзья 

или знакомые. При необходимости может быть 

проведена очная ставка, для устранения суще-

ственных противоречий между показаниями до-

прошенных лиц и матери-убийцы. Кроме того, 

следователю необходимо так же собрать различ-

ные сведения и справки, характеризующие подо-

зреваемого, его личностные качества. 

К третьему и четвертому признаку психотрав-

мирующей относятся вопросы о том «3) воспри-

нимается ли психотравмирующей данная ситуация 

не только матерью, но признается таковой, исходя 

из общепринятых норм морали и нравственности; 

4) оказала ли данная психотравмирующая ситуа-

ция свое негативное влияние на принятие решения 

о детоубийстве». Данные признаки должны быть 

установлены в рамках комплексной судебной пси-

холого-психиатрической экспертизы. Так, видит-

ся, что в ходе проведения такой экспертизы глав-

ными вопросами на которые должны быть полу-

чены ответы являются: «Способны ли привести 

действия Н., выраженные в (указываются кон-

кретные действия лица) к наступлению психоло-

гической травмы у А., с учетом ее личностных ка-

честв и психологического состояния в процессе 

беременности»; «Способны ли действия Н., выра-

женные в (указываются конкретные действия ли-

ца) сформировать негативное отношение А., к 

процессу беременности и непосредственно к но-

ворожденному ребенку, с учетом ее личностных 

качеств и психологическому состоянию в процес-

се беременности». 

Видится, что при постановке данных вопросов 

эксперту целью является не установление со сто-

процентной вероятностью причинно-следствен-

ных связей между действием третьих лиц и созда-

нием психотравмирующей ситуации, а в первую 

очередь выяснение возможности наступления 

психотравмирующей ситуации в следствии дей-

ствия третьих лиц. Установление причинно-

следственной связи должно устанавливаться сле-

дователем исходя из всестороннего исследования 

дела и совокупности других имеющихся данных, 

на основании которых он должен принимать ре-

шение. 

При этом вышеописанные действия стоит раз-

граничивать от подстрекательства со стороны тре-

тьих лиц к убийству новорожденного. Принципи-

альным отличием на наш взгляд должна являться 

форма выражения самого подстрекательства. Так 

при подстрекательстве третье лицо должно прямо, 

недвусмысленно призывать мать осуществить 

убийство новорожденного ребенка и непосред-

ственно желать наступления такого последствия, 

при этом стоит согласится с мнением О.В. Луки-

чева, который считает, что в таком случае дей-

ствие лица будут квалифицироваться по статье 105 

УК РФ, со ссылкой на статью 33 УК РФ [1]: «лица, 

выполнявшие функции организатора, подстрека-

теля или пособника при убийстве матерью ново-

рожденного ребенка при обстоятельствах, указан-

ных в ст. 106 УК, несут ответственность по ст. 33 

и ст. 105 УК РФ» [5 с. 18]. При создании психо-

травмирующей ситуации, результатом наступле-

ния которой явилась смерть новорожденного лицо 

должно нести ответственность не за призыв к 

убийству ребенка, а за свои сознательные дей-

ствия и создание благоприятных условий для 

наступления и развития психотравмирующей си-

туации, следствием которой является смерть ре-

бенка. Так же отличие состоит в том, что при под-

стрекательстве может отсутствовать какой-либо 

ущерб правоохраняемым интересам непосред-

ственно самой беременной женщине, в то время 

как при создании психотравмирующей ситуации 

причинение морального, материального или физи-

ческого вреда беременной женщине является обя-

зательным признаком. 

В настоящий момент ни в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации, ни в Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [10,11] не 

предусмотрено какой-либо ответственности тре-

тьих лиц за «доведение беременной женщины до 

убийства новорождённого ребенка», что на наш 

взгляд является упущением. Единственным зако-

нодательным актом, содержащим нормы в данном 

направлении является Семейный кодекс Россий-

ской Федерации, который в статье 17 указывает, 

что «Муж не имеет права без согласия жены воз-

буждать дело о расторжении брака во время бере-

менности жены и в течение года после рождения 

ребенка» [2]. С точки зрения рассматриваемого 
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нами явления эта норма представляет интерес, она 

по сути делает юридически невозможным ответ-

ственность мужа за создание психотравмирующей 

ситуации для беременной жены, связанной с угро-

зой супруга расторгнуть брак, если его жена ре-

шит родить и оставить ребенка. С одной стороны, 

данная мера делает невозможным осуществление 

подобной угрозы, соответственно в таком случае 

угроза разводом перестает быть реально осуще-

ствимой. Однако с другой стороны, в частности с 

точки зрения психологии, не каждая беременная 

женщина может обладать необходимыми познани-

ями в юридической сфере, также в момент выска-

зывания подобной угрозы она не лишена основа-

ния полагать, что ее супруг сможет осуществить 

развод по истечению установленного законом 

срока, соответственно в такой ситуации она вос-

принимает подобную угрозу как реально осуще-

ствимую, на основании чего для нее возникает 

психотравмирующая ситуация. Кроме того, воз-

можна и совершенно противоположная ситуация, 

когда муж отказывается от развода по взаимному 

согласию, при этом ведет себя аморально, а иногда 

даже и противоправно по отношению к женщине и 

ребенку. Расторгнуть брак в одностороннем по-

рядке в соответствии с действующим законода-

тельством без судебной процедуры возможно 

только в случае если: «один из супругов признан 

судом безвестно отсутствующим; один из супру-

гов признан судом недееспособным; один из су-

пругов осужден за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет» [2]. 

Соответственно в одностороннем порядке, бере-

менная женщина, которая подвергается насилию 

со стороны своего супруга не может в упрощен-

ном порядке развестись со своим мужем без обя-

зательной судебной процедуры, которая весьма 

длительная и морально сложная для беременной 

женщины, безусловно такое положение дел не 

способствует снижению риска возникновения в 

таких условиях психотравмирующей ситуации для 

нее, а наоборот способно даже повысить подоб-

ный риск. В силу такого положения, видится 

весьма перспективным перенять зарубежный опыт 

в данной сфере. Так к примеру, в законодательстве 

Великобритании среди оснований развода в одно-

стороннем порядке предусмотрены в том числе 

такие основания как: «супружеская измена и не-

адекватное поведение супруга - физическое и пси-

хологическое насилие, пьянство и наркозависи-

мость, отказ платить по счетам и т.д.» [4 с. 206]. 

Дополнение к действующим основаниям вышепе-

речисленные, позаимствованные из английского 

права видится весьма перспективным. 

Кроме того, в сфере семейных отношений оста-

ется открытым вопрос в той ситуации, если муж-

чина оставляет женщину и новорожденного ре-

бенка фактически, отказываясь их содержать и 

поддерживать, без предшествующего этому юри-

дического оформления брака. 

Весьма интересным в данном вопросе является 

опыт зарубежного законодательства, а именно 

датского уголовного права. Так в Уголовном ко-

дексе Дании, в параграфе 255, указано, что: «лю-

бой мужчина, который не оказывает женщине, бе-

ременной от него вне брака, помощь, в которой 

она нуждается для родов, если она таким образом 

находится в бедственном положении, подлежит 

штрафу или простому заключению под стражу, 

или тюремному заключению на любой срок, не 

превышающий одного года» [8]. В российском же 

законодательстве обеспечивать беременную жен-

щину обязан только ее супруг [2], то есть такая 

обязанность возникает только после обязательной 

юридической регистрации брака, что в современ-

ных условиях широкого распространения рожде-

ния детей вне брака представляется не в полной 

мере способной обеспечить защиту беременной 

женщине со стороны закона от создания третьими 

лицами психотравмирующей ситуации для нее на 

почве материального положения и иных трудно-

стей, связанными с необходимостью растить и 

воспитывать ребенка самостоятельно. Закрепление 

нормы об ответственности мужчины за отказ со-

держать беременную от него женщину, аналогич-

ную норме в датском законодательстве, стало бы 

одним из способов защиты интересов беременной 

женщины со стороны государства, и превентивной 

мерой, способной снизить возможность создания 

психотравмирующей ситуации, которая формиру-

ется от действий третьих лиц. 

Нельзя не отметить развитие отечественного 

законодательства в рассматриваемой нами сфере, 

так относительно недавно, в 2020 году со стороны 

Минтруда совместно с Минздоровья был внесен 

на рассмотрение законопроект «Об утверждении 

порядка оказания медицинскими организациями 

услуг по правовой, психологической и медико-

социальной помощи женщинам в период беремен-

ности» [3]. Данный законопроект был успешно 

рассмотрен и принят и является действующим с 

17.03.2020 года, что безусловно является позитив-

ным шагом со стороны государства по защите 

прав и интересов беременных женщин, в том чис-

ле и как один из множества способов уберечь и 

защитить беременную женщину от психотравми-

рующей ситуации, оказать ей комплексную по-

мощь со стороны государства. 

Стоит отметить, что рассмотренные нами нор-

мы, существующие в сфере семейного права и 

предложенные формы развития данных норм, не 

способны в полной мере предотвратить воздей-
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ствие третьих лиц на беременную женщину. При 

сложившейся для нее психотравмирующей ситуа-

ции, конечное решение о лишении жизни своего 

новорожденного ребенка принимает она сама, и 

повлиять на данное решение практически невоз-

можно. Однако это не означает, что со стороны 

государства не должны приниматься определен-

ные шаги в сфере законодательства с целью защи-

ты прав беременной женщины, таким образом, 

чтобы уменьшить возможность наступления пси-

хотравмирующей ситуации в процессе беременно-

сти, а в случае ее наступления, помочь ей изба-

виться от такого негативного состояния, оказывая 

ей комплексную помощь, как психологического и 

медицинского, так и юридического характера. Так 

же в случае самого худшего варианта развития 

событий, выраженной в убийстве новорожденного 

в условиях психотравмирующей ситуации, госу-

дарство должно привлекать к ответственности не 

только мать, совершившую убийство, но и тех 

лиц, которые своими сознательными действиями 

способствовали наступлению у беременной жен-

щины психотравмы. 

Подводя итог можно отметить, что данная тема 

является весьма сложной, так как является мало-

исследованной и требует многогранного и всесто-

роннего и более углубленного исследования во 

всех направлениях как с юридической точки зре-

ния, так и с точки зрения психологии и психиат-

рии, как в теоретическом, так и практическом 

плане. Однако подводя выводы всего вышесказан-

ного в представленной научной работе можно ука-

зать, что, во-первых, позитивным моментом было 

бы установление и законодательное закрепление 

психотравмирующей ситуации, как определения, а 

также внесение разъяснений того, какие признаки 

должны присутствовать, чтобы считать ситуацию 

психотравмирующей. Во-вторых, для более пол-

ного соответствия признаку справедливости в уго-

ловном праве было бы целесообразно законода-

тельно закрепить ответственность третьих лиц за 

создание психотравмирующей ситуации для бере-

менной женщины, в результате и под воздействи-

ем которой она убивает новорожденного. В-

третьих, в случае законодательного закрепления 

вышеупомянутой ответственности необходимо 

внести разъяснения, чем создание психотравми-

рующей ситуации отличается от подстрекатель-

ства к убийству новорожденного. И в-четвертых 

весьма позитивным моментом видится закрепле-

ние и редактирование ряда норм, связанных с се-

мейным правом, которые должны выступать как 

одни из способов поддержки беременной женщи-

ны со стороны государства. Все вышеперечислен-

ные новшества на наш взгляд, способны положи-

тельно повлиять на развитие уголовного законода-

тельства в рассматриваемой сфере. 
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Цифровизация органов прокуратуры России в современной  

общественно-экономической формации: возможности и перспективы 

 

Аннотация: в статье проводится анализ современного этапа развития цифровых технологий в органах 

прокуратуры. Затрагиваются аспекты их использования в информационно-аналитической деятельности ор-

ганов прокуратуры и в сфере повышения квалификации прокуроров. Проанализированы научные источни-

ки по изучаемой проблеме, отражена актуальность темы, обусловленная процессом цифровизации всех 

направлений прокурорской деятельности. Рассмотрена существующая в системе повышения квалификации 

прокуратур ряда субъектов Российской Федерации форма повышения квалификации с использованием ин-

формационных платформ, впервые апробированная на базе прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Данная 

форма контроля качества получаемых знаний на протяжении нескольких лет показала свою высокую эф-

фективность и активно используется при обучении молодых специалистов. Внесены предложения об инте-

грации в ведомственные информационно-аналитические системы программного интерфейса, позволяющие 

повысить эффективность межструктурного взаимодействия различных отделов прокуратуры субъекта с 

целью оптимизации и повышения объективности полученных данных в процессе контрольно-надзорной 

деятельности и составления ведомственной статистики. Прогнозируемые результаты внедрения такой про-

граммной оболочки позволят в перспективе наиболее объективно отражать работу конкретного прокурор-

ского работника в предаттестационный период с целью контроля исполнения плана обучения и воспитания. 
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Поэтапная цифровая трансформация органов 

государственной власти выдвигает новые требова-

ния к процессу воспитания и практико-

ориентированного обучения прокуроров. Акту-

альность изучаемой сферы вызвана переходом от 

одной общественно-экономической формации к 

другой, и тем фактом, что «правовое регулирова-

ние в информационном пространстве, социальные 

сети, искусственный интеллект, нейросети, персо-

нальных данные операторов (пользователей), а 

также немаловажный эргономико-

психологический аспект стали ведущим поводом 

для дискуссий исследователей многочисленных 

отраслей знаний» [1, 2, 9, c. 267]. 

Так, организационно-распорядительные доку-

менты Генеральной прокуратуры РФ предписы-

вают принимать действенные меры к эффектив-

ному использованию системы подготовки кадров, 

дополнительного профессионального образования, 

в том числе с использованием возможностей циф-

ровых систем и информационно-аналитических 

технологий. 

В период адаптации к специфике контрольно-

надзорных функций наиболее важно на первона-

чальных этапах обучить молодого специалиста 

работать в соответствующих информационных 

средах. 

Повышенное внимание уделяется подготовке и 

обучению молодых специалистов. Форма практи-

ко-ориентированного обучения без отрыва от 

надзорной деятельности позволяет поэтапно фор-

мировать систему знаний, умений и навыков про-

курорской деятельности, которые в последующем 

будут служить крепким фундаментом высокой 

юридической квалификации прокурора. 

Вместе с тем «повышение квалификации про-

курорских работников происходит на постоянной 

основе, захватывает практически весь профессио-

нальный путь от трудоустройства до завершения 

карьеры. 

От того, какие представления о профессио-

нальной деятельности сформировываются у моло-

дого специалиста во время обучения в юридиче-

ском вузе, а также в период его вхождения в про-

фессию, зависит уровень готовности к выполне-

нию данной деятельности» [6, c. 80]. 

В предаттестационный период (от момента 

трудоустройства до первоначальной аттестации 

после не менее 6 месяцев службы в органах про-

куратуры) основные функции по формированию 

указанных профессиональных компетенций осу-

ществляется через систему практико-

ориентированную систему обучения прокуратуры 

России, а также через наставников, которые «про-
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ецируя свой профессиональный и жизненный 

опыт на вновь принятого прокурорского работни-

ка, участвуют в его обучении и воспитании, гото-

вят к самостоятельной работе, содействуют ско-

рейшей адаптации в прокурорском коллективе, 

формируют интерес к профессиональной деятель-

ности» [5, c. 99]. 

Такой симбиоз индивидуального и организо-

ванного обучения на базе районных прокуратуры 

и прокуратуры субъекта, а также образовательных 

организаций, позволяет сформировать в процессе 

обучения адекватные  представления об осуществ-

ляемой деятельности, которые в свою очередь с 

течением времени трансформируются в систему 

мировоззренческих позиций и способствуют со-

хранению и приумножению лучших традиций 

прокуратуры через преемственность поколений. 

Объективная и всесторонняя оценка знаний и 

умений прокуроров по изученным в ходе повыше-

ния квалификации направлениям надзорной дея-

тельности позволяет в индивидуальном порядке 

разработать план воспитания и обучения каждого 

отдельного работника на местах при взаимосвязи 

кадрового подразделения – районного прокурора, 

его заместителя, наставника и молодого специали-

ста. 

Обучение специалистов прокурорской деятель-

ности «информационно-технологической грамот-

ности» особенно актуально в процессе отказа от 

бумажного документооборота, замещения ряда 

функций делопроизводства информационно-

цифровой средой, а также влияния цифровизации 

в ряде обеспечивающих эффективное функциони-

рование прокуратуры сфер прокурорской деятель-

ности. 

Речь идет об информационно-аналитической 

работе и планировании контрольно-надзорной де-

ятельности, рациональном распределении обязан-

ностей принятии управленческих решений, изда-

нии организационно-распорядительных докумен-

тов по основным направлениям надзора, а также 

обеспечении непрерывного контроля за исполне-

нием указанных решений. 

Такой анализ состояния законности дает воз-

можность определения приоритетных задач, и 

прогноза развития общественных процессов на 

поднадзорной территории, а также внутриоргани-

зационного развития эффективной команды высо-

коквалифицированных профессионалов, способ-

ных поддерживать на должном уровне состояние 

законности на территории субъекта Российской 

Федерации. Ввиду того, что данная работа являет-

ся одной из приоритетной и особенно актуальной, 

в процессе цифровой трансформации органов про-

куратуры России возникает потребность в модер-

низации имеющихся программных оболочек при 

работе как с вновь принятыми прокурорскими ра-

ботниками так и с действующими работниками 

прокуратуры. 

Для повышения эффективности, а также объек-

тивной оценки деятельности молодого специали-

ста органов прокуратуры автором предлагается 

разработать информационно-аналитический мо-

дуль личного кабинета прокурорского работника, 

в котором будет производиться синхронизация 

выполняемых функций с имеющимися показате-

лями ведомственной статистики органов прокура-

туры и иных правоохранительных органов. 

С целью объективного контроля освоения мо-

лодым специалистом плана воспитания и обуче-

ния внедрить в предлагаемую выше программную 

оболочку модуль «Электронный планинг», кото-

рый позволит в режиме реального времени про-

анализировать, дополнить или скорректировать 

индивидуальный план повышения квалификации 

уполномоченными на то руководителями и само-

му неаттестованному прокурорскому работнику. 

Использовать при повышении квалификации 

имеющийся потенциал ведомственного программ-

ного обеспечения, а также систем открытого кон-

тура (использование информационных платформ, 

посредством сети Интернет) [3, 4, c. 3] в процессе 

проведения занятий по повышению квалификации 

молодых специалистов. 

Вышеизложенное позволит исключить воз-

можные искажения статистических показателей 

как на уровне районной или специализированной 

прокуратуры, а также оптимизировать взаимодей-

ствие между подразделениями прокуратуры субъ-

екта. 

Также данная функция представляется полез-

ной при подготовке аттестационных листов и 

представлений о присвоении классных чинов, 

наградных листов или характеристик прокурор-

ского работника в части, касающейся цифровых 

показателей деятельности. 

Использование новейших компьютерных тех-

нологий в дальнейшем позволит сосредоточить 

основные ресурсы и потенциал органов прокура-

туры на наиболее острых проблемах в современ-

ном обществе, высвободить время и ресурсы, не-

обходимые для поэтапного развития компетенций 

молодого специалиста органов прокуратуры через 

самообразование и саморазвитие, как деловых и 

личностных качеств в условиях практико-

ориентированной учебно-профессиональной сре-

ды воспитания и обучения на базе районной или 

приравненной к ней специализированной прокура-

туры. 
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Digitalization of the Russian prosecution bodies in the modern  

socio-economic formation: opportunities and prospects 

 

Abstract: the article analyzes the current stage of development of digital technologies in the prosecutor's office. 

Aspects of their use in the information and analytical activities of the prosecutor's office and in the field of ad-

vanced training of prosecutors are touched upon. The scientific sources on the problem under study are analyzed, 

the relevance of the topic, due to the process of digitalization of all areas of prosecutorial activity, is reflected. The 

article considers the form of advanced training existing in the system of advanced training of the prosecutor's offic-

es of a number of constituent entities of the Russian Federation using information platforms, which was first tested 

on the basis of the prosecutor's office of St. Petersburg. This form of quality control of the acquired knowledge has 

shown its high efficiency for several years and is actively used in the training of young professionals. Proposals 

have been made for integrating a software interface into departmental information and analytical systems, which 

makes it possible to increase the efficiency of interstructural interaction between various departments of the prose-

cutor's office of the subject in order to optimize and increase the objectivity of the data obtained in the process of 

control and supervision activities and compiling departmental statistics. The predicted results of the introduction of 

such a software shell will make it possible in the future to most objectively reflect the work of a particular prosecu-

tor's worker in the pre-certification period in order to monitor the implementation of the training and education 

plan. 
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Принуждение, как фактор проведения следственных действий 
 

Аннотация: в статье раскрываются проблемы применения правомерного принуждения в уголовно-

процессуальном кодексе, при определенных следственных действиях. В процессуальной литературе иногда 

отмечается, то, что не все следственные действия могут включать в себя принуждения, но, несмотря на это, 

при рассмотрении дела, мы видим обратное, а именно, что каждое следственное действие проводится с 

определённой долей принуждением. Исходя из этого, возникают вопросы нравственной обоснованности и 

нравственной доступности использования принуждения, при реализации следственных действий. Такие 

меры не являются основанием для ответственности за нарушение норм закона, а являются 

принудительными средствами достижения целей судопроизводства. Особое внимание уделяется самым 

распространённым следственным действиям как: обыск, осмотр, освидетельствование. Анализируя 

ситуации, мы замечаем, что следователь не может обойтись без применения правового принуждения. 

Рекомендуются определенные направления законодательной регламентации порядка применения 

принуждения в производстве производства следственных действий, а также обоснованное выделения 

такого следственного действия, как принуждение. 

Ключевые слова: правовое принуждение, неправомерное принуждение, следственные действия, нрав-

ственная обоснованность, нравственная допустимость 
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В данной статье раскрываются основные 

проблемы использования правомерного принуж-

дения, при производстве следственных действий. 

Большинство правоведов к отличительным чертам 

следственных действий относит государственное 

принуждение. Хотим выделить мнение К.В. 

Евглевской, и соглашаемся с тем, что 

принуждение в той или иной мере проявляется в 

каждом следственном действии [7, с. 99]. 

Самому же принуждению в производстве след-

ственных действий уделяется мало внимания, при 

этом не решенные вопросы его применения оста-

ются также не решенными. Принуждение в уго-

ловном процессе можно разделить на два вида: 

правомерное принуждение и неправомерное при-

нуждение. 

Правовое принуждение может представлять из 

себя – правовое давление к осуществлению 

предписаний права и юридических норм [5, с. 20], 

оно направлено на осуществление норм права, 

производимых на законных, правовых основаниях. 

Неправомерное принуждение представляет из 

себя – применения насилия или угрозы в сторону 

лица, для достижения своей цели незаконным 

способом [3, с. 35]. 

В производстве, когда применяется принужде-

ния, его должно быть необходимо столько, сколь-

ко нужно, чтобы достичь определенной цели в 

расследовании преступления. Размер этого воз-

действия на лицо невозможно рассчитать в уго-

ловно-процессуальном законодательстве, но мож-

но определить лишь во время производства след-

ственных действий. Также, чтобы осуществить это 

действия, необходимо будет найти «законное и 

обоснованное соотношения применения в след-

ственных действиях» [10, с. 29] между правами и 

законными интересами граждан. 

Дозволенные пределы осуществления давления 

при необходимости производства следственных 

действий необходимо просматривать в ч. 2 статьи 

9 УПК РФ, в ней говорится, что никто из участни-

ков уголовного судопроизводства не может под-

вергаться насилию, пытками и другим унижаю-

щим человеческое достоинство обращением. Так-

же мы выделили ч. 4 статьи 164 УПК РФ, в ней 

прописывается, то, что при производстве след-

ственных действий недопустимо применение 

насилия, угроз и других незаконных мер [2]. 

Но, на практике мы видим совсем иное, эти 

нормы не дают полную гарантию того, что наси-

лия не будет применяться в следственных дей-

ствиях, так как в некоторых случаях закон сам 

позволяет, применять некую необходимость наси-

лия и даже физическую силу при производстве 

следственных действий 

При рассмотрении дела, следственные меро-

приятия такие, как осмотр, обыск, освидетель-

ствование сопрягаются активными поисковыми и 

иными мерами, которые направлены на ограниче-

ние неприкосновенности личности и жилища. 

Приведем пример, задержание на месте преступ-

ления, помогает установить следы подозреваемо-
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го, при нём или в его квартире, исходя из этого 

создаются условия для закрепления необходимых 

доказательств [11, с. 201]. 

Обратимся непосредственно к следственному 

осмотру. В процессе производства осмотра какого-

либо места выделяется сильный принудительный 

аспект, и он проявляется при осмотре жилища ч. 5 

статьи 177 УПК РФ устанавливает, что осмотр 

жилища производится с согласия проживающих в 

нем лиц или на основании судебного решения. Ес-

ли проживающие в жилище лица возражают про-

тив осмотра, то следователь возбуждает перед су-

дом ходатайство о производстве осмотра в соот-

ветствии со статьей 165 УПК РФ [2]. 

Исходя из этого, можно выделить тот факт, что 

проведения средств принуждения следственными 

действиями, при осмотре жилища, вышестоящим 

органом выставлено под особый контроль судом. 

Тем самым судебный контроль отвечает за закон-

ность и аргументированность осмотра данного 

помещения, это позволяет гражданам чувствовать 

в-первую очередь защиту своих прав, а во-вторых, 

защиту интересов лиц, которые проживают в дан-

ном помещении. 

Невзирая на это, судебный контроль, при 

осмотре определенного помещения также имеет 

свои недостатки. Они выражаются уже с самого 

начала, а именно в получение согласия от лица, 

который осуществляет государственный надзор за 

точным исполнением законов. Следующая ступень 

решения суда, что также вызывает неопределен-

ные сложности, для дальнейшего осмотра жили-

ща. Мы согласны с мнением, что для устранения 

исследуемых недостатков следственно-

процессуальной практики в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ необходимо допол-

нить нормами, которые бы «устанавливали не 

предварительный, а последующий контроль суда 

за произведенным осмотром жилища» [11, с. 200]. 

Конституция РФ дает возможность разрешить 

вопрос именно таким образом. Статья 25 Консти-

туции РФ устанавливает, что «никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в 

нем лиц иначе как в случаях, установленных фе-

деральным законом, или по решению суда» [1]. 

Благодаря тому, что зaконодатель на основании 

уже исследуемой конституционно-правовой нор-

мы вправе был устaновить порядок производства 

осмотра жилица, не получив согласие на осмотр 

конкретного жилого объекта от проживающих на 

его площади лиц, следователь имеет законные 

полномочия вынести постановление о производ-

стве осмотра жилища. Всем лицам, проживающим 

в данном помещении, разъясняют их права и обя-

занности, знакомят с постaновлением. И в случае, 

если его права были нарушены, то он может напи-

сать жалобу в суд. После этого следовать на пол-

ном основании производит осмотр жилища [11, с. 

201]. 

В случаях, если жильцы определённой кварти-

ры после проведения следственных действий счи-

тают, что их правовое положение было нарушено, 

то они вправе обратиться в суд по этому поводу, 

что было сказано уже ранее. Суд рассмотрит их 

жалобу, проверит на законность и обоснованность 

проведенного осмотра жилища и примет соответ-

ствующее решение. Разделяем мнение, что имею-

щая место процедура осмотра жилища служила бы 

гарантией по соблюдению законности и обосно-

ванности проведенного принудительного осмотра 

жилища, и «не создавало бы препятствий следова-

телю, для своевременного и качественного осмот-

ра жилища и собирания доказательств» [9, с. 122]. 

Следующее следственное действие, которое мы 

хотели бы разобрать, это обыск ч. 1 статьи 182 

УПК РФ. В нем также хорошо выражена принуди-

тельная сущность следственного действия, потому 

как, его содержание заключается именно в прину-

дительном свойстве по обследованию жилых объ-

ектов, участков местности, помещений, транс-

портных средств, одежды и тела человека и др. [2]. 

Хотим согласится с мнением О.Л. Журба, о 

том, что одной особенной чертой обыска является 

его принудительная сущность по поиску извест-

ных и неизвестных для следствия объектов, кото-

рое сопряжено с вторжением в сферу личных прав 

и свобод граждан. Как уже было сказано выше, 

«принудительность обыска может быть во многом 

снижена за счет использования нормы части 5 ста-

тьи 182 УПК РФ о добровольной выдаче, обыски-

ваемым подлежащих изъятию предметов, доку-

ментов и ценностей» [8, с. 146]. 

Несмотря на то, что при производстве обыска 

может легально использоваться принуждение и 

само следственное действие в значительной сте-

пени затрагивает права и законные интересы 

граждан, в помещениях которых проводится 

обыск, пункт 5 части 2 статьи 29 УПК РФ закреп-

ляет, что рассматриваемое следственное действие 

реализуется только по решению соответствующе-

го суда [2]. 

Следующее следственное действие, освиде-

тельствование, в ч. 1 статьи 179 УПК РФ устанав-

ливает, что для обнаружения на теле человека 

особых примет, следов преступления, телесных 

повреждений, выявления состояния опьянения или 

иных свойств и признаков, имеющих значение для 

уголовного дела, если для этого не требуется про-

изводство судебной экспертизы, может быть про-

изведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с 

его согласия, за исключением случаев, когда осви-
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детельствование необходимо для оценки досто-

верности показаний [4, с. 54]. 

Исходя из выше сказанного, мы можем согла-

сится с мнением авторов, таких как: К. В. Евглев-

ская, О. Л. Журба, В. Ю. Стельмах, и сделать вы-

вод, о том, что психологическое и физическое 

давление на гражданина в следственных действи-

ях негативно сказывается на права участников 

данного процесса. И также поддерживаем идеи о 

добавлении изменений в часть нормы УПК РФ, в 

таком случае можно будет проконтролировать 

процесс освидетельствования, чтобы оно прохо-

дило в более щадящихся обстоятельствах. Как мы 

уже знаем, освидетельствование является одним 

из первых следственных действий в производстве, 

и часто следователи теряют много времени на по-

лучения отдельных разрешений. В таких случаях 

следователи могут опираться на норму права, ко-

торая прописана в ч. 4 статьи 146 УПК РФ, она 

дает разрешение еще до возбуждения уголовного 

дела проводить следственное действие. Исходя из 

этого, мы получим сокращение времени до мини-

мума и получения дополнительной информации 

для производства дела [7, с. 99; 8, с. 146; 11, с. 

198]. Поэтому нам представляется разумным и 

эффективным средством по установлению судеб-

ного контроля с целью обеспечения законности 

производства освидетельствования, когда судеб-

ный орган проверяет обстоятельства проведения 

следственного действия и принимает решение об 

его обоснованности. 

Особенным квалифицирующимся признаком 

следственных мероприятий является зaконода-

тельно-зaкрепленная, регламентация их производ-

ства. Общие правила производства у нас закреп-

лены в уголовно-процессуальном зaконодатель-

стве и естественно их отдельные аспекты проведе-

ния каждой процедуры отдельно. При производ-

стве следственных действий обязательно должен 

быть закреплен уголовно-процессуaльный поря-

док, который содержится в стaтье164 УПК РФ. 

Согласно ч. 4 ст. 164. УПК РФ при 

производстве следственных действий обосновaн 

зaпрет на применение не зaконных мер 

принуждения, но, при этом в нем не прописаны 

необходимые нормы, которые могли бы 

обеспечить реализацию легитимного принуж-

дения. Существуют нормы УПК РФ, которые 

выделяют отдельные следственные действия, в 

котором допускается принуждение (например, ч. 2 

ст. 179, 196 УПК РФ) [2]. 

Изучив научную литературу, и сравнив мнения 

многих авторов, таких как: Р. Ю. Березнев, К. В. 

Евглевская, В. Ю. Стельмах, и др., можно сделать 

вывод, что значительное большинство ученых 

дают указания на недопустимость, того, чтобы 

правосудие, даже ради раскрытия преступления, 

осуществлялось с применением какой-то ни было 

меры, насилия, угроз и оскорбляющей 

человеческое достоинство [3, с. 32; 6, с. 224; 11, с. 

198]. 

При производстве следственной работы часто 

следователи используют вербальные и 

невербальные средства общения с лицом, 

психологическое давление, а также императивные 

и манипулятивный методы для скорейшего 

расследования дела, такие способы эффективны и 

не способствуют никакому физическому насилию, 

после таких методов лицо обдуманно 

самостоятельно принимает решения идти на 

взаимные отношения с следователем. В разговоре 

с допрашиваемым следователь очень внимателен, 

лаконичен к деталям и старается не увести лицо в 

другую сторону от происходящего дела. 

Вероятно, что, при производстве следственной 

работы, необходимо использовать только 

правомерные способы принуждения, которые 

должны помогать быстрейшему расследованию 

дела, в отношении физического принуждения, 

ответ здесь очевиден, полностью против, и не 

хотели бы, чтобы на практике применялся этот 

способ получения истины от лица. 

Систематическое соблюдение следователем прав, 

свобод человека и гражданина позволит 

правомерно оценивать ситуацию и изобрести 

новые подходы и пути решения данных проблем. 

Решение данных проблем вытекает из 

следующего, нужно добавить в статью 165 УПК 

РФ поясняющий анализ осмотра, обыска и 

освидетельствования, закрепить на 

законодательном уровне судебную процедуру, а 

также пределы правомерного принуждения, 

которые не противоречат принципам морали. 
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Coercion as a factor in conducting investigative actions 

 

Abstract: the article reveals the problems of the application of lawful coercion in the Criminal Procedure Code, 

in certain investigative actions. In the procedural literature, it is sometimes noted that not all investigative actions 

may include coercion, but despite this, when considering a case, we see the opposite, namely, that each investiga-

tive action is carried out with a certain degree of coercion. Based on this, questions arise about the moral validity 

and moral accessibility of the use of coercion in the production of investigative actions. Such measures of this kind 

do not constitute measures of responsibility for violation of the law, but, on the contrary, are coercive means of 

achieving the goals of legal proceedings. Special attention is paid to the most common investigative actions such 

as: search, inspection, examination. Analyzing the situation, we notice that the investigator cannot do without the 

use of legal coercion. Certain directions of legislative regulation of the procedure for the use of coercion in the pro-

duction of investigative actions are recommended, as well as the justified allocation of such an investigative action 

as coercion. 
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Субъекты противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях 

 

Аннотация: в статье рассматриваются субъекты противодействия распространению идеологии терро-

ризма в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных орга-

низациях. Автор акцентирует внимание на том, что основным социальным институтом, работающим с мо-

лодежью, традиционно, выступает система образования. Согласно имеющимся статистическим данным, 

лицами, являющимися распространителями идеологии терроризма в образовательных организациях (то 

есть, совершающими деяния, подпадающие под составы ст. 205.2 УК РФ) выступают, чаще всего, студенты 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. 

Автор считает, что роль образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций в противодействии распространению идеологии терроризма исследована в 

юридической науке недостаточно. Вследствие этого на нормативно-правовом уровне практически нет 

закрепления возможностей участия указанных образовательных организаций в противодействии идеологии 

терроризма. Указанная ситуация является проблемной и требует разрешения. 

В исследовании применялись логический, системный метод, а также метод анализа следственной и су-

дебной практики в виде 145 приговоров по составам ст. 205.2 УК РФ. Указанная выборка определяется тем, 

что учащиеся образовательных организаций, по исследованным статистическим данным, наиболее часто 

являются фигурантами дел именно по этим составам преступлений. 

Исследовав результаты проведенного анализа, автор приходит к выводу о том, что субъектами про-

тиводействия распространению идеологии терроризма в образовательных организациях высшего образова-

ния и профессиональных образовательных организациях являются образованные в 2021-2022 гг. на базе 

образовательных организаций координационные центры.  

Ключевые слова: терроризм, образовательная организация, субъекты противодействия, координацион-

ный центр 
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Отметим, что в рамках осуществляемой иссле-

довательской работы автором предлагается соб-

ственное определение термина «идеология терро-

ризма». Указанный термин интерпретирован авто-

ром как «система идей, взглядов и представлений, 

оправдывающей насилие как средство достижения 

цели подрыва доверия к деятельности властных 

органов и системы публичной власти или органи-

заций любого уровня». 

Термин «противодействие идеологии террориз-

ма» на законодательном уровне не закреплен. Од-

нако, в п.4 ст. 3 Федерального закона «О противо-

действии терроризму» от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ 

дается определение термина «противодействие 

терроризму» [5, с. 12]. 

Из анализа приведенной терминологии можно 

заключить, что противодействие терроризму опре-

деляется как вид антитеррористической деятель-

ности, осуществляемый специально уполномочен-

ными субъектами, урегулированный нормами пра-

ва. Опираясь на принципы систематического тол-

кования права, автор выделяет определение проти-

водействия идеологии терроризма. Вводимый тер-

мин предлагается рассматривать как «вид обще-

ственной и государственной деятельности, пред-

ставляющий собой систему взаимосвязанных эле-

ментов, содержащих  научно обоснованные взгля-

ды и положения, касающиеся содержания идеоло-

гии терроризма и механизм противодействия ей». 

С позиции систематичности данный термин, соот-

носится с понятием «профилактика терроризма» 

как часть и целое. Указанный вывод автор делает 

на основе анализа нормативных актов по теме ис-

следования. 

В свою очередь, система профилактики идеоло-

гии терроризма концентрируется в таком норма-

тивном акте, как Комплексный план противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Феде-

рации на 2019-2023 гг. (далее – Комплексный 

план) [1, с. 9]. Отметим, что указанный норматив-

ный акт выступает документом программного ха-

рактера и не дает толкования терминам «профи-

лактика» и «идеология», обнаруживая свою блан-

кетную природу с позиции использования иноза-

конодательных терминов. 
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В п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23 июня 

2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в РФ» законодателем истол-

ковано понятие «профилактика»[6, с. 2]. Однако, 

здесь анализируемое понятие отражено в общем 

смысле. 

П. 8 ч. 1 ст. 6 анализируемого закона определе-

ны два основных направления профилактики пре-

ступлений террористической направленности: 

«- противодействие терроризму и экстремист-

ской деятельности; 

- защита потенциальных объектов террористи-

ческих посягательств, а также мест массового пре-

бывания людей» [6, с. 2]. 

Подобное построение нормы права с позиции 

юридической техники и ее буквальное толкование 

подтверждают тезис автора о том, что противодей-

ствие распространению идеологии терроризма вы-

ступает частью профилактики терроризма в целом, 

и преступлений террористической направленно-

сти, в частности. 

Ч.4 ст. 6 ФЗ №182 устанавливает «лиц, участ-

вующих в профилактике правонарушений, в пре-

делах прав, предоставленных им федеральным за-

конодательством» [6, с. 6]. В п. 4 ст. 2 ФЗ №182 

они определены как «граждане, общественные 

объединения и иные организации, оказывающие 

помощь (содействие) субъектам профилактики 

правонарушений в рамках реализации своих прав 

в сфере профилактики правонарушений в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом и дру-

гими федеральными законами» [6, с. 4]. Отсюда, 

образовательные организации допустимо отнести 

к «содействующим субъектам профилактики». 

Указанный тезис обоснованно критикуется иссле-

дователями, однако, с точки зрения систематично-

сти отнесение образовательных организаций к 

«специальным субъектам профилактики» нецеле-

сообразно, так как не согласуется с целями дея-

тельности изучаемых организаций. 

Проведенный автором анализ нормативных ак-

тов позволяет отметить, что образовательные ор-

ганизации осуществляют деятельность по проти-

водействию терроризму в следующих форматах: 

«- организационные мероприятия для повыше-

ния уровня антитеррористической защищенности 

организации; 

- профилактические мероприятия» [1, с. 9]. 

Для целей осуществляемого исследования зна-

чение имеет именно деятельность образователь-

ных организаций высшего образования и профес-

сиональных организаций (как наиболее подвер-

женных риску по данным статистики) по проведе-

нию антитеррористических мероприятий профи-

лактического характера. 

Координационный совет при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции указал координационные центры на базе обра-

зовательных организаций субъектов РФ в качестве 

органов противодействия распространению идео-

логии терроризма [2, с. 13]. 

Направления деятельности координационных 

центров в законодательстве не определены.  Ком-

плексный план противодействия идеологии терро-

ризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 го-

ды в п. 1.6 раздела 1 называет исполнителями 

профилактических мероприятий «на федеральном 

уровне – Минобрнауки России, Минпросвещения 

России, иные органы государственной власти (гос-

ударственные органы), имеющие в ведении обра-

зовательные организации высшего и (или) средне-

го профессионального образования (в отношении 

подведомственных образовательных организаций).  

На региональном уровне также названы органы 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющие полномочия в сферах 

образования» [1, с. 11]. 

Из буквального толкования текста Комплексно-

го плана не следует, что перечисленные в нем ме-

роприятия исполняют именно образовательные 

организации в лице ранее определенных нами ко-

ординационных центров. Проведенный нами ана-

лиз практики деятельности координационных цен-

тров в Сибирском федеральном округе также не 

выявил осуществление ими указанных полномо-

чий. 

Однако, в пп.е п. 32 Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

указаны приоритетные сферы антиэкстремистской 

деятельности в сфере образования [4, с. 7]. Отсюда 

представляется важным определить, возможно ли 

применение указанных мероприятий по противо-

действию молодежному экстремизму к противо-

действию терроризму в области образования по 

аналогии, также учитывая направленность на мо-

лодежную среду. 

Для целей проводимого исследования необхо-

димо кратко разграничить термины «экстремизм», 

«экстремистские проявления», «экстремистская 

идеология» и термин «идеология терроризма». 

В ст.1 ФЗ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» 

назван термин «экстремизм (экстремистская дея-

тельность») [7, с. 1]. Указанный термин определен 

через перечень деяний, подпадающих под экстре-

мистскую деятельность. Сразу же отметим, что 

буквальное толкование рассматриваемой нормы 

позволяет считать термины «экстремизм» и «экс-

тремистская деятельность» синонимами. 

Обозначенные противоправные деяния, с пози-

ции систематического толкования права уклады-
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ваются в термин «проявления экстремизма (экс-

тремистские проявления)», приведенный в пп. г 

п.4 Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года [4, с. 8]. 

УК РФ использует термин «экстремистская де-

ятельность». Отметим, что экстремистская и тер-

рористическая деятельность в УК РФ разграниче-

ны, в отличие от ранее рассмотренных норматив-

ных актов. С позиции систематического толкова-

ния права это означает противоречие. 

Стратегия противодействия экстремизму в Рос-

сийской Федерации до 2025 года в пп. в п.4 опре-

деляет экстремистскую идеологию как «совокуп-

ность взглядов и идей, представляющих насиль-

ственные и иные противоправные действия как 

основное средство разрешения политических, ра-

совых, национальных, религиозных и социальных 

конфликтов» [4, с. 5]. Анализ этого определения 

позволяет сделать вывод о том, что экстремистская 

идеология и идеология терроризма могут быть 

рассмотрены как информация, распространяемая с 

разными целями, что и является основным отли-

чием указанных идеологий друг от друга. В целом, 

можно указать, что терроризм и экстремизм отли-

чаются друг от друга также преследуемыми целя-

ми. 

Таким образом, на основе проведенного анали-

за взаимосвязи терминов, представляется допу-

стимым применить указанные в пп.е п. 32 Страте-

гии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года векторы антиэкстремист-

ской деятельности в образовании как векторы про-

тиводействия распространению идеологии терро-

ризма в образовательных организациях по анало-

гии. Проведенный нами анализ практики деятель-

ности координационных центров на базе образова-

тельных организаций позволяет указать, что имен-

но данная деятельность входит в их непосред-

ственные полномочия, что подтверждает выдвину-

тые автором тезисы [3, с.5]. 

В заключении определим, что образовательные 

организации выступают субъектом общей профи-

лактики распространения идеологии терроризма, 

что отражается в их статусе, закрепленном на за-

конодательном уровне. В самих образовательных 

организациях профилактику распространения 

идеологии терроризма осуществляют координаци-

онные центры. 
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Abstract: the article deals with the subjects of countering the spread of the ideology of terrorism in educational 

institutions of higher education and professional educational organizations. The author focuses on the fact that the 

main social institution working with young people is traditionally the education system. According to the available 

statistics, the persons who spread the ideology of terrorism in educational organizations (that is, those who commit 

acts falling under the provisions of Article 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation) are most often 

students of higher education organizations and professional educational organizations. 

The author believes that the role of educational organizations of higher education and professional educational 

organizations in countering the spread of the ideology of terrorism has not been sufficiently studied in legal sci-

ence. As a result, at the regulatory level, there are practically no opportunities for the participation of these educa-

tional organizations in countering the ideology of terrorism. This situation is problematic and needs to be resolved. 

The study used a logical, systematic method, as well as a method for analyzing investigative and judicial prac-
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Federation. This sample is determined by the fact that students of educational institutions, according to the studied 

statistical data, are most often defendants in cases for these particular types of crimes. 
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К вопросу о правовом регулировании взаимодействия и механизме  

его реализации в деятельности органов прокуратуры и органов публичной 

власти в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

 

Аннотация: права и свободы человека и гражданина представляют собой конституционно гарантиро-

ванную, высшую ценность в национальном праве России, надлежащая защита которой возможна лишь в 

рамках правового государства, способного обеспечить соответствующую безопасность, охрану и защиту 

конституционно гарантированных прав и свобод. Эффективное выполнение данной государственной зада-

чи возможно лишь средствами и методами такого правового механизма, который способен не только 

предотвратить нарушения, но и эффективно восстановить нарушенные права и свободы. 

Права и свободы человека и гражданина представляют собой конституционно гарантированную, выс-

шую ценность в национальном праве нашей страны, надлежащая защита которой возможна лишь в рамках 

правового государства, способного обеспечить соответствующую безопасность, охрану и защиту конститу-

ционно гарантированных прав и свобод. Эффективное выполнение данной государственной задачи воз-

можно лишь средствами и методами такого правового механизма, который способен не только предотвра-

тить нарушения, но и эффективно восстановить нарушенные права и свободы. 

Цель: анализ правовой природы взаимодействия между органами прокуратуры и органами публичной 

власти, представляющего собой одну из форм деятельности направленную на защиту прав и свобод лично-

сти для выявления механизма реализации данного вида деятельности. 

Методы: специальные методы: сравнительно правовой метод; частно-научные методы: формально-

юридический подход, толкование правовых норм; общие методы: анализ, описание и интерпретация. 

Результаты исследования: исследование позволяет классифицировать существующие источники, регу-

лирующие порядок и виды взаимодействия, а также выявить двойную природу данного феномена, демон-

стрируемого в рамках одного надзора, но изменяющегося в зависимости от регламентирующего его право-

вого источника. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, органы публичной власти, взаимодействие, механизм взаимо-

действия, разделение ветвей власти, сравнительно правовой анализ 

 

Для цитирования: Алексеенко Е.А. К вопросу о правовом регулировании взаимодействия и механизме 

его реализации в деятельности органов прокуратуры и органов публичной власти в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина // Современный ученый. 2023. № 4. С. 277 – 283. 

 

В науке сложились разные подходы к понима-

нию сущности такого явления как взаимодействие. 

Даже в философии существуют разные подходы к 

его определению либо как «непосредственного 

или опосредованного, внутреннего или внешнего 

влияния объектов друг на друга и последующего 

изменения их состояния» [1, c. 74], либо как «вза-

имообусловленность и причинность явления» [2, 

c. 550]. 

В правовой сфере так же сформировались раз-

ные подходы к определению понятия «взаимодей-

ствия». К примеру, В.В. Кудинов понимает под 

данным явлением базирующуюся на законе дея-

тельность «согласованную по целям, основанную 

на кооперации, деловом сотрудничестве и взаимо-

помощи в интересах решения общих задач» [3, c. 

38]. В работах Г.В. Мальцева акцент делается на 

независимость субъектов взаимодействия, а само 

взаимодействие представляет собой деятельность 

«при которой каждая из систем не заменяет, не 

подменяет и не поглощает другую, не имеет ха-

рактера господства и подчинения, а способствует 

функционированию каждой» [4, c. 234]. К.В. Му-

рычев характеризует взаимодействие посредством 

структурно-содержательных признаков, где взаи-

модействие представляет собой «систему право-

отношений регулятивного (упорядоченного) ха-

рактера» [5, с. 124]. Приведенный перечень не яв-

ляется исчерпывающим и лишь иллюстрирует су-

ществующее многообразие в научных подходах. 

Кроме общеправового подхода, в рамках кото-

рого сформировались общие представления о вза-

имодействии как о самостоятельном явлении, дан-

ная форма деятельности неоднократно станови-

лась предметом рассмотрения в контексте дея-

тельности конкретных участников взаимодей-

ствия. Так применительно к органам прокуратуры 

взаимодействие рассматривается в двух аспектах. 

Согласно первого похода взаимодействие является 

лишь составным элементом прокурорской дея-

тельности, основывающемся на принципах импе-

ративности и реализуемым в рамках надзорных 
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функций. Согласно второго подхода о взаимодей-

ствии, осуществляемом прокуратурой, в том числе 

с органами публичной власти, можно говорить, 

как о ее «самостоятельной функции» [6, c. 38], ос-

нованной на принципах диспозитивности и реали-

зуемой путем объединения административных, 

информационных и правовых ресурсов независи-

мых субъектов-участников взаимодействия. Осо-

бенность второго подхода заключается в том, что 

он, как правило, применяется в тех случаях, когда 

речь идет о взаимодействии с органами, в отноше-

нии которых прокуратурой надзор не осуществля-

ется. К таковым относятся центральная избира-

тельная комиссия Российской Федерации, Упол-

номоченный по правам человека в Российской 

Федерации, Конституционный Суд Российской 

Федерации и многие др. 

Продемонстрированная выше неоднозначность 

в подходах к определению такого явления как вза-

имодействие ставит вопрос о поиске новых путей 

к его изучению. Анализ имеющихся нормативно-

правовых актов, принятых сторонами-участ-

никами взаимодействия, в данном случае органа-

ми прокуратуры и органами публичной власти, 

позволит точнее понять природу данного явления. 

В рамках своих полномочий прокуратура, как 

«охранитель законных прав и интересов граждан» 

[7, c.10], вправе принимать ведомственные акты в 

форме указаний, приказов, положений, распоря-

жений и инструкций. Принятые органами проку-

ратуры в рассматриваемой сфере ведомственные 

акты, регулирующие порядок осуществления вза-

имодействия органов прокуратуры с органами 

публичной власти, можно разделить на три груп-

пы: 

1. Ведомственные акты, в которых, при нали-

чии прямого указания для органов прокуратуры 

осуществлять взаимодействие, отсутствуют указа-

ния на конкретные методы реализации взаимодей-

ствия. 

Взаимодействие как форма деятельности без 

уточнения методов и способов ее реализации, 

упоминается в Указании Генеральной прокурату-

ры №140\20 от 11.03.2022 «Об усилении проку-

рорского надзора за исполнением законов, соблю-

дением прав граждан в связи с принимаемыми в 

Российской Федерации мерами по поддержке эко-

номики и социальной сферы, а также в связи с 

введением отдельных ограничений на осуществ-

ление финансово-хозяйственной и иной деятель-

ности». Дозволение на самостоятельное определе-

ние должностными лицами органов прокуратуры 

конкретных форм и вариантов взаимодействия, 

осуществляемых в ходе правоприменительной де-

ятельности, может объясняться обширностью це-

лей, поставленных данным Указанием №140\20 

перед органами прокуратуры. Сюда входит: обес-

печение надлежащих мер санитарно-

эпидемиологической и противопожарной безопас-

ности; медицинского обеспечения; оказание со-

действия в трудоустройстве; оформлении доку-

ментов, необходимых для получения установлен-

ных выплат лицами, эвакуированными на терри-

торию России. Расширенное толкование порядка 

применения взаимодействия, без указания каких-

либо границ его реализации, упоминается так же в 

Указании Генерального прокурора РФ за номером 

133\35 «О порядке организации международного 

сотрудничества органов прокуратуры РФ по во-

просам оказания содействия в сфере правоохрани-

тельной деятельности», а также совместном Ука-

зании Генерального прокурора РФ №7\3-1-1433-96 

и Государственного комитета Российской Федера-

ции по антимонопольной политике и поддержке 

новых экономических структур №ЛБ\5547 «Об 

усилении взаимодействия органов прокуратуры и 

ГКАП России в борьбе с нарушениями антимоно-

польного законодательства и защиты прав потре-

бителей». А вот в приказе Генерального прокуро-

ра Российской Федерации от 10.10.2022 N 581 «Об 

осуществлении прокурорского надзора и реализа-

ции прокурорами иных полномочий в сфере про-

тиводействия коррупции» содержится еще более 

свободная формулировка, согласно которой про-

курорам в рамках надзора поручено инициировать 

выработку механизма взаимодействия между ор-

ганами (организациями). 

2. Ведомственные акты, содержащие отдель-

ные варианты реализации взаимодействия без 

ограничения к расширению данного перечня орга-

нами прокуратуры в ходе правоприменительной 

деятельности. 

Сюда входят такие варианты взаимодействия 

как: 

- обеспечение обмена статистической и другой 

необходимой информацией с субъектами взаимо-

действия и планирования, а также проведение 

проверочных мероприятий во взаимодействии с 

субъектами-участниками взаимодействия; 

- регулярное обсуждение на межведомственных 

рабочих группах сложившейся правопримени-

тельной практики и результатов межведомствен-

ного взаимодействия, а также обеспечение опера-

тивного взаимодействия при направлении матери-

алов для организации проверки в случае установ-

ления признаков правонарушений; 

- создание рабочих групп, задачей которых яв-

ляется повышение эффективности прокурорского 

надзора и совершенствование правоприменитель-

ной практики. 

Соответствующие варианты взаимодействия 

отражены в таких ведомственных актах как Ука-
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зании Генпрокуратуры РФ N 94/7, ВЭК РФ №01-

27/1475 от 25.04.2000 «О порядке передачи в орга-

ны прокуратуры Российской Федерации материа-

лов о нарушениях законодательства в сфере внеш-

неэкономической деятельности», а также Прика-

зах Генпрокуратуры России от 14.03.2019 №192 

«Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства при реализации 

национальных проектов; №723 от 02.11.2018 «Об 

организации прокурорского надзора за исполне-

нием законов в сфере оборонно-промышленного 

комплекса» и №276 от 11.05.2016 «Об утвержде-

нии Регламента Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации». 

3. Ведомственные акты, содержащие множе-

ственность вариантов взаимодействия реализуе-

мых в рамках отдельного надзора, без ограничения 

применения дополнительных вариантов взаимо-

действия. Подобное многообразие в настоящий 

момент демонстрируется только в рамках надзора 

за нормотворчеством и включает в себя: 

- обеспечение непосредственного участия про-

куратуры в правотворческом процессе путем раз-

работки законопроектов; 

- получение информации о планах законопро-

ектной деятельности органов законодательной 

(представительной) и исполнительной госвласти, а 

также внесение при необходимости предложений 

о корректировке таких планов; 

- подготовка заключений на законопроекты; 

направление данных проектов с соответствующи-

ми замечаниями и предложениями об устранении 

выявленных несоответствий требованиям дей-

ствующего законодательства; 

- выступления на заседаниях представительных 

органов; 

- участие в обсуждении законопроектов в со-

ставе рабочих групп, комиссий; содействие в раз-

работке модельных правовых актов; создание ра-

бочих групп в составе прокурорских работников 

структурных подразделений Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации и Университета 

прокуратуры Российской Федерации, а также 

представителей иных федеральных органов госу-

дарственной власти и организаций (по согласова-

нию); участие в подготовке законопроектов, раз-

рабатываемых другими органами государственной 

власти; предоставление необходимой информации 

депутатам Государственной Думы и сенаторам 

Совета Федерации по их запросам и обращениям в 

связи с рассмотрением проектов федеральных за-

конов; внесение предложений о совершенствова-

нии имеющейся законодательной базы; система-

тический обмен материалами и сведениями, каса-

ющимися мониторинга нормативных правовых 

актов и потребностей совершенствования регио-

нального законодательства. 

Представленные выше варианты взаимодей-

ствия реализуются в рамках ведомственных актов 

принятых Генеральной прокуратурой РФ. Проку-

роры субъектов РФ в рамках положений ст. 18 

Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», так же наделены полномочиями из-

давать ведомственные акты в форме приказов, 

указаний и распоряжений, обязательных для ис-

полнения всеми подчиненными работниками. 

Данная норма позволяет прокуратурам субъектов 

самостоятельно создавать новые варианты взаи-

модействия, а также распространять предложен-

ные Генеральной прокуратурой РФ варианты вза-

имодействия на иные, не предусмотренные в ве-

домственных актах Генеральной прокуратуры РФ, 

субъекты взаимодействия, благодаря чему сфера 

применения различных вариантов взаимодействия 

может быть расширена. К примеру, Приказом 

Генпрокуратуры России от 24.11.2008 №243 «Об 

участии органов прокуратуры в законопроектной 

работе законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и нормотворческой деятельности орга-

нов местного самоуправления» предусмотрено 

внесение предложений только в планы законопро-

ектной (нормотворческой) работы органов законо-

дательной (представительной) и исполнительной 

госвласти субъектов Российской Федерации. 

Между тем, Указанием прокуратуры Алтайского 

края от 04.04.2019 №3/7 (в редакции от 13.06.2019 

№5/7) «Об организации прокурорского надзора за 

законностью правовых актов органов государ-

ственной власти и местного самоуправления» дан-

ная форма взаимодействия также применяется в 

отношении правоотношений сложившихся с орга-

нами местного самоуправления. 

Особенность взаимодействия, осуществляемого 

в рамках указанных ведомственных актов, харак-

теризуется императивными началами, заложенны-

ми в данных актах и обязательных только для од-

ной из сторон взаимодействия, а именно для орга-

нов прокуратуры. Для всех иных потенциальных 

участников взаимодействия такая обязанность от-

сутствует. 

Органы публичной власти, такие как федераль-

ные органы государственной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, иные государственные органы и органы 

местного самоуправления, являясь субъектами-

участниками взаимодействия, реализуют свою де-

ятельность с учетом конституционно закреплен-

ных принципов разделения и независимости, т. е. с 

учетом позиции Конституционного Суда РФ со-

гласно которой, «ни одна из ветвей власти не мо-
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жет подчинить себе другую»[8]. Указанное дает 

право органам публичной власти самостоятельно, 

собственными правовыми средствами регулиро-

вать порядок взаимодействия с органами прокура-

туры, представляющими собой «особый орган 

власти» [9, c .305] «не входящий ни в одну из вет-

вей власти» [10, c. 36] и осуществляющими при-

сущие только данному органу «особые функции» 

[11, c. 10]. В рамках данного права органами пуб-

личной власти, являющимися самостоятельными и 

независимыми участниками процесса взаимодей-

ствия, разработана собственная нормативно-

правовая база в сфере взаимодействия с органами 

прокуратуры. 

Так, например, на федеральном уровне, в рам-

ках пункта 6.1. статьи 23.4 Федерального закона 

№214-ФЗ от 30.12.2004, регулирующего порядок 

взаимодействия субъектов информации, принято 

Постановление Правительства от 17.07.2021 

№1220. Нормами данного постановления утвер-

ждены правила доступа прокуратуры к информа-

ции, размещенной в единой информационной си-

стеме жилищного строительства, что можно рас-

сматривать как одну из форм взаимодействия. При 

этом, необходимо отметить, что приведенный 

пример скорее исключение из правила т.к. норма-

тивно-правовая база федерального уровня практи-

чески не содержит упоминание о взаимодействии 

кроме нескольких федеральных законов и подза-

конных актов, в которых если и упоминается вза-

имодействие, то при этом отсутствует механизм 

его реализации. Примерами могут служить Феде-

ральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О След-

ственном комитете Российской Федерации»; Фе-

деральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований»; Постанов-

ление Правительства от 10.12.2019 №672п «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом РФ государ-

ственной услуги по установлению и выплате до-

полнительного социального обеспечения членам 

летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдель-

ным категориям работников организаций уголь-

ной промышленности» и т.д. 

В качестве примера регионального правового 

законодательство можно привести закон Алтай-

ского края №67-ЗС «Об уполномоченном по пра-

вам человека в Алтайском крае» согласно которо-

го уполномоченный, в целях осуществления воз-

ложенных на него полномочий, «взаимодействует 

с государственными органами, муниципальными 

органами, общественными объединениями и орга-

низациями, осуществляющими защиту прав и сво-

бод человека и гражданина» (ст. 13), т.е. взаимо-

действует, в том числе с должностными лицами 

прокуратуры. Имеются и иные нормативно-

правовые акты, узконаправленной формации, 

представляющие собой примеры отдельных вари-

антов взаимодействия. Например, включение по 

согласованию представителей органов прокурату-

ры в состав постоянно действующего координаци-

онного совещания, как это предусмотрено в Рас-

поряжении Губернатора Алтайского края от 

02.05.2017 №46-рг (в редакции от 10.09.2020). 

На муниципальном уровне количество подоб-

ных актов выше благодаря принятию администра-

тивных регламентов, многие из которых содержат 

нормы о взаимодействии с органами прокуратуры. 

Например, в рамках постановления Администра-

ции Хабарского района Алтайского края от 

18.07.2018 №304\1 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Постановка на учет граждан в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма»» 

должностное лицо обязано незамедлительно 

направить в прокуратуру сведения о выявленных, 

в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаках правонарушения или преступления. 

При этом, в основном муниципальное норматив-

но-правовое регулировании ограничивается созда-

нием и функционированием постоянных (времен-

ных) консультативных и совещательных органов. 

К примеру, распоряжением администрации Коль-

чугинского района от 21.07.2011 №78-р создан 

совещательный орган для оперативного рассмот-

рения наиболее важных вопросов жизнедеятель-

ности района, а также планов и программ соци-

ально-экономического развития данного района, в 

заседаниях которого, по согласованию, могут 

участвовать сотрудники прокуратуры. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, 

что органами публичной власти нормативно-

правовое регулирование вопросов реализации вза-

имодействия чаще всего выстраивается на прин-

ципах диспозитивности, т.е. с учетом неукосни-

тельного соблюдения права сторон-участников 

взаимодействия самостоятельно распоряжаться 

своими правами и определять варианты своего 

поведения. При этом, законодатель, как правило, 

ограничивается установлением конкретных вари-

антов взаимодействия т.к. чаще всего не регулиру-

ет механизм их реализации. 

Стоит упомянуть, что нормативно правовое ре-

гулирование не является единственным способом 

закрепления взаимодействия. Правоотношения в 

сфере взаимодействия органов прокуратуры и ор-

ганов публичной власти могут регулироваться и с 

помощью, так называемых соглашений, которые 
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заключаются в письменной форме органами про-

куратуры различного уровня с отдельными орга-

нами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов или органами местного 

самоуправления. К таковым можно отнести: 

- на федеральном уровне: утвержденные Ген-

прокуратурой России NСД-89-22 и ФССП России 

N00112/22/4-МВ 15.04.2022 «Соглашения об ин-

формационном взаимодействии в электронном 

виде между Генеральной прокуратурой Россий-

ской Федерации и Федеральной службой судеб-

ных приставов»; Распоряжение Генпрокуратуры 

РФ от 30.07.1998 №49/7р «Об организации испол-

нения Соглашения Генеральной прокуратуры и 

Министерства юстиции Российской Федерации от 

25.03.98» и заключенное 21.07.2016 «Соглашение 

о взаимодействии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и Правительства Москвы в 

области противодействия коррупции». 

- на региональном уровне – 02.03.2022 г. под-

писано трехсторонне соглашение между прокура-

турой Алтайского края, Алтайским краевым Зако-

нодательным Собранием и Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ал-

тайскому краю о взаимодействии участников со-

глашения в рамках своих компетенций в разреше-

нии вопросов связанных: с законотворческой дея-

тельности Алтайского краевого Законодательного 

Собрания; осуществлением мониторинга и анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов субъекта и соответствующих проектов, 

вносимых в законодательный орган региона; 

- на муниципальном уровне – соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве в правотворче-

ском процессе, заключенное в 2021 г. между про-

куратурой Мошковского района с Администраци-

ей и Советом депутатов муниципального образо-

вания р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского. 

Уникальность соглашений заключается в том, 

что стороны добровольно, при отсутствии прямого 

указания в законах на обязательность заключения 

данных соглашений, берут на себя ряд обяза-

тельств по реализации взаимодействия, устанав-

ливая при этом механизм его воплощения путем 

закрепления сроков исполнения и обязанностей 

сторон. Так, к примеру, в утвержденном в 2017 г. 

«Соглашении о взаимодействии Волховской го-

родской прокуратуры с муниципальным образова-

нием «Кисельнинское сельское поселение», адми-

нистрацией муниципального образования «Ки-

сельнинское сельское поселение» Волховского 

муниципального района Ленинградской области» 

предусмотрены варианты взаимодействия, реали-

зуемого в сфере правотворчества, а также меха-

низм и сроки его осуществления. В том числе, 

предусмотрено, предоставление в прокуратуру для 

проведения правовой экспертизы планируемых к 

принятию проектов нормативно-правовых актов в 

течение семи рабочих дней, в эти же сроки предо-

ставляются принятые в муниципальном образова-

нии нормативные акты. Так же соглашением 

предусмотрены такие формы взаимодействия с 

органами прокуратуры как ежеквартальное предо-

ставление планов правотворческой деятельности 

муниципальным образованием; предоставление 

списка опубликованных правовых актов в течение 

трех рабочих дней с момента их принятия; от-

дельно предусмотрен порядок для предоставления 

сведения о принятых актах ненормативного харак-

тера и многое другое. Подобные соглашения, как 

способ расширения вариантов взаимодействия, 

позволяют наладить эффективную работу по свое-

временной актуализации нормативно-правовой 

базы. В свою очередь данная, реализуемая в ходе 

взаимодействия, функция становится гарантией 

обеспечения надлежащей защиты личностных 

прав и свобод, регламентируемых национальным 

правом. 

Таким образом, проведенный анализ письмен-

ных источников реализации взаимодействия поз-

воляет классифицировать варианты взаимодей-

ствия по следующим категориям: 

Во-первых, по уровню правового регулирова-

ния. Как было показано выше вопросы взаимодей-

ствия могут регулироваться нормативно-

правовыми актами, принятие которых принадле-

жит каждому из субъектов-участников взаимодей-

ствия федерального, регионального и муници-

пального уровня, что соответствует требованиям 

конституционного принципа разделения и само-

стоятельности ветвей власти. 

Как следствие варианты взаимодействия могут 

классифицироваться по уровню субъекта-

участника взаимодействия, осуществляющего 

правовое регулирование взаимодействия. К тако-

вым относятся, помимо органов прокуратуры, так 

же органы публичной власти, к которым относятся 

органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов, иные государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

В-третьих, исследованный перечень источни-

ков взаимодействия, имеющих документальное 

оформление, позволяет классифицировать их по 

двум группам. К первой группе относятся источ-

ники имеющие нормативно-правовое закрепление. 

Ко второй группе – источники имеющие закреп-

ление в иных письменных формах, к примеру, со-

глашения. 

При этом, в представленных источниках, за ис-

ключением соглашений, чаще всего нормы регу-

лирующие механизм реализации взаимодействия 

отсутствуют. 
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Подводя итог, стоит отметить, что исследован-

ные источники, регулирующие взаимодействие 

могут, одновременно распространяя свое действия 

на одну и туже сферу надзора, базироваться как на 

принципах императивности, к примеру, в отноше-

нии органов прокуратуры, что прямо вытекает из 

исследованных выше ведомственных актов, так и 

на принципах диспозитивности, что продемон-

стрированно нормативно-правовыми актами при-

нятыми иными участниками процесса взаимодей-

ствия. Таким образом, взаимодействие может од-

новременно выступать как в широком смысле, т. е. 

как один из инструментов для реализации надзор-

ных функций, входящий составным элементом во 

все виды прокурорской деятельности, связанные с 

подготовкой, проведением проверок и контролем 

за устранением выявленных нарушений, так и в 

узком смысле как самостоятельная функция, ха-

рактеризующаяся реализацией исключительно на 

добровольных и равноправных началах. 
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Abstract: the rights and freedoms of man and citizen are constitutionally guaranteed, the highest value in the 

national law of our country, the proper protection of which is possible only within the framework of a state of law 

capable of ensuring the appropriate security, protection and protection of constitutionally guaranteed rights and 

freedoms. The effective fulfillment of this state task is possible only by means and methods of such a legal mecha-

nism that is able not only to prevent violations, but also to effectively restore violated rights and freedoms. 

Objective: to analyze the legal nature of the interaction between the prosecutor's office and public authorities, 

which is one of the forms of activity aimed at protecting the rights and freedoms of the individual. 

Methods: special methods: comparative legal method; private scientific methods: formal legal approach, inter-

pretation of legal norms; general methods: analysis, description and interpretation. 

Research results: the study allows us to classify existing sources regulating the order and types of interaction, as 

well as to identify the dual nature of this phenomenon, demonstrated within the framework of one supervision, but 

changing depending on the legal source regulating it. 
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История банкротства и обеспечительных мер в России:  

точки пересечения и параллели с современностью 

 

Аннотация: в условиях турбулентной экономики институт банкротства вызывает все больший интерес 

как у ученых, так и у практикующих юристов. Учитывая, что в советский период регулирование банкрот-

ства отсутствовало, то конструирование и изменение современного российского Закона о банкротстве ба-

зируются на достаточно прогрессивном дореволюционном опыте. В рамках разбирательства дел о банкрот-

стве отдельного внимания заслуживают обеспечительные меры, которые исторически были менее урегули-

рованы, чем институт несостоятельности. При этом, как тогда, так и сейчас обеспечительные меры в банк-

ротстве необходимы даже больше, чем в иных делах, так как они помогают уравновесить многочисленные 

противоборствующие интересы. В этой связи взаимное историческое развитие институтов обеспечитель-

ных мер и банкротства представляется актуальным вопросом. 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы проанализировать этапы и особенности рас-

смотрения дел о банкротстве и применения обеспечительных мер в России, а также выявить, каким образом 

они повлияли на современное состояние этих институтов. 

В рамках исследования для достижения поставленной выше цели применялись как общенаучные мето-

ды, такие как исторический, логический, системный, статистический, так и специальные методы юридиче-

ской науки, такие как формально-догматический, сравнительно-правовой, технико-юридический. 

В результате проведенного исследования были выявлены источники регулирования обеспечительных 

мер и банкротства в России до XIX века, в XIX веке и в советский период, были установлены особенности 

указанного регулирования, случаи применения обеспечительных мер в делах о банкротстве, а также прове-

дено сравнение с современным регулированием. 

Ключевые слова: банкротство, наблюдение, конкурсное производство, обеспечительные меры, арест, 

секвестр 
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Введение 

Несмотря на два моратория, действовавшие в 

2020 и 2022 годах, количество дел о банкротстве 

за прошедшие три года кардинально не снизилось. 

По сравнению с 2019 годом их количество в 2020, 

2021, 2022 годах сократилось всего лишь на 20%, 

17%, 27% [13]. 

При этом в делах о банкротстве традиционно 

чаще, чем в иных арбитражных делах, применяют-

ся обеспечительные меры. Так, в 2022 году хода-

тайства о применении обеспечительных мер в ар-

битражных делах удовлетворялись примерно в 

30% случаях (10 719). При этом впоследствии 

часть из них была отменена (3 991), следователь-

но, реальная возможность применения обеспечи-

тельных мер в арбитражных делах равна 19%. В 

делах о банкротстве в 2022 году было удовлетво-

рено примерно 66% ходатайств (15 085), впослед-

ствии была отменена примерно половина из них (7 

493), но все равно применение обеспечительных 

мер имеет место в 33% случаях, что на 14% выше, 

чем в иных спорах, рассматриваемых арбитраж-

ными судами [14, 22]. 

Для того чтобы разобраться в том, как дей-

ствуют обеспечительные меры в банкротстве, 

необходимо проанализировать взаимное истори-

ческое развитие институтов обеспечения иска и 

банкротства и влияние этого развития на совре-

менное положение дел. 

Банкротство и обеспечительные  

меры в России до XIX века 

Учитывая, что институт обеспечительных мер 

несправедливо воспринимался и воспринимается 

как вспомогательный механизм, то его регулиро-

ванию в России уделяли недостаточно внимания. 

Первые упоминания о прообразе обеспечительных 

мер мы можем найти только в Судебнике 1497 го-

да [16, с. 42]. В статье 63 Судебника установлен 

судебный секвестр при «разбирательстве дел о 

землях». Наличие именно такой обеспечительной 

меры в Судебнике обусловлено экономической 

причиной – особой ценностью земли и юридиче-

ской причиной – отсутствием института всеобщей 

и публичной регистрации права собственности на 

неё. В силу того, что невозможно было запретить 

совершать регистрационные действия и сделки в 

отношении земельного участка, туда направляли 

пристава, чтобы он пресекал попытки захвата 

участка. 
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Сегодня судебный секвестр регулируется ста-

тьей 926 ГК РФ и содержится в перечне обеспечи-

тельных мер, приведенном в АПК РФ (пункт 4 ча-

сти 1 статьи 91). В отличие от XV века эта обеспе-

чительная мера не так распространена, ей на смену 

пришел арест и запрет совершения определенных 

действий. Согласно статистике за 2022 год судеб-

ный секвестр и в делах о банкротстве и в иных 

экономических спорах применяется в 0,3% случа-

ев, тогда как арест и запрет совершения опреде-

ленных действий в 84% случаев в делах о банк-

ротстве и в 64% случаев в остальных экономиче-

ских спорах [14]. 

В отличие от обеспечительных мер потреб-

ность в регулировании банкротства возникла 

раньше, так как банкротство с экономической точ-

ки зрения существует столько же, сколько челове-

чество осуществляет отношения обмена (сначала в 

натуральном виде, потом в товарно-денежном). 

В России первые нормы, регулирующие инсти-

тут несостоятельности, можно найти в Русской 

Правде [12]. Она делила банкротство на несчаст-

ное (безвинное), при котором должник мог всегда 

рассчитывать на рассрочку выплаты долгов, и 

злостное, при котором рассрочка была возможна 

только с согласия кредиторов [23, с. 56]. Отдельно 

выделялась особо злостная несостоятельность, 

когда должник бежал от уплаты долгов в другое 

государство. В таком случае возвращенный долж-

ник не мог ссылаться ни на какие оправдывающие 

доказательства, и подлежал либо продаже на тор-

гах, либо передаче в рабство кредитору. 

Нынешний Закон о банкротстве [22] не класси-

фицирует банкротство таким образом. Тем не ме-

нее, сегодня отдельно выделяются фиктивное и 

преднамеренное банкротство, за которые преду-

смотрена административная (статья 14.12 КоАП 

РФ) и уголовная (статьи 196, 197 УК РФ) ответ-

ственность. Согласно статистике за 2022 год не 

было осуждено ни одного человека за преднаме-

ренное или фиктивное банкротство [14]. 

Такая статистика является традиционной, так 

как сегодня в банкротстве приоритет отдается 

гражданско-правовой ответственности, а именно 

субсидиарной ответственности контролирующих 

лиц. Согласно статистике за 2022 год к субси-

диарной ответственности были привлечены 5 132 

лица на общую сумму 425,5 млрд рублей [13]. В 

рамках обособленных споров о привлечении к 

субсидиарной ответственности активно применя-

ется обеспечительная мера в виде наложения аре-

ста на имущество контролирующих лиц. 

Возвращаясь к Русской Правде, которая уже в 

XI веке регулировала отношения несостоятельно-

сти, необходимо остановиться на порядке удовле-

творения требований кредиторов – сначала пога-

шались долги перед князем (государством), затем 

перед иностранными купцами, только потом перед 

местными [4, с. 11]. 

Сегодня первоочередное погашение долгов пе-

ред государством не присутствует в чистом виде. 

Однако имеющееся регулирование и сложившаяся 

практика свидетельствуют о создании для этих 

требований некого преференциального режима. 

Например, согласно статье 7 Закона о банкротстве 

уполномоченный орган может возбудить дело о 

банкротстве, не просуживая собственное решение 

о взыскании в пользу бюджета. Другой пример 

связан с удовлетворением текущей задолженности 

по налогу на предмет залога – этот налог погаша-

ется до расчетов с залоговым кредитором [8]. 

Сохранение некого равенства между обычными 

кредиторами и уполномоченным органом обеспе-

чивается отсутствием у последнего статуса зало-

гового кредитора в силу арестного залога (статья 

77 НК РФ). Соответствующее изменение (допол-

нение статьи 138 частью 8) предлагалось в рамках 

масштабной реформы Закона о банкротстве, но 

так и не было принято [9]. 

Если из XI века перенестись в московский пе-

риод истории русского законодательства, то в ис-

точниках мы не встретим нового регулирования 

несостоятельности, но в отдельных актах находим 

повторение статей Русской Правды про виды 

несостоятельности, например, в Судебнике 1497 

года и в Соборном уложении 1649 года [16, с. 53]. 

В свою очередь обеспечительные меры полу-

чают развитие в Соборном уложении 1649 года, в 

частности совершенствуется модель защиты инте-

ресов истца в спорах относительно недвижимого 

имущества. Если такое имущество продавалось 

ответчиком, то покупатель должен был передать 

имущество истцу, а сам имел право обратить 

взыскание на иное имущество ответчика или в 

случае его отсутствия сделать ответчика своим 

холопом (статья 39 главы XX). 

Дополнительно Соборное уложение закрепляет 

поручительство как меру обеспечения иска. Полу-

чив решение суда в свою пользу, истец мог потре-

бовать удовлетворения за счет имущества поручи-

теля [2, с. 354]. Сегодня поручительство не явля-

ется мерой обеспечения иска, но оно сохранилось 

как материально-правовой способ обеспечения 

исполнения обязательства (пункт 1 статьи 329 ГК 

РФ). 

В XVIII веке обеспечительные меры не полу-

чили дополнительного развития, зато активнее 

развивался институт банкротства. Так, в Вексель-

ном уставе 1729 года [3] была впервые предприня-

та попытка дать определение понятию несостоя-

тельности. Оно включало три признака: неисправ-

ность в платежах, потеря имущества, сокрытие 
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должника. При этом комплексное регулирование 

несостоятельности по-прежнему отсутствовало, 

что вызывало массу практических проблем, необ-

ходимо было создать общий конкурсный устав [6, 

с. 455]. Вариант такого устава был разработан 

Коммерц-коллегией и в 1740 году принят Сенатом 

[19]. Однако, ввиду политических интриг, имев-

ших место при принятии устава, он не был обна-

родован и не получил применения в жизни. Впо-

следствии сам Сенат говорил об отсутствии в Рос-

сии устава о банкротах. 

В связи с отсутствием реально действующего 

банкротного устава регулирование несостоятель-

ности того времени включает в себя торговые 

обычаи и прецеденты, создаваемые в ходе рас-

смотрения дел о банкротстве с опорой на голланд-

ское и немецкое право. Например, в деле Грена и 

Цигенбейна 1767 года было разрешено принужде-

ние меньшинства кредиторов подчиниться воле 

большинства. А в деле Пастухова 1780 года был 

установлен шестимесячный срок для предъявле-

ния кредиторами требований к несостоятельному 

должнику. Сегодня такой срок составляет 30 дней 

в рамках процедуры наблюдения и 2 месяца в 

процедуре конкурсного производства (пункт 1 

статьи 71, пункт 1 статьи 142 Закона о банкрот-

стве). 

Таким образом, до XIX века институты банк-

ротства и обеспечительных мер в России начали 

регулироваться на законодательном уровне. Неко-

торые выработанные тогда подходы (например, 

подчинение меньшинства кредиторов воле боль-

шинства кредиторов) продолжают использоваться 

и сегодня (пункт 1 статьи 15 Закона о банкрот-

стве), а некоторые (например, применение судеб-

ного секвестра) не так актуальны как прежде. С 

началом века реформ – века XIX – институты 

обеспечительных мер и банкротства получили не 

только законодательное, но и доктринальное раз-

витие. 

Банкротство и обеспечительные  

меры в России в XIX веке 

В 1800 году был принят Устав о банкротах [20], 

который установил, что имущественным послед-

ствием признания должника банкротом является 

арест всего имущества (за исключением имуще-

ства, переданного должнику на хранение или на 

продажу) (статья 13). Таким образом, мы впервые 

видим применение обеспечительной меры в рам-

ках дела о банкротстве. 

Сегодня, учитывая действующее более деталь-

ное регулирование конкурсной массы, обеспечи-

тельные меры в отношении имущества должника 

допускаются до даты вынесения арбитражным су-

дом определения о введении наблюдения (пункт 3 

статьи 46 Закона о банкротстве). После подачи 

заявления о признании должника банкротом и до 

введения наблюдения или иной процедуры чаще 

всего в качестве обеспечительных мер применя-

ются наложение ареста на имущество должника, в 

том числе денежные средства, запрет регистриру-

ющему органу совершения регистрационных дей-

ствий с имуществом должника [10]. 

Иными словами, после введения первой проце-

дуры в деле о банкротстве аресты снимаются, и в 

отношении имущества начинает действовать осо-

бый режим, предусмотренный Законом о банкрот-

стве. 

В 1832 году был принят более совершенный в 

кодификационном отношении Устав о торговой 

несостоятельности [21]. В нем было дано более 

совершенное определение банкротства: такое по-

ложение дел, что не только не имеется наличных 

денег на удовлетворение в срок своих долгов в 

сумме более 1 500 рублей, но и есть признаки, по 

коим заключить можно, что долги неоплатны, то 

есть всего имущества для их полной уплаты будет 

недостаточно (статья 386). По сути это определе-

ние является прообразом современного понятия 

несостоятельности, также включающего признаки 

неплатежеспособности и недостаточности имуще-

ства (статья 2 Закона о банкротстве). 

Для сравнения количественных показателей (1 

500 рублей в 1832 году и 300 000 рублей в 2023 

году) нужно упомянуть, что в дореволюционной 

России тех лет на 1 рубль можно было купить 4 

десятка яиц, которые сейчас стоят около 400 руб-

лей. Соответственно, для подачи заявления о 

банкротстве по Уставу 1832 года необходимо бы-

ло требование к должнику на сумму минимум 600 

000 рублей, что в два раза больше нынешнего по-

рога (пункт 2 статьи 6 Закона о банкротстве). Та-

кой размер требования можно оценить положи-

тельно, так как он дает возможность должнику 

попытаться восстановить платежеспособность при 

незначительных долгах, в то время как по нынеш-

нему закону меньший размер требования позволя-

ет использовать банкротство как инструмент дав-

ления, а иногда и уничтожения бизнеса. 

В Уставе 1832 года сохранилась обеспечитель-

ная мера в виде ареста имущества должника (ста-

тья 27). Как указывают современники, прогрес-

сивность банкротных Уставов 1800 и 1832 годов 

заключается в том, что они впервые предусматри-

вали арест движимого имущества, до этого «за-

прещения накладывались только на недвижимое 

имущество» [7, с. 330]. 

Отдельно необходимо отметить, что с приняти-

ем Устава 1832 года дореволюционные ученые 

начинают использовать применительно к регули-

рованию несостоятельности понятие «конкурсного 

права». В состав конкурсного права включаются 
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материальные и процессуальные нормы, регули-

рующие банкротство [18, с. 20]. Применение обес-

печительных мер в банкротстве как раз и является 

ярким примером взаимосвязи материального и 

процессуального права в банкротстве. Нераздели-

мую связь материального и процессуального права 

в банкротстве подчеркивают и современные ис-

следователи [17]. 

Спустя 32 года после принятия банкротного 

Устава 1832 года в рамках судебной реформы был 

принят Устав гражданского судопроизводства 

1864 года [15]. В нем содержатся две отдельные 

главы, посвященные обеспечению иска: в делах, 

рассматриваемых мировыми судьями (глава VI 

книги первой), и в делах, рассматриваемых в об-

щих судебных местах (отделение 3 главы X книги 

второй). Перечень обеспечительных мер включает 

судебное поручительство, наложение запрещений 

на недвижимое имущество, наложение ареста на 

движимое имущество и денежные средства, нахо-

дящиеся или у ответчика, или у третьих лиц, или в 

присутственных местах. 

Устав гражданского судопроизводства 1864 го-

да не предусматривает предварительного обеспе-

чения иска и обеспечения исполнения решения 

суда (статья 590), что негативно оценивалось со-

временниками с указанием на противоположный 

прогрессивный немецкий опыт [7, с. 330]. Сегодня 

АПК РФ предусматривают применение предвари-

тельного обеспечения иска и обеспечения испол-

нения судебных актов (статьи 99 и 100 соответ-

ственно). 

В статье 591 Устава гражданского судопроиз-

водства 1864 года впервые прямо указывается на 

необходимость проверки судом обоснованности 

требований истца об обеспечении иска с учетом 

достоверности иска. Сегодня обоснованность (до-

стоверность) иска не является обстоятельством, 

которое подлежит доказыванию и установлению 

при применении обеспечительных мер, что оцени-

вается нами скорее негативно. 

Таким образом, в XIX веке институты банкрот-

ства и обеспечительных мер в России получили 

значительное развитие и даже нашли точку пере-

сечения в Уставах 1800 и 1832 годов (арест иму-

щества банкрота). В XX веке разработанная до 

революции законодательная и доктринальная база 

могла бы послужить хорошей платформой для 

развития обеспечительных мер в банкротстве, но с 

приходом советской власти и плановой экономики 

институт банкротства был заморожен до конца XX 

века. В начале века XXI именно дореволюционные 

банкротные уставы выступили хорошей базой для 

конструирования современного российского зако-

нодательства о несостоятельности. 

 

Банкротство и обеспечительные 

меры в России в XX веке 

В XX веке развивается процессуальное законо-

дательство, в том числе в части применения обес-

печительных мер. В РСФСР было принято два 

ГПК – в 1923 и 1964 годах. Сравнивая два эти ко-

декса, можно проследить, как мы пришли к сего-

дняшнему регулированию обеспечительных мер. 

В ГПК 1923 года [11]  было сохранено требова-

ние о проверке обоснованности иска для примене-

ния обеспечительных мер (статья 83), в ГПК 1964 

года [5] такого требования уже нет, как нет его и 

современном АПК РФ. 

Основание применения обеспечительных мер в 

обоих кодексах одинаковое – если непринятие мер 

обеспечения может затруднить или сделать невоз-

можным исполнение решения суда (статьи 83 и 

133 соответственно). Это основание сохранилось в 

АПК РФ, а также было добавлено основание 

«предотвращение значительного ущерба заявите-

лю». 

Согласно ГПК 1923 года об обеспечении иска 

мог просить только истец (статья 82), в ГПК 1964 

года это право предоставлено всем лицам, участ-

вующим в деле, а также суд по своей инициативе 

мог применить обеспечительные меры (статья 

133). Сегодня круг лиц, которые могут просить об 

обеспечении достаточно широк, но суд не вправе 

применить его по собственной инициативе. 

В ГПК 1923 года был предусмотрен запрет на 

обеспечение исков против государственных учре-

ждений и предприятий и учреждений (статья 82), в 

ГПК 1964 года, как и современных процессуаль-

ных кодексах, это исключение не предусмотрено. 

Перечень обеспечительных мер также сильно 

увеличился: по ГПК 1923 года он включал только 

арест (статья 87), а ГПК 1964 года предусматривал 

уже запрет совершения определенных действий, 

приостановление взыскания по исполнительному 

документу и т.д. (статья 134). Сегодня перечень 

обеспечительных мер также достаточно широк, 

более того, он является открытым. 

Таким образом, в советский период институт 

банкротства ввиду отсутствия материально-

правовых отношений не получил законодательно-

го и доктринального развития. Из анализа процес-

суальных кодексов XX века видно, что подходы, 

заложенные в них, частично являются преемника-

ми дореволюционного законодательства, а ча-

стично обусловлены социальными, экономиче-

скими и политическими факторами. Так или ина-

че, но именно ГПК 1964 года послужил основой 

для конструирования современных ГПК и АПК 

РФ, в том числе и в части обеспечительных мер. 
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Заключение 

Сегодня регулирование обеспечительных мер в 

банкротстве осуществляется как общими положе-

ниями АПК РФ (глава 8), так специальными нор-

мами Закона о банкротстве, а также судебной 

практикой, которая выработала ряд подходов к 

основаниям и порядку применения обеспечитель-

ных мер, а также перечень обеспечительных мер, 

применяемых в делах о банкротстве, но не преду-

смотренных законом. 

При этом как АПК РФ, так и Закон о банкрот-

стве опираются на дореволюционный и советский 

нормативный и доктринальный опыт регулирова-

ния банкротства и применения обеспечительных 

мер. 

Более того, текущие изменения, поддерживае-

мые юристами и предлагаемые к внесению в Закон 

о банкротстве, в упрощенном виде подразумевают 

возвращение к той модели, которая существовала 

в дореволюционной России [9]. Законопроект № 

1172553-7 предлагает сократить количество про-

цедур с пяти до трех: конкурсное производство, 

реструктуризация долгов и мировое соглашение. 

Такие же процедуры содержались в дореволюци-

онных банкротных уставах: ликвидационная (кон-

курсное производство) и две реабилитационные 

(администрация по делам торговым и мировая 

сделка) процедуры. 

Иными словами, накопленный опыт регулиро-

вания банкротства и обеспечительных мер про-

должает оставаться актуальным и служит одним 

из ориентиров при совершенствовании действую-

щего законодательства. 
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Abstract: in a turbulent economy the institute of bankruptcy is of increasing interest to both scientists and prac-

ticing lawyers. Considering that in the Soviet period there was no regulation of bankruptcy, the formation and the 

change of the modern Russian Bankruptcy law are based on a fairly progressive pre-revolutionary experience. In 

bankruptcy proceedings particular attention should be given to interim measures that have historically been less 

regulated then the institute of insolvency. At the same time both then and now interim measures in bankruptcy cas-

es are needed even more than in other cases, because they provide balance of different conflicting interests. In this 

regard the mutual historical development of the institutes of interim measures and bankruptcy seems to be topical 

issue. 

The purpose of this study is to consider the stages and features of bankruptcy proceedings and interim measures 

in Russia, as well as to identify how they influence to modern state of themselves. 

There are both general scientific methods, such as historical, logical, systemic, statistical, and special methods 

of legal science, such as formal dogmatic, comparative legal, technical and legal to achieve the above purpose. 

As a result of the study, we identify the regulation of interim measures and bankruptcy in Russia before the 19th 

century, in the 19th century, in the Soviet period, we analyze the features of this regulation, cases of providing in-

terim measures in bankruptcy cases, and we compare the historical regulation with the modern one. 
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Классификация преступлений, посягающих на конституционные 

права и свободы человека и гражданина 

 

Аннотация: данное исследование посвящено вопросам классификации правонарушений, связанных с 

нарушением свобод и прав гражданина и человека, закрепленных в Основном законе Российской 

Федерации. Эти преступления закреплены в Главе 19 УК РФ. Автор анализирует представленные на 

страницах научных юридических источников примеры классификации этой категории преступлений, в 

частности проблемы, связанные с определением объекта некоторых из них. Особое внимание уделяется 

вопросу связи между объектом преступления и классификацией противоправных действий. 

Обосновывается роль классификации в квалификации преступных действий, включая уточнение отличий 

от близких по составам. Рассматриваются тенденции динамики развития нарушений закона, направленных 

против гражданских свобод и прав. В ходе исследования авторы прибегали к научным методам, включая 

сравнительные методы, синтез и анализ, дедукцию и системный подход. Научная новизна исследования 

состоит в том, что автором проведен системный анализ по вопросам классификации преступлений против 

прав граждан, закрепленных на уровне Основного закона Российской Федерации. Обосновано утверждение, 

согласно которому Глава 19 УК РФ содержит не все составы преступлений, касающихся нарушений 

конституционных прав российских граждан. 

Ключевые слова: гражданские права, права и свободы человека и гражданина, преступления против 

прав и свобод, классификация преступлений, состав преступления, посягательство на политические 

свободы и права, посягательство на гражданские свободы и права, посягательство на трудовые и иные 

свободы и права гражданина и человека 
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права и свободы человека и гражданина // Современный ученый. 2023. № 4. С. 291 – 296. 

 

Метод классификации является одним из 

многих, позволяющих познать окружающую 

реальность. Его общенаучный характер позволяет 

применять его во всех областях познания и 

деятельности, что в полной мере относится и к 

классификации противоправных деяний. С 

помощью этого метода мы можем привести 

статистические данные о преступлениях в некую 

систему, определить, как различные виды 

преступлений соотносятся друг с другом, точнее 

разграничить близкие составы, разделить по 

степени общественной угрозы, выявить 

закономерности и характерные признаки 

конкретной категории составов преступлений. 

Отечественное уголовное законодательство 

оперируют двумя видами классификации 

противозаконных действий: в зависимости от 

формы вины и тяжести наложенных санкций (ст. 

15 УК РФ), а также от того, каков был объект 

преступления. 

Объекту противоправных действий уделяется 

самой серьезное внимание в уголовно-правовом и 

теоретическом контексте. При классификации 

преступлений объект играет роль важнейшего 

критерия при определении точного состава 

преступлений, идентичных по многим параметрам, 

но совершенным по отношению к разным 

объектам [5, с. 58]. 

Современное уголовное право главным 

образом опирается при определении объекта 

преступления на четырехступенчатую систему 

классификации. 

Согласно главам и разделам Уголовного 

кодекса РФ от 1996 года объекты противоправных 

действий подразделяются на непосредственные, 

видовые, родовые и общие. 

Уголовно-правовая теория предлагает большое 

разнообразие классификаций преступлений, 

направленных на нарушение свобод и прав 

гражданина, закрепленных в Конституции. 

Наибольшее распространение получила 

классификация, согласно которой преступления 

группируются в зависимости от нарушаемых в 

результате совершения противоправного деяния 

свобод и прав, другими словами – от 

непосредственного объекта. 

Например, по мнению Дмитриева, А.Л., 

преступные действия, которые нарушают 

конституционные гарантии граждан в сфере их 

прав, целесообразно разделить на такие категории: 

1) нарушение гарантий в сфере политических прав 

граждан; 2) посягательство на конституционные 

гарантии граждан в сфере гражданских прав; 3) 
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нарушение конституционных гарантий в области 

трудовых  прав гражданина и человека, которые 

предусмотрены в следующих статьях Уголовного 

кодекса РФ: 143, 145-147 [3, с. 194]. 

Этот же автор в своей другой работе предлагает 

следующий вариант классификации: 

посягательство на направо неприкосновенности 

частной жизни; посягательство на избирательные 

права; посягательства на свободы и права в сфере 

личного труда; противоправные действия, 

дискриминирующие гражданина и человека, а 

также нарушающие другие свободы и права, 

закрепленные в Основном законе РФ. 

По мнению Бялт, В. С., преступные действия, 

направленные на нарушение свобод и прав, 

закрепленных в Конституции, в зависимости от 

объекта следует разделять на три категории: 

посягательство на личные свободы и права; 

посягательство на экономические и социальные 

свободы и права; посягательство на политические 

свободы и права [2, с. 37]. 

Подобной же позиции придерживаются Л.Д. 

Гаухман и С.С. Корабельников с небольшой 

поправкой в термине, согласно которой 

социально-экономические права именуются 

основными социальными правами. 

Между тем, Олифиренко, Е.П. расширяет свой 

вариант классификации. Так, учитывая направ-

ленность противоправного деяния, обусловлен-

ного конкретным объектом, преступные действия, 

направленные на нарушение основных прав и 

свобод граждан, она предложила разделять на 

следующие четыре категории, в зависимости от 

конкретных защищенных конституционных 

гарантий: 1) личные свободы граждан; 2) гарантии 

в сфере политических свобод и прав граждан; 3) 

конституционные гарантии в сфере экономики и 

социальных прав; 4) гарантии прав граждан в 

сфере трудовых отношений. [9, с. 81] 

С этим вариантом классификации И.М. 

Тяжковой солидарны Н.Г. Кадников, Н.В. Тарасов 

и Н.В. Бердычевская, которые соглашаясь с 

предложенным наименованием категорий 

противоправных действий, относящихся к 

нарушениям закрепленных в Конституции 

гарантий, определяемых по критерию объекта, 

который подвергается посягательству, выска-

зывают точку зрения об уместности разделения 

данных противоправных действий на те, где 

нарушаются гарантии в сфере экономических и 

социальных прав, и в сфере личных и 

политических свобод и прав российских граждан. 

По мнению Курсаева, А. В., данную категорию 

преступных деяний следует классифицировать 

следующим образом: 1) посягательство на 

политические права; 2) посягательство на 

трудовые права; 3) посягательство на личную 

свободу и права граждан [6, с. 12]. 

Мокрова, А.П. считает оптимальным разде-

ление преступлений, направленных на нарушение 

закрепленных в Основном законе свобод и прав 

граждан, на следующие три категории: 1) 

посягательство на социальной свободы и права 

граждан; 2) посягательство на личные свободы и 

права гражданство; 3) посягательство на 

политические свободы и права граждан [8, с. 56]. 

Шевхужев, Т. М. придерживается точки зрения, 

согласно которой с учетом конкретного объекта 

противоправные действия, направленные против 

конституционных свобод и прав граждан, следует 

разделять на четыре категории: 1) преступные 

действия, направленные против гарантий 

политических прав; 2) посягательство на гарантии 

личных прав 3) посягательства на гарантии 

интеллектуальных прав; 4) посягательства на 

гарантии трудовых прав российских граждан. 

Подобную же позицию поддерживает А.Г. 

Кибальник (то есть классификация с учетом 

нарушаемых в результате преступных действий 

прав граждан) [13, с. 39]. 

Практически идентична с предложенной 

названными выше авторами классификацией 

позиция А.С Курманова, с небольшой разницей, 

что преступные деяния, направленные против 

трудовых свобод и прав граждан, он предложил 

называть преступлениями, посягающими на 

социально-экономические свободы и права, 

добавив в эту категорию статью 44 УК РФ, 

касающуюся политических свобод и прав. 

Классификация преступных действий, которые 

посягают на конституционно закрепленные 

свободы и права граждан, основанная на 

конкретном объекте такого посягательства, 

предложенная С.В. Бородиным, предполагает 

разделение закрепленных в Главе 19 УК РФ 

составов преступлений на следующие три 

категории: 1) посягательство на социальные  

гарантии граждан; 2) посягательство на 

конституционные гарантии политических прав 

граждан; 3) посягательство на гарантии личных 

свобод  граждан. 

Алимова, А.А., предлагает свой вариант 

разделения преступлений, связанных с 

нарушением закрепленных на конституционном 

уровне свобод и прав граждан, на основе 

конкретного объекта. Предлагается разделить эти 

противоправные деяния на следующие три 

категории [1, с. 272]: 

1) преступления, которые посягают на 

закрепленные в Конституции личные свободы и 

права граждан; 
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2) посягательство на политические права 

граждан, включая избирательное право; 

3) преступные деяния, направленные на 

нарушение экономических и социальных свобод и 

прав граждан, а также прав в сфере трудовых 

отношений. 

С учетом особенностей принципа равноправия 

применительно к свободам и правам гражданина и 

человека, Резерфорд, Р. В. классифицировал 

рассматриваемые нами преступления по 

следующей модели: 1) преступные деяния, 

направленный на нарушение принципа 

равноправия; 2) преступные деяния, посягающие 

на политические права граждан; 3) преступные 

деяния, посягающие на экономические и 

социальные права граждан. [10, с. 34] 

Принимая во внимание конкретный вид свобод 

и прав гражданина и человека, закрепленных на 

конституционном уровне (другими словами, 

объект посягательства), все противоправные 

действия, которые закреплены в Главе 19 

Уголовного кодекса, Лихобабин, В. С. предлагает 

разделить следующим образом: преступления, 

направленные на ущемление личных свобод и 

прав человека, закрепленных в Конституции; 

противоправные действия, ущемляющие 

социальные свободы и права человека; 

преступные действия, нарушающие политические 

свободы и права граждан, закрепленные в 

конституционном порядке [7, с. 340]. 

Таким образом, в результате анализа различных 

вариантов классификации преступных 

посягательств на конституционные гарантии 

свобод и прав была выявлена их схожесть по 

многим аспектам, поскольку общим критерием 

для них был объект противозаконного действия. 

Основные различия между ними обусловлены 

различными подходами авторов к вопросу об 

объекте преступного действия и о количестве тех 

прав и свобод, которые гарантируются Основным 

законом РФ. Уже это не дает нам оснований 

говорить о наличии какого-либо одного 

бесспорного варианта классификации, поскольку 

сами теоретические подходы к положениям 

конституционного права применительно к 

гарантиям прав граждан, остаются предметом 

оживленных дискуссий специалистов в этой 

отрасли правовой науки. 

Помимо вышесказанного, в рамках  теории 

уголовного права имеется и другой подход к 

выбору критериев классификации преступных 

деяний, которые посягают на закрепленные в 

Конституции свободы и права граждан. 

В частности, привлекает внимание своей 

теоретической новизной вариант классификации 

противоправных действий, направленных на 

нарушение свобод и прав гражданина и человека, 

который предложил Кириленко, В. П. Его вариант 

классификации основывается на основных 

человеческих потребностях. Таким образом, автор 

выделяет следующие категории преступлений: [4, 

с. 101] 

1) нарушений гарантий прав на жизнь и 

здоровье, достойную пенсию и отдых 

(потребности физиологического характера); 

2) нарушение конституционных гарантий 

относительно неприкосновенности жилища и 

частной жизни, судебную защиту, помощь 

адвоката, социальные гарантии и личную тайну и 

т. д. (потребность в безопасности); 

3) права на объединение, на создание семьи, 

свободу совести, избирательное право 

(потребность в самоопределении внутри социума); 

4) посягательство на достоинство, деловую 

репутацию, честь (стремление к самоуважению); 

5) нарушение права на получение информации, 

на научную и образовательную деятельность 

(познавательная потребность); 

6) посягательство на право индивида на 

самореализацию; 

7) нарушение прав на свободу творчества, 

доступ к достояниям культуры. 

При классификации преступных действий, 

закрепленных в Главе 19 УК РФ, может быть 

целесообразным принимать во внимание 

криминалистические особенности и методику 

расследования. 

Например, по мнению Сошникова, И. В., кроме 

области деятельности возможно использовать в 

роли критерия для классификации противо-

правных деяний также близкие по 

характеристикам криминалистические аспекты, 

определяющие особенности процесса расследо-

вания по рассматриваемым категориям 

преступных действий. Автор считает, что 

учитывая эти факторы, классификация 

противозаконных действий данной категории 

можно по следующей модели: посягательство на 

равноправие и трудовые права граждан; 

посягательство на интеллектуальные права; 

посягательство на тайну частной жизни и права на 

неприкосновенность; посягательство на свободу 

волеизъявления и избирательные права граждан 

[11, с. 665]. 

В результате проведенного анализа различных 

вариантов классификации преступных действий, 

закрепленных в Главе 19 Уголовного кодекса РФ, 

было выявлен факт отсутствия единого подхода к 

вопросу о наименовании противоправных 

действий из рассматриваемой нами категории, а 

также отсутствие общей точки зрения о том, какие 
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преступные действия должны быть включены в 

конкретные группы. 

Конечно, эти факты представляются законо-

мерными. Во-первых, они вызваны широким 

спектром подходов к классификации 

конституционных гарантий, следствием чего 

является такое же разнообразие точек зрения на 

классификацию противоправных действий, 

посягающих на охраняемые права и свободы. 

Помимо этого, следует учитывать, что и сама 

классификация противоправных действий, 

направленных на ущемление свобод и прав 

граждан, закрепленных на конституционном 

уровне является весьма условной. Например, 

положения статьи 136 УК о нарушениях свобод и 

прав граждан безусловно, касаются, помимо 

политических, также личных прав свобод и прав 

граждан. Посягательство на равноправие является 

феноменом очень многоаспектным, и может 

включать в себя также экономические и 

социальные права, а также права в сфере трудовых 

отношений. 

Положения статьи 144 УК РФ могут быть 

рассмотрены как посягательство на личные и 

политические свободы,  а также на свободу слова 

и распространение информации и волеизъявление 

граждан. Таким образом, данный состав 

преступления может предполагать и препятствие к 

получению гражданами достоверной информации. 

Потерпевшим лицом здесь является выполняющий 

свои профессиональные функции журналист. 

В Конституции РФ (ст.37) свобода на 

осуществление трудовой деятельности рассмат-

ривается как право каждого гражданина 

реализовывать свои способности к трудовой 

деятельности, свободно выбирая вид этой 

деятельности. 

Далеко не все исследователи согласны с 

перечнем составов преступлений, закрепленных в 

статьях Главы 19 УК РФ. Например, 

высказываются возражения по поводу наличия в 

статей 146 и 147 в составе этой главы, где речь 

ведется об авторских правах. Например, Стешенко 

В. В. считает, что эти преступления уместно 

включить в главу 22, как преступления, 

относящиеся к категории экономических [12, с. 

453] 

Имеются также предложения противопо-

ложного характера, когда отдельные преступления 

считают целесообразным включить в Главу 19 УК. 

Это в частности касается статьи 127.2, где речь 

идет об использовании рабского труда, поскольку 

ее можно отнести к сфере трудовых прав. 

По мнению автора статьи, преступления, 

совершаемые против конституционных гарантий, 

следует разделять по следующим категориям: 

1) преступления против личных прав и свобод; 

2) преступления против политических прав; 

3) посягательство на трудовые права; 

4) нарушение прав на интеллектуальную 

собственность. 

Следует также принимать во внимание, что в 

Главе 19 УК РФ нет всеохватывающего перечня 

нарушений всех конституционно закрепленных 

свобод и прав гражданина и человека. Некоторые 

из таких преступлений содержится в других 

разделах уголовного законодательства, что 

вызвано различными причинами, включая 

исторические традиции либо значимость 

охраняемого законом блага. 

Поскольку законом охраняются интересы как 

частных лиц, так и публичные интересы, можно 

утверждать, что любое противоправное деяние 

против частного лица является нарушением его 

свобод и прав. 

Помимо этого, в Основном законе Российской 

Федерации, например, отсутствует упоминание о 

праве граждан на жилье. Таким образом, это право 

формально мы не можем считать 

конституционным. Однако это не означает, что 

жилье гражданин не может стать предметом 

посягательства злоумышленников, либо что 

отсутствие этого права в тексте российской 

Конституции свидетельствует о том, что такого 

права не существует. 

Это право, относящееся к правам социально-

экономического характера, основано на 

положениях многих законодательных актов и 

может быть реализовано в тех или иных формах. 

Это же справедливо, например, и по отношению к 

интеллектуальной собственности. 

Поэтому в рассматриваемой нами Главе 19 УК 

содержатся составы преступных действий, 

которые по тем или иным причинам не были 

включены в другие разделы кодекса, будь то 

исторические традиции российского уголовного 

права, либо нецелесообразность выделять их в 

отдельную группу ввиду их ограниченного 

количества. 
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Classification of crimes infringing the constitutional rights and freedoms of a human and a citizen 

 

Abstract: this study is devoted to the classification of offenses related to the violation of the freedoms and 

rights of a citizen and a person, enshrined in the Basic Law of the Russian Federation. These crimes are enshrined 

in Chapter 19 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author analyzes examples of the classification 

of this category of crimes presented on the pages of scientific legal sources, in particular, the problems associated 
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object of the crime and the classification of illegal actions. The role of classification in the qualification of criminal 

acts is substantiated, including the clarification of differences from those close in composition. The trends in the 

dynamics of the development of violations of the law directed against civil liberties and rights are considered. 

During the study, the authors resorted to scientific methods, including comparative methods, synthesis and analysis, 

deduction and a systematic approach. The scientific novelty of the study lies in the fact that the author carried out a 
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Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних  

в совершение преступлений и правонарушений экстремистской  

направленности с использованием современных интернет-технологий 

 

Аннотация: на современном этапе общественного развития проблематика использования 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интеренет, как средств вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности, 

является весьма актуальной ввиду особой опасности последствий такого использования для общества и 

государства в целом. Развитие и доступность современных интернет-технологий с каждым днем создает 

все больше возможностей для появления новых способов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений экстремистской направленности. 

В связи с этим действующие нормы уголовного законодательства необходимо модернизировать, 

дополнив их соответствующими квалифицирующими признаками об ответственности за преступления, 

совершенные с применением информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. 

Кроме этого, необходима также разработка соответствующих профилактических мер, направленных на 

минимизацию последствий воздействия потенциально неприемлемого контента на подростков и молодежь, 

включающих, но не ограничивающихся, эффективным мониторингом социальных сетей; проведением 

встреч молодежи с сотрудниками правоохранительных органов разных уровней и подразделений; 

разработкой образовательных программ, ориентированных на профилактические методы работы с детьми. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, информационно-телекоммуникационные сети, интернет, 

вовлечение, экстремизм, преступление, подросток, мессенджер 
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В условиях глобальной цифровизации 

общества использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

различных целей является распространенным 

явлением (далее – Интернет). В то же самое время 

развитие интернет-технологий создает 

благоприятную почву для распространения 

пропагандистского контента среди молодежи и 

взрослого населения страны. Интернет 

используется и для распространения 

неприемлемого контента, оказывающего активное 

влияние на ценностные ориентации лиц, не 

достигших совершеннолетия, как одной из самых 

незащищённых категорий населения, наиболее 

подверженной различным негативным и 

криминальным влияниям. Так, популярные для 

общения и обмена информацией социальные сети 

«ВКонтакте», «ОК-Одноклассники», «Телеграм», 

а также запрещенные в России продукты 

компании Meta* (компания Meta признана в 

России экстремистской организацией, 

деятельность которой в России запрещена) 

активно используются в качестве средств 

формирования антиморального и асоциального 

поведения, выступая в качестве платформ для 

агитации к совершению преступлений и 

правонарушений экстремистской направленности.  

Современные медиаплатформы, подразумева-

ющие под собой совокупность точек размещения 

любого вида информации в Интернете, позволяют 

создавать великое множество телекоммуни-

кационных ресурсов для передачи информации на 

любое расстояние и любого формата, что 

значительно усложняет как мониторинг и 

блокировку неприемлемого контента, так и 

привлечение к ответственности лиц, его 

создающего и распространяющего. 

Современные эксперты в области уголовно-

правовой науки отмечают, что социальные сети и 

мессенджеры, став привычным способом общения 

и ведения дел, одновременно выступают и 

средством создания эфемерных организаций, 

нацеленных на совершение тех или иных 

преступлений, приискания и сговора соучастников 

[5, с. 195] особенно среди подростков и молодежи, 

для которых виртуальная реальность занимает 

место живого общения. 

Так, создаваемый пропагандистский дезинфор-

мационный интернет-контент, направленный на 

российских подростков и молодёжь, имеет свой 

целью разложение общества изнутри, создание 

определенных внутренних разногласий, 

разобщения. Как известно, дезинформированные 

подростки значительно проще поддаются 
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различным влияниям (вовлечениям) со стороны 

взрослого контингента и становятся своего рода 

орудием совершения различных преступлений 

(кражи, грабежи, разбои и т.д.). 

Так, например, в январе 2023 года УФСБ 

России по Москве и Московской области 

совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на 

станции Москва – Курская пресечена противо-

правная деятельность трех несовершеннолетних 

жителей Чехова, повредивших объекты 

транспортной инфраструктуры на железнодо-

рожном перегоне Курского направления. Трое 

учеников 8-го класса вступили в переписку с 

неустановленными лицами по социальной сети 

«Телеграм», где злоумышленники предложили 

подросткам за деньги повредить железнодорожные 

пути. Получив инструкции, школьники выполнили 

поручение и сняли процесс на видео, чтобы 

подтвердить выполнение задания [10]. 

Вышеприведенный пример показывает то, 

насколько уязвимыми являются подростки к 

восприятию информации в социальных сетях и как 

они склонны к понуждению к совершению 

уголовно наказуемых деяний. Здесь следует 

согласиться с авторами, которые полагают, что 

поводом к усилению экстремистских настроений 

среди молодежи становятся попытки отдельных 

политических сил и общественных организаций 

использовать молодежь в своих целях, подстрекая 

и провоцируя ее на различные агрессивные 

действия, в том числе на массовые беспорядки [4, 

с.47-50]. При этом используемые анонимные 

телеграмм-каналы затрудняют поиск авторов 

экстремистских материалов. В то же самое время 

плюсом социальных сетей и мессенджеров 

выступает тот факт, что в них можно отследить, 

какому именно количеству пользователей 

соответствующая информация была 

распространена – путем рассылки сообщения или 

«репостом» записи [2, с. 225]. 

Официальная статистика показывает, что число 

экстремистских преступлений в России в 2022 

году выросло почти на 50% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Так, с 

января по декабрь 2022 года зарегистрировано 

1566 преступлений экстремистской 

направленности, в то время как за аналогичный 

период 2021 года число зарегистрированных 

преступлений составило 1057. При этом в 2020 

году фиксировалось чуть более 700 подобных 

преступлений [8]. Вышеприведенные 

статистические данные о существенном росте 

преступлений экстремистской направленности 

показывают уязвимость российского общества 

перед данной угрозой. 

По мнению Генеральной прокуратуры РФ, 

экстремистские преступления чаще всего 

совершаются посредством использования 

мессенджеров. Так, 66% экстремистских 

преступлений, зарегистрированных в 2021 году, 

совершены в сети Интернет [7]. 

В специализированной литературе отмечают 

тот факт, что росту экстремизма в основном 

способствуют: социально-экономические кризисы, 

коррупция, резкое падение жизненного уровня 

основной массы населения [3, с. 18], что позволяет 

сделать вывод об особой опасности в 

современный период правонарушений и 

преступлений экстремистской направленности, 

совершаемых с использованием современных 

интернет-технологий.  

С указанной позицией стоит согласиться лишь 

частично, поскольку в первую очередь рост 

экстремизма связан исключительно с отсутствием 

в современной российской уголовно-правовой 

политике эффективных мер, направленных на 

устранение причин и условий, его порождающих. 

В данной связи стоит согласиться с мнением 

профессора В.Б. Боровикова, который указывает 

на то, что расширяющийся процесс цифровизации 

российского общества выступает фактором 

актуальной уголовной политики страны, поэтому с 

учетом этого фактора существующая политика 

должна «работать» на опережение [1, с. 60]. 

Следовательно, задача России как правового 

государства должна заключаться в обеспечении 

безопасности общества в условиях современных 

угроз, в том числе безопасности подрастающего 

поколения, в отношении которого осуществляются 

пропагандистские действия, провоцирующие на 

совершение преступлений. 

В рамках принятия соответствующих мер 

особое внимание следует уделить модернизации 

уголовно-правовых норм, направленных на борьбу 

с экстремизмом. Модернизация уголовно-

правовых норм традиционно признается 

радикальным средством, способствующим 

снижению преступности. 

Так, например, анализируя опыт законодателя в 

области уголовного права Республики Казахстан, 

необходимо обратить внимание на то, как в 

уголовном законодательстве страны за последние 

несколько лет изменен подход к ответственности 

за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

уголовных правонарушений. Так, ст. 132 

Уголовного кодекса Республики Казахстан 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

уголовных правонарушений» до недавнего 

времени в целом идентичная ст. 150 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, претерпела 

существенные изменения. Так, ч. 2 ст. Уголовного 
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кодекса Республики Казахстан в прежней 

редакции, сформулированная следующим 

образом: «то же деяние, совершенное родителем, 

педагогическим работником либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего», была 

дополнена новыми положениями: «… деяние, 

совершенное родителем, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом Республики Казахстан 

возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, или посредством использ-

ования сетей телекоммуникаций, в том числе сети 

Интернет» [9]. 

Появление нового квалифицирующего приз-

нака «… использование сетей телекоммуникаций, 

в том числе сети Интернет» свидетельствует о 

совершенствовании государственной политики в 

области обеспечения безопасности подрастающего 

поколения от возникающих новых угроз в 

условиях участившихся случаев подобных 

вовлечений несовершеннолетних в совершение 

уголовных правонарушений посредством 

использования сетей телекоммуникаций и сети 

Интернет. Вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений с использованием сетей 

телекоммуникаций и Интернета, как уже было 

отмечено ранее, происходит и в России, но на 

данный момент не установлен уголовно-правовой 

запрет вовлечения несовершеннолетних с 

использованием телекоммуникация и интернета 

аналогично тому, как это сделано в Республике 

Казахстан, что можно расценивать как правовой 

пробел. Следовательно, данная новелла вполне 

оправданно и обоснованно может быть закреплена 

в ч. 2 ст. 150 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

У каждого человека есть свои социальные 

установки, взгляды и интересы, а также 

собственное суждение о полезности, 

нейтральности или вредности получаемой им 

информации. Вместе с тем, одна и та же 

информация воспринимается разными людьми по-

разному. Одни люди могут интересоваться 

историей или географией, а кто-то пытается найти 

сведения о способах совершения преступлений и 

вовлечения в них несовершеннолетних [6, с. 36]. 

Отсюда все противозаконные действия, 

осуществляемые с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий и сети Интернет, являются новой 

угрозой «информационной войны» - своего рода 

вызовом целостности российского государства, а 

именно суверенитету, обществу, культуре, 

традициям, языку, религии и т.д. 

В России неоднократно в ходе мониторинга 

были зафиксированы попытки распространения 

негативного контента с помощью сети интернет 

среди российских подростков и молодежи. С 2013 

года, с самого начала своей деятельности по 

обнаружению незаконного контента, Нацио-

нальным центром информационного противо-

действия терроризму и экстремизму (далее – 

НЦПТИ) было выявлено более 5 000 материалов 

этой категории. В среднем НЦПТИ ежегодно 

собирает и обрабатывают более 750-800 ссылок на 

нелегальный контент в Интернете. 

В 2020 году сотрудники НЦПТИ в ходе поиска 

выявили 709 ссылок на незаконный контент: 424 

ссылки на экстремистские и террористические ма-

териалы; 147 ссылок на материалы, связанные с 

наркотиками, 138 ссылок на материалы, нанося-

щие вред здоровью и развитию детей. Данные по-

пытки заключались в первую очередь в вербовки 

лиц, не достигших совершеннолетия (от 7-18 лет), 

у которых еще слабо или совершенно не сформи-

ровалась своя социальная позиция, отвечающая 

всем необходимым нормам культуры, морали, за-

конопослушания и порядочности [11]. Такая ди-

намика роста преступности требует принятия от 

государства соответствующих мер в рамках реали-

зации уголовно-правовой политики.  

Подводя итог настоящему исследованию, 

важно отметить, что на современном этапе 

общественного развития новые разновидности 

опасных для общества деяний, требующих 

криминализации, неизбежно возникают в связи с 

прогрессивным развитием современных интернет-

технологий. В связи с этим действующие нормы 

уголовного законодательства необходимо 

модернизировать, дополнив их соответствующими 

квалифицирующими признаками об 

ответственности за преступления, совершенные с 

применением информационно-телекоммуника-

ционных сетей, включая сеть Интернет. 

Кроме этого, необходима разработка 

соответствующих профилактических мер, 

направленных на минимизацию последствий 

воздействия потенциально неприемлемого 

контента на подростков и молодежь, включающих, 

но не ограничивающихся, эффективным 

мониторингом социальных сетей; проведением 

встреч молодежи с сотрудниками 

правоохранительных органов; разработкой 

образовательных программ, ориентированных на 

профилактические методы работы с детьми. 
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Criminal liability for involving minors in the commission of crimes and 

offenses of extremist orientation using modern internet technologies 

 

Abstract: At the present stage, the problem of using information and telecommunication networks, including 

the Internet, as a means of involving minors in committing crimes and offenses of extremist orientation, is very 

relevant due to the particular danger of the consequences of such use for society and the state as a whole. The 

development and accessibility of modern Internet technologies every day creates more and more opportunities for 

the emergence of new ways to involve minors in the commission of crimes and offenses of extremist orientation. 

In this regard, the current norms of criminal legislation need to be modernized, supplemented with appropriate 

qualifying signs on responsibility for crimes committed with the use of information and telecommunications 

networks, including the Internet. 

In addition, it is necessary to develop appropriate preventive measures aimed at minimizing the consequences of 

exposure to potentially unacceptable content on adolescents and young people, including, but not limited to, 

effective monitoring of social networks; holding meetings of young people with law enforcement officers of 

different levels and departments; developing educational programs focused on preventive methods of working with 

children. 
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О некоторых проблемах государственного обвинения в суде 

по делам о преступлениях террористической направленности 

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению особенности подготовки и осуществления государ-

ственного обвинения в судебном разбирательстве по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности. Автор данной статьи на основании статистических данных полученных по линии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации выражает озабоченность в связи с тем, что сохраняется тен-

денция роста нарушений закона допускаемых следователями ведущими расследование уголовных дел, в 

том числе и по делам о преступлениях террористической направленности. В статье проделана попытка 

проведения анализа, направленного на выяснение причин увеличения количества нарушения закона со сто-

роны следователей и поиска вариантов разрешения данной проблемы. Автор предлагает надзорную про-

цессуальную деятельность прокурора на стадии предварительного расследования рассматривать, как этап 

подготовки к государственному обвинению. Заслуживает внимания внесенное автором данной статьи 

предложение о назначении государственного обвинителя наряду с надзирающим прокурором уже на этапе 

предварительного расследования. Возложение поддержания государственного обвинения на надзирающего 

прокурора, также может быть принято во внимание. Проводится сравнительно правовой анализ законода-

тельства зарубежных государств на предмет о возможности осуществления прокурором надзорной дея-

тельности в отношении судебных органов. 

Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, надзорная деятельность, следователь, расследование, госу-

дарственный обвинитель, суд 
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Подготовка и осуществление государственного 

обвинения в суде является одной из главных 

направлений прокурорской деятельности от каче-

ства выполнения которого зависит эффективность 

уголовного преследования в судах, а также укреп-

ление законности. Не случайно Генеральный про-

курор Российской Федерации в своем приказе № 

376 от 30 июня 2021 г. нацеливает государствен-

ных обвинителей на то, что участие прокурора в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства 

считать одной из важнейших функций прокурату-

ры, назначать их заблаговременно, на практике 

нередки случаи назначения государственного об-

винителя в день проведения судебного рассмотре-

ния, с учетом сложности уголовных дел о пре-

ступлениях террористической направленности 

предлагается руководителям прокуратур самим 

систематически поддерживать государственное 

обвинение в суде, тем самым сохранить навыки 

поддержания обвинения. 

Конституционно-правовые положения, уста-

навливающие осуществление уголовного судо-

производства на основе состязательности и равно-

правия сторон привели к реформированию многих 

институтов уголовного процесса. Кардинальные 

изменения процессуального положения суда по 

УПК РФ избавили данный органа государственной 

власти от обвинительного уклона, одновременно 

всю тяжесть обвинения от имени государства за-

конодатель переложил на органы прокуратуры в 

лице его представителя в суде наделяя статусом 

государственного обвинителя [2, с. 3]. 

В судебном разбирательстве по делам о пре-

ступлениях террористической направленности 

государственное обвинение осуществляется про-

курором, эффективная обвинительная деятель-

ность которого зависит от его профессионализма и 

компетентности. 

Подготовка к государственному обвинению 

начинается со стадии предварительного расследо-

вания. Прокурор осуществляющий надзорную де-

ятельность с момента получения копии постанов-

ления от следователя о возбуждении уголовного 

дела по делу о преступлении террористической 

направленности, например, о совершении терро-

ристического акта (ст. 205 УК РФ) в первую оче-

редь должен определить законность квалификации 

деяния. Для этого необходимо руководствоваться 

правовыми положениями Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации №1 от 9 февраля 

2012 г., который в п. 11 установил, воздействия на 

принятие органами власти решений в интересах 

террористов являются обязательным признаком 

террористического акта (статья 205 УК РФ), со-

вершение взрыва, поджога и иных подобных про-

тивоправных деяний не преследующие цели воз-

действия на принятие ими решений, необходимо 

квалифицировать иными статьями УК РФ [9]. 
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В судах общей юрисдикции с участием госу-

дарственных обвинителей рассматриваются доста-

точно большое количество дел о преступлениях 

террористической направленности. Так, в 2022 г. 

по статьям 205, 205.1-205.6, 206 УК РФ государ-

ственным обвинителям удалось добиться вынесе-

ния судами обвинительного приговора по - 672 

уголовным делам в отношении – 736 лиц. Для 

сравнения в 2021 г. соответственно по - 543 уго-

ловным делам в отношении – 603 лиц [7]. 

Так, материалы судебного разбирательства 

свидетельствуют, государственный обвинитель 19 

октября 2021 г в судебный заседании Центрально-

го окружного военного суда о на основе собран-

ных в уголовном деле доказательств, свидетель-

ских показаний получивших подтверждение непо-

средственно в судебном заседании и представлен-

ных суду экспертиз смог доказать виновность гр. 

Рыжова Сергея Евгеньевича в совершении пре-

ступления предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, 

добиться вынесения судом обвинительного приго-

вора и наказания в виде лишения свобода на срок 

6 лет в исправительной колонии строгого режима 

[4]. 

Отношение ученых к процессуальному поло-

жению прокурора, в судебных стадиях уголовного 

процесса, неоднозначное, является предметом 

дискуссий. Одни считают, что прокурор в судеб-

ной деятельности осуществляет надзорную дея-

тельность [8, с. 11-12], по мнению других такая 

позиция является ошибочной [10, с. 223], отметим, 

что законодательство Республики Беларусь допус-

кает надзорную деятельность прокурора за закон-

ностью судебных решений по уголовным делам [1, 

с. 20-21]. При всем уважении к такому решению 

законодателя Республики Беларусь, на наш взгляд, 

суд однозначно должен быть независимым, осу-

ществление прокурором надзорной деятельности 

за законностью судебных решений по уголовным 

делам поставило бы прокуроров выше суда, при-

водило бы к процессуальному положению подчи-

нённости суда в отношении надзорного органа, 

что в российских реалиях совершенно недопусти-

мо. 

Более того, Конституция РФ в ч. 3 ст. 123 в су-

дебном разбирательстве устанавливает равенство 

стороны обвинения, которую представляет проку-

рор в статусе государственного обвинителя и сто-

роны защиты. В случае выявления нарушений за-

кона со стороны председательствующего в суде 

правом на возражение наделены не только проку-

рор, но и все участники судебного разбиратель-

ства. 

Изучение материалов судебной, следственной и 

прокурорской деятельности свидетельствуют о 

том, что сохраняется тенденция роста совершения 

нарушений закона следователями в стадии пред-

варительного расследования, так прокуроры в 

2022 г. выявили более 5 млн. нарушений закона 

[6]. 

Безусловно, не все нарушения закона, допу-

щенные следователями, выявляются прокурорами 

в предварительном расследовании, определённая 

часть таких нарушений становятся известными в 

стадии судебного разбирательства. Отметим, что 

не случайно законодатель ФЗ N 321 от 30.12.2008 

[11] изменил подсудность уголовных дел о пре-

ступлениях террористической направленности с 

участием присяжных заседателей на подсудность 

военных судов. Одной из причин, побудивших 

законодателя принятия подобного шага, стало, 

озвучивание стороной защиты в ходе судебного 

разбирательства о фактах нарушений закона, до-

пущенных следователями в процессе предвари-

тельного расследования, которые приводили к 

формированию у присяжных заседателях мнения о 

сомнительности доказательств виновности подсу-

димого и вынесению ими вердикта «невиновен». 

В.А. Лазарева совершенно справедливо отме-

чает, в последние годы государственные обвини-

тели демонстрируют слабое знание материалов 

дела, проявляют не уверенность в себе, процессу-

альной пассивности в судебном разбирательстве, 

ограничиваются лишь формулировками обвини-

тельного заключения, подготовленного следовате-

лем [5]. 

В создавшейся ситуации процессуалисты нача-

ли искать варианты совершенствования государ-

ственного обвинения в суде. Рядом ученых выска-

зано предложение, о внедрении в практику специ-

ализации государственных обвинителей, возло-

жить функцию государственного обвинения на 

надзирающего прокурора, другие предлагают 

назначить будущего государственного обвинителя 

на этапе предварительного расследования, были 

высказывания, государственное обвинение возло-

жить на следователя, который вел расследование 

уголовного дела, за прокурором оставить надзор-

ную функцию за расследованием уголовного дела 

[3, с. 21-22]. 

Таким образом, можем делать вывод о том, что, 

если государственный обвинитель осознал значи-

мость тщательного изучения материалов дела, 

уверен в достаточности и относимости, законно-

сти и достоверности доказательств, выбрал пра-

вильный вариант тактики поддержания государ-

ственного обвинения, ярко выступил обвинитель-

ной речью в прениях сторон возможно достиже-

ние эффективности государственного обвинения в 

суде. 
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On some problems of the state prosecution in the court on cases of terrorist crimes 

 

Abstract: this article is devoted to the consideration of the specifics of the preparation and implementation of 

public prosecution in criminal proceedings on terrorist crimes. The author of this article, based on statistical data 

obtained through the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, expresses concern that there is a con-

tinuing trend of increasing violations of the law committed by investigators investigating criminal cases, including 

cases of terrorist crimes. The article attempts to conduct an analysis aimed at clarifying the reasons for the increase 

in the number of violations of the law by investigators and searching for solutions to this problem. The author sug-

gests that the supervisory procedural activity of the prosecutor at the stage of preliminary investigation should be 

considered as a stage of preparation for state prosecution. The proposal made by the author of this article to appoint 

a public prosecutor along with a supervising prosecutor already at the stage of preliminary investigation deserves 

attention. The assignment of the maintenance of public prosecution to the supervising prosecutor may also be taken 

into account. A comparative legal analysis of the legislation of foreign states is carried out on the subject of the 

possibility of the prosecutor exercising supervisory activities in relation to judicial bodies. 
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Обычное право осетин глазами М.М. Ковалевского 

 

Аннотация: личность Максима Максимовича Ковалевского на сегодня среди ученых, исследовавших 

дореволюционный Кавказ, пожалуй, самая значительная и колоритная. Он одним из первых ознакомил 

научный мир с обычным правом, общественным бытом и укладом жизни горских народов. 

Фундаментально и обстоятельно, на большом количестве архивных документов, труды ученого раскры-

вают принципы, лежащие в основе обычая и закона на Кавказе, связей обычного права и общественного 

быта и мн.др. 

Впечатляет и то, что работы по обычному праву основываются на значительном авторском полевом ма-

териале, а также на данных истории, этнографии, социологии и фольклора горцев, в  частности осетин. 

Ознакомление с исследованиями М.М. Ковалевского настолько полезно и интересно, что осмелился 

представить уже первую статью к печати с целью дать  представление о части теоретических проблем 

обычного права осетин, поднятых выдающимся ученым. Практическая значимость публикации в том, что-

бы привлечь внимание выпускника-юриста к многогранному научному наследию М.М. Ковалевского, счи-

тавшего, что ‘без филологических исследований, вполне определивших народность осетин и выяснивших 

отдельные стороны их религиозного быта, а также их исторической судьбы, невозможно было бы никакое 

научное описание осетинского обычного права‘. Понимать это надо как совет работать с опорой на исто-

рию, этнографию, социологию и нормы закона. 

Ключевые слова: обычное право осетин, юридические институты горцев, Ковалевский М.М., обще-

ственный строй, уклад жизни; народная обрядность, религиозные представления 

 

Для цитирования: Дзугаев Б.А. Обычное право осетин глазами М.М. Ковалевского // Современный 

ученый. 2023. № 4. С. 306 – 310. 

 

М.М. Ковалевскому, как и В.Ф. Миллеру, осе-

тины обязаны обстоятельным исследованием ма-

териальной и духовной культуры, причем кавказо-

вед М. Ковалевский изучал её, преследуя цель – 

определить ‘древность юридических институтов’ 

горцев-осетин. Нас заинтересовали слова М.М. 

Ковалевского о том, что правовые науки нераз-

рывно связаны с историей, этнографией, фолькло-

ром, языком и социологией. Заметим, связь эта 

наиболее отчетливо проявляется в таких работах 

ученого, как «Некоторые архаические черты се-

мейного и наследственного права осетин» [1], «Об 

обычном праве  горских татар  и его отношении к 

осетинскому» [2], «О присяге как одном из дока-

зательств древнего процесса у осетин» [3], вы-

звавших наш неподдельный интерес. Поездки по 

Кавказу вызвали к жизни и двухтомную моногра-

фию М.М. Ковалевского «Современный обычай и 

древний закон» [4], явившейся одним «из самых 

крупных явлений за последний год в нашей юри-

дической литературе» [5, с.22]. Именно историко-

сравнительный метод предоставил ученому воз-

можность в означенном труде удивительно полно 

и корректно остановиться на первоисточниках, 

архивном и полевом материалах, чтобы детально 

изучить обычное право осетин, которые «доселе 

сохранили в своем быту многочисленные остатки 

уже пройденных ими стадий развития», и дать 

объяснение осетинским обычаям [4, с. VI]. 

Выявленные М. Ковалевским памятники обыч-

ного права легли в основу изучения юридических 

древностей и стали базой для изысканий обычного 

права и общественного быта осетин.   Эти работы 

несли большую нагрузку: изыскания по обычному 

праву сопровождались исследованием хозяй-

ственной деятельности, материальной и духовной 

культуры, религиозных представлений, традици-

онный свод нравственных правил осетин (æгъдау) 

и мн. др. Ученый, собирая этнографический и ар-

хивный материал, одновременно изучал памятни-

ки материальной культуры, производил археоло-

гические раскопки и пр. для установления древно-

сти юридических институтов горцев. Б.А. Калоев 

сообщает, что полевые записи М.Ковалевского 

представляют собой огромную научную ценность: 

они содержат разнообразные сведения о жизни 

горцев, написаны разборчиво и читаются с неиз-

менным интересом [6, с. 38]. 

М. Ковалевский обследовал на предмет сбора 

полевого материала сельские населенные пункты 

– Алагир, Ардон и Новохристиановское (совре-

менный город Дигора); при этом обстоятельно ис-

пользовал данные архивов сельских управлений 

(по проблемам имущественного права). Ученого 

также интересовали осетинский быт, народная об-

рядность, религиозные представления и др. К 

примеру, во время экспедиции по горным районам 

Балкарии целью ученого было не только  собрать 
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материал по обычному праву балкарцев, но и вы-

явить следы осетинского быта на означенной тер-

ритории. 

Из трудов М. М.Ковалевского исходит, что 

ученого занимал горский словесный суд, предо-

ставлявший ценные сведения по многим вопросам 

обычного права горцев, и ему уделяется особое 

внимание для получения обстоятельной характе-

ристики [4, с. 543, 544, 547]. 

Впечатляет также та основательность, с кото-

рой М. Ковалевский изучает первобытнообщин-

ные институты горцев. Это вопросы, связанные с 

большой патриархальной семьей; кровной местью; 

ученый  описывает свои наблюдения над обычным 

правом балкарцев: волнуют особенности усынов-

ления; уголовного права и судопроизводства; 

имущественные отношения, выкупом за невесту; 

левиратом, умыканием; и мн. др. 

Исследователи пишут, что общетеоретические 

проблемы, разработанные М.М. Ковалевским на 

кавказском материале, не утратили своей научной 

значимости и в настоящее время. Но при этом от-

мечают, что этому крупному ученому не удалось 

«преодолеть ошибочного представления об исто-

рическом процессе развития общества», что при-

вело к «явному преувеличению роли и значения 

первобытно-родовых отношений» к концу XIX 

века. Безусловно,  это исказило «реальную карти-

ну развития социально-экономических отношений 

у осетин и других кавказских горцев; в результате 

общественный строй их изображался более при-

митивным, чем был в действительности, затуше-

вывался тот факт, что под покровом архаических 

форм развивались в Осетии феодальные отноше-

ния» [7, с. 4сл]. Заметим, что касается это как со-

держательных статей по изучению осетин, так и 

двухтомной монографии ученого, которая в свое 

время была признана лучшим исследованием в 

юридической литературе России. Проиллюстриру-

ем. 

М.Ковалевский изучал обычное право и обще-

ственный быт осетин в историко-сравнительном 

аспекте, считая, что «изучение осетинского быта 

призвано  пролить яркий свет на правовые поряд-

ки той ветви арийской семьи, от которой дошло до 

нас наименьшее число древних источников права» 

[4, с. 19]. На основании полевых изысканий уче-

ный доказывает поразительное сходство обычного 

права балкарцев и осетин. Это – институты граж-

данского и уголовного права, процессуальные 

правила; присяга как главный вид доказательства; 

медиаторы, назначавшие присягу то ответчику, то 

истцу; наличие родственников-поручителей за до-

стоверность показаний [3, с. 109]. 

При судебных разбирательствах и осетины, и 

балкарцы прибегали к помощи доказчика – 

комдзог; айрахчи. Ученый заключает, что исклю-

чительно семейными советами решались дела 

между близкими родственниками и у осетин, и у 

балкарцев; всё наблюдаемое дает основание Б.А. 

Калоеву заявить, что судопроизводство балкарцев 

в целом «проникнуто осетинским началом», а не-

которые отличия выработались позже, под влия-

нием шариата [5, с. 67]. 

Это же сходство обнаружено было М. Ковалев-

ским и при рассмотрении  вопросов уголовного 

права: преступления, совершаемые в родственной 

среде, не влекли за собой возмездия; способ опре-

деления выкупов за отдельные виды преступных 

действий был тождествен; тяжкие увечья, как-то 

отсечение руки, ноги или выкалывание глаз, опла-

чивались вполовину дешевле, чем убийства, но 

при условии, если они не приводили потерпевшего 

к смерти [3, с. 112]. Ученый находил сходство и в 

различении видов краж: в поле или на дому,  при-

чем последний вид считался за насильственное 

вторжение в чужое жилище, что влекло за собой 

более суровое наказание. 

Необычайно интересно написана глава «Иму-

щественные отношения осетин» [4, с. 107, 108], 

тем более что определение форм движимой и не-

движимой собственности семейной общины дано 

на основе личных наблюдений автора. 

Движимую собственность составляли у осетин 

«продукты сельского хозяйства, рабочий скот, 

лошади, кухонная утварь, медные котлы для варки 

пищи, надочажная цепь и др.; предметы роскоши, 

преподнесенные семье ценные подарки (серебря-

ные или позолоченные вазы, серебряные монеты и 

др.). 

Это также  часть хозяйственных построек: сы-

роварни, мельницы, амбары, конюшни, загоны для 

скота, канавы для орошения полей, пасеки, от-

дельные составные части усадьбы и пр.; хадзар 

(общая столовая-кухня) и кунацкая». Но, замечает 

ученый, пахотные земли, сенокосные угодья и 

лесные участки являлись недвижимой собствен-

ностью семейной общины [4, с. 107, 108]. Вместе с 

этим он  чётко различал два вида имущества в осе-

тинском праве: 1) фыдыбын (букв. отцовское 

наследство) – то, что досталось по наследству; 2) 

хæзна (букв. богатство) – приобретенное ‘частной 

предприимчивостью’ [4, с. 107, 108]. 

По мнению исследователей, величайшая заслу-

га М.М. Ковалевского – в обосновании возникно-

вения частной собственности. Ничто, считал уче-

ный, «не препятствовало возникновению с древ-

нейших времен первых зачатков частной соб-

ственности сначала на одну движимость, ранее 

всего, на оружие и одежду, позднее и на недвижи-

мость, приобретённую  путем применения личного 

труда в форме заимки  или первоначального об-
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ращения земли под обработку. Эти различные 

стороны древнейшего права собственности могут 

быть отмечены и в современном быту осетин» [4, 

с. 105]. Наблюдения за обычным правом осетин и 

сравнение с обычным правом других индоевро-

пейских народов подвело к мысли, что частное 

право впервые возникло в движимой собственно-

сти семейной общины. Например, переход оружия 

и одежды. 

Дальнейшее изучение проблемы выявило, что 

членами общины присваивались также результаты 

собственного труда. Например, деньги, получен-

ные членами семьи за пряжу. 

Изменения коснулись и недвижимой собствен-

ности осетин: появилась собственность на землю. 

По мнению автора книги, хотя «земля и право 

пользования ею носит ещё отпечаток своего пер-

воначального родового характера … на некоторые 

её участки доселе предъявляют притязания все 

дворы одного и того же рода. Но это далеко не 

единственное указание на то, что субъектом права 

собственности на неё на первых порах является 

целый род, и что отдельным дворам принадлежало 

лишь право временного пользования ею» [4, с. 

107, 112, 137]. В пользу этого служил ещё и довод 

о переходе земли вымерших семей в собствен-

ность членов их рода, а также обычаи и обряды, 

свидетельствовавшие о совместном некогда про-

изводстве сельскохозяйственного труда. Но, заме-

тим, М.М. Ковалевский, к сожалению, никак не 

рассматривал феодальную земельную собствен-

ность, а в основном лишь подворное частное зем-

лепользование, которое возникло из родовой соб-

ственности. 

И ещё. Проблемы, относящиеся к договорному 

праву осетин, заметим, не получили в монографии 

должного освещения. Этому есть объяснение. Во-

первых, отсутствие личной собственности в се-

мейной общине; во-вторых, недостаточное изуче-

ние договорного права осетин. Сам М. Ковалев-

ский писал, что внимательное наблюдение за по-

явлением договорного права в состоянии дать 

многое «для проверки тех положений, на которых 

построена современная история договора» [4, с. 

145]. Автор обстоятельно характеризует договор-

ные права семейной общины с подтверждением 

прав и обязанностей старейшины,  который  не 

мог заключить договор на продажу или покупку 

имущества без согласия совершеннолетних членов 

семейной общины – мужчин; если на семейное 

имущество претендовало несколько человек, и 

среди них был родственник, то предпочтением 

однозначно пользовался он; можно было продать 

корову, лошадь, быка, всё движимое имущество, 

но никак не котел (аг), в котором готовили пищу, 

не надочажную цепь (рæхыс), к которой был под-

вешен этот котёл [4, с. 146-150]. На наш взгляд, 

приведенная нами цитата свидетельствует о разви-

том общинном суде и значении норм обычного 

права в налаживании правопорядка в обществен-

ном быту осетин. 

Впервые М.М. Ковалевский выявил, что пере-

численные институты были в основном свой-

ственны также ряду других народов Кавказа; об-

наружил много общего с укладом жизни индои-

ранцев, других индоевропейцев. Ср.: «…никто, 

кроме старейшины, не вправе заключить договор 

или, верней сказать, что ни один договор, как лич-

ный, так и имущественный, не может быть совер-

шен помимо его ведома и согласия. Формальное 

признание такому началу дают индусские своды» 

[4, с. 153-154]. 

Заслуживает внимания рассмотрение М.М. Ко-

валевским процесса появления в имущественных 

правах индивидуальной собственности (это – пря-

жа, не идущая на удовлетворение потребностей 

семьи; военная добыча; наемная и арендная платы; 

заработок члена семейства и пр.), что со временем 

приведет семейную общину к распаду [4, с. 155]. 

Это наблюдение в 80-е годы XIX века на Кавказе 

подвело ученого к следующему выводу: «Увели-

чившееся за последнее время число разделов при-

чина тому, что собственность, как недвижимая, 

так и движимая, все чаще и чаще поступает в Осе-

тии в обмен» [4, с. 156-157]. 

Отныне выделившийся из семейной общины 

горец – безраздельный хозяин своей части с пра-

вом заключать всевозможные договоры и брать на 

себя всяческие обязательства. 

Заметим, что со временем договорное право 

осетин под воздействием русского законодатель-

ства совершенствуется в плане форм договоров. К 

примеру, начнут признавать при продаже соб-

ственности рукобитье (Хуыцауы къух ‘Божья ру-

ка’) в присутствии свидетелей, приобретающих 

«возможность заявить о нем, в случае надобности, 

и суду». Ранее у осетин наблюдалось только упо-

требление деревянных дощечек с бирками, «на 

которых каждая новая статья договора обознача-

лась особым надрезом» из-за отсутствия письмен-

ности [4, с. 175-177]. 

Любопытно было узнать, что в дореволюцион-

ной Осетии не имели права заключать договоры 

рабы, «приравнивавшиеся обычаем к вещам», а 

также женщины, лишь вдова имела право распо-

рядиться своим выделом лично. Но и то, пишет 

ученый, эти договоры заключались вдовой с раз-

решения старшего брата усопшего, ставшего гла-

вой патронимии, или же того из её сыновей, с ко-

торым она селилась после раздела [4, с. 175-177]. 

При этом, если при заключении оказывались 

скрытыми некоторые изъяны, то договор растор-
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гали. В качестве примера М.М. Ковалевский при-

водит горский древний обычай барантование, со-

гласно которому у лиц, не уплативших долга, 

насильственно отбирали имущество (крупный ро-

гатый скот, лошадей, деньги, и др.), что вело к 

кровавым стычкам между семейной общиной и 

обществами, способствовало уходу населения в 

другие места проживания. «Практикуемое здесь 

барантование осуществляется при подмоге род-

ственников, односельчан, т.е. носит ещё все при-

знаки родового самоуправства» [4, с. 183-186]. 

Впервые М.М. Ковалевский разъясняет такие 

институты юридического права у горцев-осетин, 

как задаток, залог, которые появляются под влия-

нием русских относительно недавно: осетины ещё 

не были знакомы с денежными знаками. Что же 

касается заёма-ссуды, то этот древнейший инсти-

тут у осетин обладал своими особенностями: ссу-

жали предметы. Отсюда взявший долг обязан 

былвернуть кредитору взятый им предмет. При-

чем при невыполнении данного требования лицо, 

получившее ссуду, уплачивал двойную цену 

предмета, взятого им в ссуду. Допускался и бес-

срочный заём [4, с. 183-186]. 

Ученый неоднократно подкрепляет написанное 

своими наблюдениями, в частности свидетель-

ствует о том, что в Осетии по настоящее время 

ссужают не деньгами, а предметами: «Взявший 

корову в ссуду обязан вернуть её в конце года 

вместе с телёнком, а в конце двух лет вместе с ко-

ровой, так как двухгодовалая телушка способна 

уже сделаться коровой», и далее следует вывод: 

«Чем ссуда является в Осетии по отношению к 

движимости, тем наём для недвижимости» [4, с. 

211-215]. 

В обычном праве осетин был, по замечанию 

М.М.Ковалевского, ещё один древний вид догово-

ра – поручительство (осет. фидардзинад < фидар 

‘поручитель’). Это самый ранний вид договора, 

который существовал между лицами одной крови» 

как один из видов обеспечения кредитора [4, с. 

230-231]. 

Тонкие наблюдения ученого при описании су-

допроизводства осетин в условиях патриархально-

родового строя, при отсутствии государственно-

сти, правовой системы, глубокое знание психоло-

гии горца сквозит в приведенном ниже отрывке: 

«Свидетели совершаемых частным лицом сделок, 

они вместе с тем являлись живым ручательством 

тому, что договор, им заключенный, будет испол-

нен во всей его силе. Принеся клятвенное заявле-

ние в том, что их родственники заслуживают пол-

ного доверия, они вместе с тем как бы сами вхо-

дили с противной стороною в договор, сущность 

которого сводилась к тому, что, при невыполне-

нии ею принятого на себя обязательства,  послед-

нее во всей его силе переходит на них самих» [4, с. 

226-227]. М.М.Ковалевский сопоставляет осетин-

ский институт поручительства с ирландским 

“Giall”, или поручитель, а также с германскими 

источниками древнего права, в которых поручи-

тель тот же  заложник [4, с. 227-228]. Со временем 

поручительство – осетинский фидар – под влияни-

ем русского суда превратилось в добавочную ста-

тью «ко всякого рода соглашениям». 

Пожалуй, не может оставить равнодушным ни-

кого прекрасное знание выдающимся ученым 

Нартиады осетин. Подтверждением может слу-

жить ряд ссылок М.М.Ковалевского на сюжеты 

нартовских сказаний. Наше внимание привлекла 

любопытная параллель к охотничьему обычаю 

«деление туши убитого зверя (животного) поров-

ну между охотниками», которая ученым прочи-

тывается как отголосок сохранившегося древней-

шего обычая из Нартовского эпоса осетин – «раз-

дел военной добычи между участниками балца 

(похода-набега)». Удивительно подробно переда-

ет, как складывалась доля старшего, из чего со-

ставлялась доля младшего [4, с. 224-225]. 

Рассмотренные проблемы далеко не исчерпы-

вают содержания труда  «Современный обычай и 

древний закон. Обычное право осетин в историко-

сравнительном освещении» М.М. Ковалевского. 

Архивные источники, литературный материал, 

личные наблюдения, данные договоров при пахо-

те, содержании скота и найме пастухов и мн. др. 

поспособствовало учёному в исследование вопро-

сов обычного права и правовых норм жизни осе-

тин. 

Ученому удалось аргументировано и доходчи-

во, с опорой на историко-этнографический и соб-

ственный полевой материал, донести особенности 

древних юридических институтов осетин, сопо-

ставляя их с институтами права ряда народов. Но, 

на наш взгляд, не менее важно проследить у М.М. 

Ковалевского, как осетинские адаты, традиции 

(æгъдæуттæ) трансформировались в юридические 

нормы патриархально-феодального общества. Но 

это предмет следующей статьи. 
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Ossetian customary law through the eyes of M.M. Kovalevsky 

 

Abstract: the personality of Maxim Maksimovich Kovalevsky today among the scientists who studied the pre-

revolutionary Caucasus is perhaps the most significant and colorful. He was one of the first to familiarize the scien-

tific world with customary law, social life and the way of life of the mountain peoples. 

Fundamentally and thoroughly, based on a large number of archival documents, the works of the scientist reveal 

the principles underlying custom and law in the Caucasus, the links between customary law and public life, and 

many others. 

It is also impressive that works on customary law are based on significant authorial field material, as well as on 

data from the history, ethnography, sociology and folklore of the highlanders, in particular the Ossetians. 

Acquaintance with the research of M.M. Kovalevsky is so useful and interesting that he dared to submit the first 

article for publication in order to give an idea of some of the theoretical problems of Ossetian customary law raised 

by an outstanding scientist. The practical significance of the publication is to draw the attention of a law graduate to 

the multifaceted scientific heritage of M.M. Kovalevsky, who believed that ‘without philological research, which 

completely determined the Ossetian people and clarified certain aspects of their religious life, as well as their his-

torical fate, no scientific description of Ossetian customary law would be possible’. This should be understood as 

advice to work based on history, ethnography, sociology and the norms of the law. 

Keywords: ossetian customary law, legal institutions of the highlanders, Kovalevsky M.M., social system, way 

of life, folk rituals, religious performances 
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Характеристика мер конституционно-правовой защиты 

детей, находящихся в социально опасном положении 

 

Аннотация: данная работа посвящена анализу механизмов конституционной защиты одной из наиболее 

уязвимых категорий несовершеннолетних, а именно находящихся в социально опасном положении. В ра-

боте неоднократно будет предпринята попытка раскрыть данное определение с позиции законодательства и 

мнения специалистов. Проведение углублённого исследования было невозможно без обращения к отрасле-

вому Законодательству, поскольку именно оно конкретизирует те базовые нормы, которые обозначены в 

Конституции России. Основной целью работы являлось обобщение и попытка систематизации конституци-

онных норм, касающихся обеспечения прав и законных интересов детей «группы риска». С учётом наме-

ченной цели перед автором были поставлены следующие задачи: рассмотреть нормы российской Консти-

туции, которые касаются прав и свобод несовершеннолетних; дать общую характеристику понятия «ребён-

ка, находящегося в социально опасном положении»; связать конституционные нормы с отраслевыми поло-

жениями и выявить основные инструменты защиты прав детей, которые пребывают в условиях, опасных 

для их жизни и нормального развития; на основании полученных данных сделать обоснованные умозаклю-

чения. Статья может быть полезна для дальнейшего изучения данной проблематики магистрами и аспиран-

тами с учётом направленностей: «Конституционное право», «Ювенальное право», «Криминология» и др. 

Также данная работа может быть использована при чтении лекций в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: права, дети, защита, социально опасное положение, безнадзорность, меры, семья, 

субъекты профилактики, самозащита, юрисдикционные органы 
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За последние 10 лет в России уровень преступ-

ности среди несовершеннолетних неуклонно сни-

жается, уступая место более опасным и в то же 

время латентным формам девиации: различным 

правонарушениям и другим моделям асоциально-

го поведения. Между тем, по имеющимся данным, 

в России достаточно высокий уровень нарушения 

прав ребёнка [8]. Об этом также неоднократно за-

являла детский омбудсмен при президенте России. 

В основном, нарушения прав несовершеннолетних 

связаны с применением насилия (в том числе сек-

суального) в отношении них со стороны взрослых. 

В подтверждение данного тезиса обратим свой 

взор на анализ ситуации с реализацией прав ре-

бёнка в России, подготовленный международной 

неправительственной организацией «Humanium». 

По имеющимся у агентства данным, по - прежне-

му в стране не до конца урегулированы механиз-

мы реализации прав детей – инвалидов; не созда-

ны инструменты эффективной защиты прав несо-

вершеннолетних от дискриминации, достойной 

окружающей среды, свободы выражения мнения. 

Особо подчёркивает правозащитная организация 

проблему домашнего насилия в Российской Феде-

рации [9]. 

Подобные проблемы действительно остаются 

на повестке дня современного российского обще-

ства и чаще всего их можно наблюдать в семьях 

так называемой «группы риска», хотя данный тер-

мин нельзя использовать только применительно к 

социальной ячейке – семье. Например, в совре-

менной литературе часто используют и такую ка-

тегорию как «несовершеннолетние группы риска». 

Ещё одно название, которое часто фигурирует в 

нормативно – правовой базе и доктринальных тво-

рениях, – это дети, находящиеся в социально 

опасном положении [7, с. 49]. На последнем поня-

тии стоит остановиться более подробно, так как 

оно встречается чаше других. 

Согласно Федеральному Закону №120 «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее в 

тексте - ФЗ № 120) несовершеннолетний, находя-

щийся в социально опасном положении – это ли-

цо, которое вследствие безнадзорности или бес-

призорности находится в обстановке, представля-

ющей опасность для его жизни или здоровья либо 

не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия [2, ст. 1]. 

Соответственно, если брать в расчёт законода-

тельное определение «социально опасного поло-

жения», то оно имеет ряд характерных черт: а) 

обязательное наличие у лица в возрасте до 18 лет 

статуса безнадзорного или беспризорного; б) либо 

факт существования некой обстановки, могущей 

нарушить права ребенка; в) либо возможное со-
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вершение несовершеннолетним асоциальных по-

ступков. 

Вполне примечательным будет дополнить вы-

шеобозначенные положения данными из исследо-

вания Б.С. Воронина, которые ориентированы на 

изучение возможных причин социально опасного 

положения детей и подростков. Согласно им, к 

детям, находящимся в социально опасном поло-

жении относятся: дети из неблагополучных, кон-

фликтных, асоциальных семей, которые объеди-

нены общими проблемами: материально – бытовое 

неблагополучие, тунеядство, конфликт поколений 

(61 % от всех случаев). В подобных семьях, пишет 

автор, происходит эмоциональное отторжение де-

тей, их неприятие [4, с. 164]. 

Как верно подмечает Грибанов Е.В., последняя 

редакция в указанное выше определение вноси-

лась в ФЗ №120 ещё в 2003 году [5]. Безусловно, 

время меняется и становится необходимым вно-

сить некоторые коррективы в нормативно-

правовую базу, чтобы отвечать запросам обще-

ственной жизни. Не до конца ясно, почему только 

в условиях беспризорности и безнадзорности ре-

бёнок может находиться в социально опасном по-

ложении? 

Коротко стоит напомнить, что безнадзорность - 

это социальное состояние ребёнка, при котором 

контроль за его поведением отсутствует вслед-

ствие неудовлетворительной работы его родите-

лей (законных представителей) или иных учре-

ждений, которые должны за ним следить; беспри-

зорность – то же самое, что и безнадзорность, 

только при этом у несовершеннолетнего нет по-

стоянного места жительства и (или) иного места 

пребывания. 

В настоящее время мы видим, что не все непо-

ловозрелые лица, ведущие асоциальный образ 

жизни, растут в неблагополучных семьях. Их асо-

циальность - не плод неумелого воспитания роди-

телями, а результат другой стороны микросреды, 

то есть ближнего окружения. Подобно спорам 

грибков, аморальный образ поведения легко про-

никает в умы молодого поколения. Исходит он от 

тех, кто уже в силу жизненных обстоятельств был 

связан с криминалом, употреблением наркотиков, 

доступом к запрещённой информации в сети «Ин-

тернет» и т.п. Однако, данный вопрос остаётся 

дискуссионным в кругу криминологов. 

Тем не менее, акцент на безнадзорности или 

беспризорности при определении статуса «нахо-

дящийся в социально опасном положении» явля-

ется не совсем актуальным. Стоит отметить, что 

по свежим сводкам государственных органов, в 

России вообще не осталось беспризорных детей. 

Поэтому, в основном, речь идёт о безнадзорности. 

С точки зрения законодателей, надзор за ребён-

ком со стороны уполномоченных на это лиц дол-

жен быть всеобъемлющим, включать контроль за 

перемещением, посещением интернет-

пространства, общением со сверстниками и мно-

гое другое. Грань с репрессивными методами 

очень и очень тонка, что иногда приводит к «пере-

гибанию палки» законными представителями. Ча-

ще всего это выражается в физическом и психиче-

ском насилии. Нередки случаи дистрикций в виде 

ограничений экономического характера (невыдача 

карманных расходов, запрещение определенных 

покупок и т. д.). Поэтому, социальная опасность 

может возникнуть у ребёнка в многочисленных 

ситуациях, которые могут и не подпадать под дис-

позиции законодательства. 

В этой связи, вполне корректным будет внести 

редакцию в содержание термина «несовершенно-

летний, находящийся в социально опасном поло-

жении» и изложить её в таком виде: это несовер-

шеннолетний в возрасте от 0 до 17 лет вне зависи-

мости от пола, которому в силу объективно сло-

жившейся ситуации угрожает та или иная опас-

ность (физическая, психологическая и иная) и 

(или) который совершает асоциальные поступки, в 

том числе правонарушения, преступления и дру-

гие аморальные поступки; несовершеннолетний в 

трудной жизненной ситуации, предусмотренной 

Законодательством. Под Законодательством в 

данном случае имеется ввиду ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (далее в 

тексте – закон о гарантиях прав ребёнка) – важ-

нейший документ в области защиты прав мало-

летних в стране, базирующийся на закреплённых в 

Конституции, международных договорах и иных 

законодательных актах положениях. 

Данный закон не содержит такого понятия как 

«дети, находящиеся в социально опасном положе-

нии», а использует тезис «дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации» [3, ст. 1]. К ним 

закон относит достаточно широкий перечень 

несовершеннолетних, у которых в жизни произо-

шли непоправимые изменения, проживающих в 

непростых условиях, имеющих особенности раз-

вития и мн. др. 

Главный вопрос заключается в возможности 

двух названных выше понятий коррелировать или 

компарировать. Видится, что два этих термина не 

стоит пытаться сравнивать – это будет необосно-

ванно с точки зрения логики. Более приемлемым 

будет в данном случае определить, что наиболее 

широким по смыслу считается определение «де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции», а не «несовершеннолетних, находящихся в 
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социально опасном положении», поскольку второе 

понятие является лишь составной частью первого, 

оно более узконаправленно. 

Интересную позицию по данному вопросу за-

няла Н.А. Никитина: трудную жизненную ситуа-

цию с социально опасным положением делает 

сходным тот факт, что обе ситуации затрудняют 

жизнедеятельность индивида и он не может спра-

виться с ними самостоятельно. Однако отличие 

заключается в том, что в трудной жизненной ситу-

ации «плохо лишь самому индивиду, а в случае 

нахождения в социально опасном положении, 

кроме того, существует угроза для общества, а 

значит, несовершеннолетний становится не только 

объектом охраны, но и источником опасности [7, 

с. 52]. 

Между тем, закон о гарантиях прав ребёнка ин-

тересен в части описания протекционистских мер 

в отношении прав несовершеннолетних в России. 

Важными аспектами в сфере защиты прав несо-

вершеннолетних являются приоритет благополу-

чия детей, обеспечение их интересов в ходе лю-

бых действий, учет особенностей возраста и соци-

ального положения [3, п. 4 ст. 15]. Во многом та-

кое положение дел напрямую связано с конститу-

ционными основами защиты прав неполовозрелых 

в стране. 

Стоит начать с того, что Конституция России, 

безусловно, защищает права несовершеннолетних. 

И если раньше специалисты делали акцент на ста-

тье 38 Конституции, которая содержит положение 

о государственной защите семьи, материнства и 

детства, то теперь речь всё чаше идёт о недавно 

появившейся норме под номером 67.1 Конститу-

ции, провозглашающей политику в отношении 

детей наиважнейшим приоритетом государства 

[1]. 

Приоритетность политики означает, что все ор-

ганы власти в той или иной степени должны быть 

ориентированы на создание необходимых для су-

ществования, развития и, что не менее значимо, 

защиты прав детей. Сюда же мы относим органи-

зацию такой социальной среды, которая бы удо-

влетворяла потребностям современных детей: до-

ступность образования и досуговых учреждений; 

поощрение волонтёрства; материальная поддерж-

ка детей; создание рабочих мест; обеспечение без-

опасности внутри населённых пунктов; развитие 

института семьи (в рамках воспитания детей); 

экологическая безопасность и развитое здраво-

охранение и др. 

Но в большей степени при упоминании вопроса 

защиты прав несовершеннолетних в социально – 

опасном положении будут задействованы статьи 

45 и 46 Конституции России. Статья 45, с одной 

стороны, определяет общее положение о гарантии 

защиты прав и свобод человека и гражданина со 

стороны государственных органов, с другой – 

возможность отстаивать свои интересы любыми 

незапрещенными методами, что оставляет «про-

стор для творчества» потерпевшему от правона-

рушения. Часть 3 статьи 46 Конституции даёт 

возможность человеку при исчерпании средств 

защиты своего права на национальном уровне об-

ратиться в международные органы за защитой (с 

поправкой на то, что их решения будут иметь 

юридическую силу для страны). 

Как известно, существует как минимум два ос-

новных способа защиты прав человека в России: а) 

обращение в юрисдикционные инстанции; б) са-

мостоятельная защита (самозащита) права. К пер-

вому способу мы относим устное или письменное 

заявление о нарушенных правах в различные 

национальные и международные организации, 

многообразие которых достаточно велико: суды, 

прокуратура, иные правоохранительные органы, 

общественные организации, международные 

учреждения и т. п. Ко второму способу стоит при-

числять такие механизмы, которые не связаны с 

обращением человека в полномочные организа-

ции, а направлены исключительно на самостоя-

тельное отстаивание человеком своих интересов: 

требование к нарушителю прекратить совершать 

противоправное деяние; подача информации в 

средства массовой информации; обращение к 

юристу / медиатору; самооборона и др. 

Что касается несовершеннолетних, то у них пе-

речень способов защиты прав пополняется так 

называемым «опосредованным протекциониз-

мом». Он означает возможность заявить о нару-

шенных правах не самостоятельно, а через компе-

тентные органы. При этом, согласие ребёнка или 

его законных представителей в некоторых жиз-

ненных ситуациях вовсе не требуется. Законода-

тельная база построена таким образом, чтобы учи-

тывать интересы детей и в случае необходимости 

напрямую связываться с более авторитетными ин-

станциями. Такое положение можно встретить, 

например, в ФЗ №120, который обязывает субъек-

ты профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних незамедлительно 

сообщать в те или иные структуры информацию о 

ситуации с детьми, которая стала им известна в 

ходе работы [2, п. 2 ст. 9]. 

Л.Н. Дегтярёва в подтверждение вышесказан-

ного отмечает, что в силу наличия у несовершен-

нолетнего определённых возрастных особенно-

стей, он не в состоянии самостоятельно защитить 

свои права также эффективно, как взрослый, что 

является главной причиной создания и действия в 

России специальных правовых средств по защите 

ребёнка [6, с. 30]. Предполагается, что специаль-
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ные правовые средства по защите ребёнка связаны 

с возможностью различных органов (например, 

органы опеки и попечительства, прокуратура, ко-

миссии по делам несовершеннолетних и др.) обра-

титься от имени несовершеннолетнего в специ-

альные инстанции за защитой его прав. 

Безусловно, ребёнок может самостоятельно по-

дать жалобу по поводу нарушенных свобод, но 

сделать он это сможет в некоторых ситуациях 

только по достижении определенного возраста. К 

примеру, подать иск в суд по поводу нарушенных 

прав со стороны законных представителей непо-

ловозрелый способен лишь с 14 – летнего возраста 

(см. ст. 56 Семейного Кодекса). Поэтому, без-

условно, положение о возможности подавать ис-

ковые и иные заявления вместо ребёнка, чьи сво-

боды были нарушены, представляется очень акту-

альным. Несмотря на то, что несовершеннолетний 

может самостоятельно отстаивать свои привиле-

гии, на практике мы этого почти не наблюдаем. 

Чаще всего это делают законные представители 

или иные субъекты защиты детей. К сожалению, у 

этих субъектов до сих пор есть сложность в полу-

чении ценной информации, но эта проблема 

вполне решаема, например, за счёт служб «теле-

фона доверия», различного рода анонимных чатов 

социальной и психологической помощи. 

Необходимо отметить, что в России очень 

недооценён институт детского омбудсмена. Упол-

номоченный по правам ребёнка – это человек до-

статочно универсальный, имеющий все необходи-

мые полномочия в рамках защиты прав несовер-

шеннолетних в Российской Федерации. Он может 

быть своего рода «посредником» между лицом, не 

достигшим 18 лет и другими институтами власти, 

которые могут оказать необходимую помощь ему. 

В жизни часто так бывает, что не все дети и 

(или) их родители обращаются за помощью к дет-

скому омбудсмену, хотя такие должностные лица 

есть в каждом регионе. Проблема заключается в 

том, что население не до конца информировано о 

наличии такого инструмента. Уполномоченный по 

правам ребёнка может делать запросы в те или 

иные инстанции, подготавливать доклады и пред-

ставлять их в органах власти, а также презентовать 

общественности, делать заключения о необходи-

мости совершить те или иные действия для защи-

ты прав несовершеннолетнего. Кроме этого, после 

недавней реформы полномочий, «детский защит-

ник» может участвовать в гражданском судопро-

изводстве от имени ребёнка (и подавать исковое 

заявление от его имени). 

Подведем итог исследования. Конституционно 

– правовые меры защиты прав детей, находящихся 

в социально опасном положении – это комплекс 

мер, регламентированных федеральным законода-

тельством в чётком соответствии с Конституцией 

России, которые направлены на: 1) восстановле-

ние нарушенных прав детей, пребывающих в 

трудной жизненной ситуации; 2) предупреждение 

нарушения законных свобод несовершеннолетних. 

Эти меры могу интерпретироваться в трёх аспек-

тах – самозащита прав, обращение в государ-

ственные органы и опосредованная протекция. 

Последний метод представляется в настоящее 

время наиболее актуальным, поскольку ребёнок в 

силу возраста и социального положения самостоя-

тельно не может защищать себя, но это могут сде-

лать от его имени другие организации и (или) 

должностные лица. К ним относятся: уполномо-

ченный при президенте России по правам ребёнка; 

прокурор; законные представители и пр. 
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преступлений террористической направленности 

 

Аннотация: на сегодняшний день комплексное обсуждение всех аспектов и нюансов, связанных с про-

тиводействием терроризму на научном и экспертном уровнях, является направлением, которое остается 

актуальным и перспективным в рамках борьбы с преступной деятельностью террористической направлен-

ности. Один из ключевых аспектов в этой борьбе – индивидуализация наказания как способ достижения 

социальной справедливости и обеспечения последовательного применения правовых критериев наказания 

для тех, кто был осужден за террористическое преступление. Данная статья рассматривает практику инди-

видуализации наказания в связи с преступлениями, связанными с терроризмом. Важность понимания про-

цесса индивидуализации происходит из факта того, что преступления очень разнообразны, и каждый пре-

ступник обладает своими мотивами, психологическими особенностями и характеристиками личности. Как 

результат, существует несколько подходов к разработке эффективной уголовной политики. Один из наибо-

лее эффективных подходов состоит в том, чтобы адаптировать политику для каждого конкретного типа 

преступности. Для систематизации общих критериев индивидуализации наказания в этой области исполь-

зуется анализ УК РФ и существующих теоретических положений. При этом делаются выводы о многосту-

пенчатости процесса индивидуализации преступной деятельности и его важности для разработки эффек-

тивной уголовной политики. 
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Среди глобальных угроз на современном этапе 

активно проявляется общественно-политическое 

явление особого рода – терроризм. Под юрисдик-

цию Уголовного кодекса Российской Федерации 

[1] подпадает целый ряд преступлений, связанных 

с терроризмом, включая террористическую дея-

тельность, похищение заложников, незаконное 

формирование вооруженных сил и участие в них, 

захват воздушных или морских судов и поездов и 

т.д. 

Ситуация еще более ухудшается из-за расхож-

дения политических и идеологических убеждений 

между различными социальными классами, а так-

же враждебности, предрассудков и агрессии по 

национальному, расовому и религиозному призна-

кам, которые могут быть направлены против 

определенной социальной группы. Терроризм яв-

ляется серьезной угрозой для общества и государ-

ства, и борьба с ним является приоритетной зада-

чей правоохранительных органов. В этой связи, 

преступления, связанные с терроризмом, квали-

фицируются как особо тяжкие и наказываются в 

соответствии с законодательством России. В 

настоящее время приходится констатировать факт 

присутствия и деятельности террористических 

организаций различного вида. Более того, наблю-

дающиеся в последнее время попытки государства 

стабилизировать политическую и экономическую 

ситуацию на территории Российской Федерации 

не имеют должного эффекта, несмотря на количе-

ственное и качественное снижение показателей 

преступности в целом. 

Практика показывает, что современный терро-

ризм весьма разнообразен и специфичен. В поряд-

ке вещей стали проявления, связанные с покуше-

нием на жизнь и здоровье по террористическим 

мотивам, когда специфика таких проявлений в ос-

новном выражается в психологическом состоянии 

субъектов преступлений террористического ха-

рактера, нередко в их идеологическом мировоз-

зрении. 

В настоящее время уголовно-правовая доктри-

на о назначении наказания исходит из принципа 

справедливости, разумности и соразмерности, при 

определении объективной стороны состава пре-

ступления; надлежащего поведения лица, совер-
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шившего преступление, и наказания, возможного 

на основании реально существующей силы и сте-

пени общественной опасности содеянного, но в 

пределах, установленных законом. 

Реакцией государства на совершение уголовно-

го преступления является наказание человека, что 

является наиболее эффективным способом защиты 

прав и свобод людей и граждан. Определение ин-

ститута назначения наказания вызывает споры 

среди теоретиков. Единым в интерпретации дан-

ного понятия является то, что законотворческие 

нормы о назначении наказания рассматриваются 

как принцип уголовного правосудия, который 

диктует руководящие принципы, которыми долж-

ны руководствоваться суды при принятии реше-

ний о желательных санкциях для преступников, а 

также формирует величину и продолжительность 

наказания [7]. 

Понятие института назначения наказания в 

юридической науке может иметь различные трак-

товки. Одна из таких трактовок, – институт назна-

чения наказания является совокупностью норм, 

регулирующих процедуру назначения наказания в 

соответствии с законом. 

Этот институт регулирует основания, на кото-

рых наказание может быть назначено, пределы его 

назначения, а также порядок и условия его назна-

чения. Например, основаниями для назначения 

наказания могут быть совершение преступления, 

возраст, состояние психического здоровья, сте-

пень вины, агравирующие и митигирующие об-

стоятельства и т.д. Пределы назначения наказания 

могут быть определены законом и могут зависеть 

от характера и тяжести совершенного преступле-

ния. Порядок назначения наказания может быть 

определен законом и может включать в себя су-

дебное разбирательство, установление фактов, 

вынесение приговора и т.д. [8]. 

Положения о назначении наказания изложены в 

статье 60 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, которая называется «Общие начала назна-

чения наказания». Они служат для обеспечения 

справедливого и своевременного наказания, помо-

гают соблюсти требования закона при назначении 

соответствующего наказания лицу за определен-

ное преступление. 

Институт назначения наказания является слож-

ным и многоуровневым. Раскрывают природу, 

сущность и содержание уголовного наказания и 

лежат в основе организации и функционирования 

процесса его избрания виновному исходные пра-

вовые положения общего характера – принципы. 

Законодательные нормы, которые суд должен 

принимать во внимание при назначении наказа-

ния, изложены в общих принципах вынесения 

приговора. Эти принципы не только устанавлива-

ют фундаментальные доктрины, но и обязывают 

суд учитывать их в процессе принятия решения по 

вынесению наказания. 

Они способствуют соблюдению требований за-

кона при выборе индивидуального наказания кон-

кретному лицу за конкретное преступление. 

Одним из основных является принцип индиви-

дуализации наказания при решении вопроса о до-

стижении целей избираемого наказания. Цели 

наказания закреплены законодателем в ст. 43 УК 

РФ. К их достижению следует стремиться суду 

при избрании осужденному наказания, с учетом 

данных о его личности. 

Индивидуализация же наказания представляет 

собой назначение наказания в пределах установ-

ленных законом санкций с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного, обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих ответственность. 

Одним из подходов к пониманию индивидуа-

лизации наказания является трактовка этого поня-

тия как принципа института назначения наказа-

ния. Согласно этому подходу, индивидуализация 

наказания означает, что при назначении наказания 

необходимо учитывать индивидуальные характе-

ристики виновного, его личностные особенности и 

обстоятельства совершения преступления. 

Этот подход предполагает, что каждый винов-

ный уникален и требует индивидуального подхода 

к назначению наказания. Например, при опреде-

лении меры наказания могут учитываться такие 

факторы, как возраст, состояние здоровья, харак-

тер совершенного преступления, степень вины и 

т.д. Это позволяет определить соразмерную меру 

наказания, которая будет адекватной конкретному 

виновному и его деянию [3]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния» [2] говорится о том, что судам необходимо 

исполнять требования закона о строго индивиду-

альном подходе к назначению наказания, имея в 

виду, что справедливое наказание способствует 

решению задач и достижению целей, закреплен-

ных в УК РФ. 

Концепция индивидуализации наказаний 

напрямую связана с доктринами уголовного зако-

нодательства. Для того чтобы назначить справед-

ливое и соразмерное наказание, суды должны 

строго учитывать уникальные элементы проступка 

и характеристики преступника. 

Существует мнение, что индивидуализация и 

справедливость являются тождественными поня-

тиями. Это мнение основывается на том, что для 

достижения справедливости в наказании необхо-
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димо учитывать индивидуальные обстоятельства 

каждого конкретного случая. 

Справедливость в наказании предполагает, что 

мера наказания должна быть соразмерной тяжести 

совершенного преступления и индивидуальным 

обстоятельствам виновного. Таким образом, инди-

видуализация наказания является необходимым 

условием для достижения справедливости. 

Например, при назначении наказания необхо-

димо учитывать такие факторы, как возраст, со-

стояние здоровья, степень вины и т.д. Это позво-

лит определить соразмерную меру наказания, ко-

торая будет адекватной конкретному виновному и 

его деянию, и тем самым обеспечит справедли-

вость в наказании. 

Однако, стоит отметить, что индивидуализация 

и справедливость не являются абсолютно тожде-

ственными понятиями, поскольку индивидуализа-

ция наказания может быть ограничена обществен-

ной опасностью совершенного преступления и 

необходимостью защиты общества. Кроме того, 

при определении меры наказания необходимо 

учитывать также и принципы законности, равен-

ства перед законом и т.д. В подтверждение приве-

дем комментарий по данному вопросу Г.С. Чума-

ка, который отмечал, что «принцип индивидуали-

зации предполагает учет характера и степени об-

щественной опасности совершенного преступле-

ния, личности виновного, отягчающих и смягча-

ющих обстоятельств, которые позволяют при реа-

лизации принципа неотвратимости наказания 

назначить лицу, совершившему преступление, 

справедливое наказание» [7]. 

Справедливость подразумевает соответствие 

наказания характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его со-

вершения и личности виновного. Принцип инди-

видуализации наказания является составной ча-

стью справедливости наказания. 

При определении индивидуализированного 

наказания необходимо учитывать исключительно 

те обстоятельства, которые имеют отношение к 

тяжести преступления и его влиянию на общество, 

или к личности преступника. Уделение слишком 

большого внимания элементам, не имеющим от-

ношения к преступлению, противоречит принципу 

равенства перед законом. Нельзя основывать про-

цесс индивидуализации наказания лишь на факто-

рах, не имеющих никакого юридического значе-

ния. 

Обеспечить справедливое и индивидуализиро-

ванное наказание за преступления террористиче-

ской направленности возможно лишь при учете 

обстоятельств совершения преступного посяга-

тельства. Данные обстоятельства могут относить-

ся как к самому деянию, так и к личности винов-

ного и, будучи средством индивидуализации 

назначения наказания - выступать смягчающими 

или отягчающими факторами, учитываемыми су-

дом. 

Для более полной дифференциации и индиви-

дуализации уголовной ответственности, законода-

телем разработаны и особые, специальные прави-

ла назначения наказания. Они серьезно влияют на 

смягчение либо, напротив, на усиление наказания, 

по сравнению с общими правилами его назначе-

ния. 

Ключевой проблемой в индивидуализации 

наказания при совершении преступлений террори-

стической направленности является характеристи-

ка лица, совершившего преступное деяние. 

В настоящее время происходит развитие и со-

вершенствование принципов назначения наказа-

ния. Особым прикладным значением обладает 

принцип индивидуализации наказания. 

Судьба виновного зависит от того, насколько 

справедливым, гуманным, а главное – законным, 

будет назначенное наказание. 

Исходные начала, регламентирующие назначе-

ния наказания меняются в соответствии с духом 

времени и общественно-политической концепции 

общества. При этом важно осознавать ключевую 

роль наказания – применение в отношении пре-

ступника соразмерной, адекватной санкции для 

предотвращения дальнейших правонарушений. 

При этом, законодательство, несмотря на отно-

сительную свободу в выборе меры наказания в 

рамках уголовной статьи, предусмотрело и ряд 

положений, на которые суд может ссылаться при 

избрании меры наказания. Такими положениями 

или ориентирами предлагаются критерии индиви-

дуализации наказания за преступления террори-

стической направленности – в том числе система 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятель-

ств, и учет личности виновного. 

Неоднократно Верховный суд РФ акцентировал 

внимание судов на важность соблюдения закона, 

который требует индивидуального подхода при 

вынесении приговора, признавая, что справедли-

вое наказание способствует достижению целей, 

выраженных в статьях 2 и 43 УК РФ. 

При индивидуализации наказания за преступ-

ления террористической направленности судом 

полно учитываются сведения о личности обвиняе-

мого, анализируются обстоятельства, которые 

могли бы выступать в качестве смягчающих или 

отягчающих обстоятельств. 

Рассмотрим подробнее критерии назначения 

наказания. Согласно ч. 1 Постановления Верхов-

ного Суда РФ №58, введенного в действие 22 де-

кабря 2015 года, степень общественной опасности 

преступления определяется уголовным законом и 
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решается судами в зависимости от признаков со-

става преступления. При определении степени тя-

жести преступлений террористической направ-

ленности суды должны учитывать виды социаль-

ных ценностей, охраняемых уголовным законом, и 

вред, причиненный этими преступлениями дан-

ным ценностям. 

Суд определяет степень угрозы, которую пред-

ставляют для общества преступления, связанные с 

терроризмом, в зависимости от детализирующего 

фактора и масштабности инцидента [5]. 

В общественной опасности преступного пося-

гательства выделяют: 

1) характер – качественную характеристику де-

яния; 

2) степень – его количественную характеристи-

ку. 

Справедливое наказание не может быть опре-

делено, если игнорируются черты личности ви-

новного. Так, Т.В. Кондрашова выделила четыре 

группы факторов, которые необходимо учитывать 

при назначении наказания, принимая во внимание 

особенности их личности: 

1. Общественная опасность личности – учиты-

вается степень опасности, которую представляет 

данное лицо для общества, его склонность к со-

вершению противоправных действий и тяжесть 

совершенных ранее преступлений. 

2. Личностные свойства – учитывается степень 

вины и мотивация преступления, характер и лич-

ностные особенности обвиняемого, его возраст, 

здоровье, образование и т.д. 

3. Социально-экономические условия – учиты-

вается социальный статус и условия, в которых 

живет обвиняемый, его материальное положение, 

семейное положение, наличие детей и т.д. 

4. Цели наказания – учитывается цель наказа-

ния, которую ставит перед собой суд, например, 

пресечение преступлений, восстановление нару-

шенного правопорядка, реабилитация обвиняемо-

го и т.д. [4]. 

При рассмотрении проблем, связанных с назна-

чением индивидуальных наказаний за террористи-

ческие преступления, необходимо учитывать стро-

гость приговора, когда речь идет об участниках, 

сотрудничавших в преступлении. Согласно статье 

67 УК РФ, наказание назначается в зависимости от 

участия лица и величины его вклада в совершение 

преступления. Кроме того, данная норма также 

подчеркивает важность изучения роли лица в до-

стижении общей цели преступления, оценки по-

следствий преступления и размера причиненного 

или потенциально возможного вреда [6]. 

Согласно постановлению Верховного суда РФ, 

юридическую ответственность за любую противо-

правную деятельность лиц, входящих в преступ-

ную организацию, например, организованную 

группу или преступное сообщество, должны нести 

исполнители преступления, но уже без указания 

ст. 33 УК РФ. Это касается независимо от того, 

какую роль играет каждый участник в достижении 

цели, прямую или косвенную, и все действия 

должны рассматриваться как действия исполните-

ля или соисполнителя. 

Соучастники преступлений террористической 

направленности будут нести ответственность за 

свое участие в зависимости от степени и вида дея-

тельности, в которой они участвовали для совер-

шения действия, а также от влияния их вклада на 

исход преступления и результаты, которые оно 

нанесло или могло нанести. Ответственность бу-

дет определена и возложена на каждого участника 

преступления – на того, кто совершил деяние, на 

того, кто замышлял его, на того, кто побуждал к 

нему, и на того, кто поощрял его. 

Как правило, соисполнители обычно привле-

каются к ответственности в большей степени, чем 

другие участники преступной деятельности, такие 

как организация, подстрекательство или пособни-

чество. [4] Однако роль человека в этой ситуации 

может быть столь же важной или столь же пагуб-

ной, как и роль того, кто совершает преступление. 

Фактически, участие человека в организации, по-

ощрении или инициировании преступления часто 

запускает цепь событий, которые приводят к его 

совершению в первую очередь. 

При вынесении приговора суд должен диффе-

ренцировать тяжесть общественной опасности, 

причиненной каждым из преступников, принимая 

во внимание характер и масштабы участия лица в 

преступлении, значимость такого участия для до-

стижения цели преступления, влияние действий на 

величину причиненного или возможного ущерба, 

а также любые смягчающие или отягчающие 

условия. 

При осуждении лиц, участвовавших в террори-

стических преступлениях, важно учитывать, что 

один из участников мог совершить действия, ко-

торые выходят за рамки того, что было согласова-

но с остальными соучастниками. Такой эксцесс 

исполнителя может быть признан судом и учтен 

при назначении наказания. 

При этом следует отметить, что действия тер-

рориста, даже если они были эксцессом, остаются 

преступными и должны нести соответствующую 

ответственность. Однако, при учете эксцесса суд 

может уменьшить наказание для того участника, 

который совершил действия, превышающие со-

гласованный план, если будет признано, что он не 

полностью осознавал свои действия или действо-

вал под воздействием сильных эмоций. Однако, 

каждый случай рассматривается индивидуально и 
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решение принимается судом исходя из всех обсто-

ятельств дела. 

При назначении наказания соучастникам необ-

ходимо учитывать их индивидуальные особенно-

сти и контекст ситуации и соответственно прини-

мать решение о строгости наказания. Также 

крайне важно учитывать образ мыслей каждого 

соучастника в отношении последствий, которые 

наступили или должны были наступить. Личные 

обстоятельства каждого участника могут быть ис-

пользованы для уменьшения или увеличения 

назначенного ему срока наказания. Законодатель 

конкретизировал условия индивидуализации 

назначаемого судом наказания, изложив в ч. 3 ст. 

60 УК РФ общие нормы, такие как характер и ин-

тенсивность общественной опасности преступле-

ния, личность преступника, смягчающие и отяг-

чающие обстоятельства, а также влияние наказа-

ния на исправление осужденного и его семейную 

жизнь. Все это необходимо учитывать при реше-

нии вопроса о наказании за преступление, совер-

шенное как индивидуально, так и в рамках сов-

местной деятельности. Помимо общих критериев, 

которыми являются степень общественной опас-

ности преступления и личность преступника, Уго-

ловный кодекс РФ также предусматривает, что 

при назначении наказания необходимо учитывать 

смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

При рассмотрении вопросов, связанных с ин-

дивидуализацией наказания для соучастников, 

возникают определенные практические вопросы. 

Рассматривая более концептуальные вопросы, 

поднятые некоторыми исследователями, можно 

согласиться с тем, что опасность преступного дея-

ния должна учитываться при дифференциации, а 

не индивидуализации наказания, и, следовательно, 

ссылка на это в части 3 статьи 60 УК РФ должна 

быть исключена. [3] Опасность преступного дея-

ния не должна использоваться в качестве основа-

ния для дифференциации или индивидуализации 

наказания соучастников, поскольку они оба со-

вершили одно и то же преступление. 

Когда речь идет об использовании личности 

как фактора при назначении наказания, возникает 

проблема, связанная с тем, что и вина человека, и 

преступление имеют факторы, которые можно от-

нести как к отягчающим, так и к смягчающим. В 

случае преступлений, связанных с терроризмом, 

учитываются индивидуальные особенности лич-

ности преступника, и именно они влияют на сте-

пень его общественной опасности и способность 

достичь целей наказания при определении того, 

какой вид ответственности необходим. 

Важность тяжести преступления и лица, пред-

положительно совершившего его, являются ос-

новными факторами при рассмотрении вопроса о 

наказании. Однако существует недостаток струк-

туры, когда речь идет об оценке любых смягчаю-

щих или отягчающих обстоятельств и обществен-

ной опасности, которую представляет данное ли-

цо. Кроме того, трудно провести различие между 

характеристиками, связанными с наказанием лица 

или самой ситуацией. Отчасти это объясняется 

отсутствием последовательности в правовой си-

стеме, когда речь идет о назначении наказания [8]. 

Общая правовая база для назначения наказания 

тем, кто был признан виновным в совершении 

преступления вместе с другим лицом, основывает-

ся на всеобъемлющих руководящих принципах 

назначения наказания. Важно помнить о потенци-

альных последствиях приговора для семьи пре-

ступника, а также о том, насколько он контрасти-

рует с его характером. В конечном итоге, учет 

этих двух элементов имеет большое значение при 

оценке и назначении наказания. 

Несомненно, диспропорции в наказании со-

участников должны оставаться неизменными, и от 

критериев индивидуализации не следует отказы-

ваться, однако их необходимо варьировать. Необ-

ходимо пересмотреть способ оценки роли со-

участника в уголовном преступлении. Причаст-

ность лица к правонарушению будет оцениваться 

в зависимости от его участия, вида соучастия и 

количественному показателю, оценивающему 

функции, выполняемые им в рамках своей роли. 

Поэтому часть 1 статьи 67 УК РФ необходимо пе-

ресмотреть, изложив ее в следующей редакции: 

«При назначении наказания за преступления, со-

вершенные в сговоре, должны учитываться вид 

соучастника в соответствии со статьей 33 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, фактически 

выполняемые им функции и влияние его деятель-

ности на характер и размер наступившего или 

возможного ущерба». 
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Принципы правосудия в деятельности коммерческих судов в Российской империи 

 

Аннотация: одними из принципов современного арбитражного процесса являются принцип юридиче-

ской истины, судейское руководство, непосредственность судебного разбирательства, принцип процессу-

альной экономии, принцип гласности, принцип состязательности, принцип диспозитивности, доступ к су-

дебной защите прав и законных интересов (доступ к правосудию), принцип равноправия сторон арбитраж-

ного процесса, принцип  сочетание устности и письменности судебного разбирательства, принцип законно-

сти, принцип справедливости. Принципы права в своей совокупности, стремятся к справедливости и об-

рамлены ею, как целью создания всей системы права. Данные принципы были выработаны наукой и прак-

тикой достаточно давно, здесь нужно обратиться к созданию коммерческих судов в Российской империи. 

Процессуально коммерческие суды руководствовались своими Уставами, Уставом судопроизводства тор-

гового от 1832 г., а затем – Уставом судопроизводства торгового от 1903 г. 

Ключевые слова: экономическое правосудие, арбитражные суды, коммерческий суд, судебная власть, 

принцип разделения властей, Сенат 
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Судебная система Российской империи на про-

тяжении вплоть до XX века не имела логичной, 

стройной системы, также на тот период времени 

не были выработаны в законодательстве совре-

менные принципы правосудия. Первым шагом к 

усовершенствованию судебной системы была су-

дебная реформа 1864 года. Но еще до реформы в 

Российской империи были созданы единичные 

коммерческие суды, осуществлявшие правосудие 

на иных началах нежели иные суды Российской 

империи. Коммерческие суды не были повсемест-

ным явлением, они обслуживали конкретные го-

рода, в которых были созданы, спорящие стороны 

могли прописать в качестве суда конкретный ком-

мерческий суд. Подобные суды были учреждены в 

Одессе (1808 г.), Таганроге (1808 г.), в Феодосии 

(1819 г.), в Архангельске (1820 г.), в Бессарабии: 

Рени (1819 г), Измаиле (1824 г.), Кишиневе (1856 

г.). К числу споров, рассматривавшихся коммер-

ческими судами, относились торговые споры – 

споры, связанные с торговым оборотом. 

Статья 43 Устава судопроизводства торгового 

устанавливает, что при проведении торгов должны 

быть соблюдены определенные требования, такие 

как определение места и времени проведения тор-

гов, объявление о продаже имущества, определе-

ние начальной цены и порядка участия в торгах, а 

также оформление протокола о результатах тор-

гов. Статья 45 Устава судопроизводства торгового 

устанавливает, что продажа имущества на торгах 

должна осуществляться наиболее выгодным для 

продавца способом. Если на торгах не было пред-

ложено ни одной цены, либо предложенная цена 

не соответствует начальной цене, то продавец 

вправе отказаться от продажи имущества на тор-

гах. 

Таким образом, статьи 43 и 45 Устава судопро-

изводства торгового устанавливают правила про-

ведения торгов и определяют порядок продажи 

имущества на торгах. Они направлены на обеспе-

чение прозрачности и справедливости процесса 

продажи имущества на торгах. Кроме того, статьи 

43 и 45 Устава судопроизводства торгового также 

обеспечивают защиту прав продавца и покупателя. 

Например, требование определения начальной це-

ны и порядка участия в торгах позволяет избежать 

ситуаций, когда продавец может установить за-

вышенную цену на имущество или ограничить 

доступ к участию в торгах. Кроме того, право про-

давца отказаться от продажи имущества на торгах, 

если не было предложено ни одной цены или 

предложенная цена не соответствует начальной 

цене, защищает его от возможных убытков [9, с. 

272]. 

Статья 41 Устава судопроизводства торгового 

(1903 г.) определяет понятие торгового оборота. 

Согласно этой статье, торговый оборот – это сово-

купность операций по купле-продаже имущества, 

которые осуществляются на торгах. Таким обра-

зом, торговый оборот включает в себя все опера-

ции по купле-продаже имущества, которые прово-

дятся на торгах. Это могут быть как операции с 

недвижимостью, так и с движимым имуществом, а 

также с другими видами имущества [7, с. 136]. 

Позиция судов относительно предмета рас-

смотрения, круга споров, подпадающих под ком-

петенцию коммерческого суда, важна для осу-

ществления принципа доступа к правосудию. «В 

отличие от принципа доступности правосудия 
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гласность и открытость правосудия означают пуб-

личность правосудия, доступность же означает 

право субъекта отношений обратиться и защищать 

свои права и интересы в рамках, установленных 

законом» [12]. Разрешив существовать коммерче-

ским судам, российский император позволил 

трансформироваться судебной системе, приобре-

сти новые черты, однако при этом следует учиты-

вать, что коммерческие суды были единичными, 

это не было повсеместным явлением. Вместе с тем 

доступность правосудия в деятельности коммер-

ческих судов обеспечивалась за счет возможности 

участников спора определить уполномоченным 

рассматривать спор конкретный коммерческий 

суд. В тех местностях, где не были созданы ком-

мерческие суды, дела рассматривались судами 

общей юрисдикции с применением Устава граж-

данского судопроизводства и Торгового устава. 

В исследованиях справедливо подмечается, что 

«экономическое правосудие на протяжении всего 

имперского периода в России отправлялось специ-

ализированными судами, опиравшимися в своей 

деятельности на прогрессивные для того времени 

принципы судопроизводства» [6, с. 94]. 

Первый коммерческий суд в Одессе был создан 

в 1808 году. Это был Одесский коммерческий суд, 

который был учрежден по указу императора Алек-

сандра I. Он был создан для разрешения споров, 

связанных с торговлей и коммерческой деятельно-

стью в Одесском порту и на территории Новорос-

сийской губернии. Одесский коммерческий суд 

был первым коммерческим судом в России, кото-

рый был создан вне столицы. Он имел свою юрис-

дикцию и компетенцию, которые были определе-

ны законодательством Российской империи. Суд 

играл важную роль в развитии торговли и эконо-

мики Одессы и Новороссийской губернии в целом. 

Он разрешал споры между торговцами, предпри-

нимателями и судовладельцами, что способство-

вало развитию бизнеса и привлечению инвестиций 

в регион. В первом коммерческом суде, созданном 

в Одессе, не было прокуроров по причине особен-

ностей его структуры и компетенции. В то время 

прокуроры занимались общественным обвинением 

в уголовных делах и защитой законности в граж-

данских делах. Они не имели отношения к ком-

мерческим делам, которые рассматривались в 

коммерческом суде. Таким образом, отсутствие 

прокуроров в первом коммерческом суде было 

обусловлено его специализацией и компетенцией, 

которые не требовали участия прокуроров в рас-

смотрении дел. Кроме того, следует отметить, что 

в Российской империи до 1864 года не было еди-

ной системы прокуратуры. Прокуроры назнача-

лись на различные должности и занимались раз-

ными задачами. Например, в Одессе в то время 

действовал городской прокурор, который зани-

мался общественным обвинением в уголовных 

делах и защитой законности в гражданских делах 

на территории города. Таким образом, отсутствие 

прокуроров в первом коммерческом суде не было 

необычным явлением для того времени и обуслов-

лено спецификой его компетенции и отсутствием 

единой системы прокуратуры в Российской импе-

рии [3, с. 103]. Все это говорит о том, что в дея-

тельности коммерческих судов акцент стал де-

латься на принципе процессуальной экономии: 

заинтересованность в быстром суде была больше, 

чем в принципе законности. 

Отметим в деятельности коммерческих судов 

принцип сочетания устности и письменности су-

дебного разбирательства. В отличие от общих су-

дов коммерческий суд характеризовался одновре-

менным судопроизводством, как устным, так и 

письменным, что несомненно ускоряло процесс 

решения дел. Выбор того или иного вида судопро-

изводства зависел только от истца. Наряду с этим 

были расширены возможные доказательства: не 

только письменные, но и экспертная проверка до-

кументов, свидетельские показания, анализ доку-

ментов, присяга и оценка услуг и товаров [11, с. 

128]. 

В отношении такого важного принципа, как 

принцип справедливости, можно отметить то, что 

в состав рассматриваемых судов обязательно 

должны были быть включены практические спе-

циалисты в сфере хозяйственных отношений, чей 

практический опыт был порой не заменим при 

рассматривании дела [10, с. 177]. Безусловно, что 

коммерческие суды создавались на смешанных 

началах с целью установления истины в деле, 

смешанные начала позволяли использовать знания 

как в сфере юриспруденции, так и торговых обы-

чаев. 

Совершенно обоснованно в исследованиях ука-

зывается на профессионализм судей, доступность 

правосудия по торговым спорам: «В основу ком-

мерческого судопроизводства были заложены 

принципы состязательности сторон, открытости, 

гласности, наличие выборных представителей от 

купечества. Устность и доступность судебного 

производства, профессионализм судей, учитыва-

ющих торговые законы и обычаи региона, завое-

вали суду доверие местных предпринимателей, 

купцов–иностранцев, полностью соответствовали 

требованиям динамично развивающейся экономи-

ки России» [14]. 

Все коммерческие суды до 1832 года руковод-

ствовались Уставом Одесского коммерческого 

суда. 

Проект Учреждения коммерческих судов и 

Устава их судопроизводства был разработан в 
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1832 году в России. Этот проект предусматривал 

создание специальных коммерческих судов, кото-

рые занимались бы разрешением споров, связан-

ных с коммерческими операциями и морскими 

перевозками. Согласно Уставу, коммерческие су-

ды должны были состоять из председателя и двух 

судей, которые назначались на должность импера-

тором. Они рассматривали дела, связанные с тор-

говлей, морскими перевозками, страхованием и 

другими коммерческими операциями. Устав также 

устанавливал процедуру судопроизводства и пра-

вила рассмотрения дел. Суды должны были рабо-

тать быстро и эффективно, чтобы обеспечить 

быстрое разрешение споров и урегулирование 

коммерческих операций. Проект Учреждения 

коммерческих судов и Устава их судопроизвод-

ства был введен в действие в 1835 году и суще-

ствовал до 1917 года. Он сыграл важную роль в 

развитии коммерческого права и коммерческой 

деятельности в России, а также способствовал 

укреплению правовой культуры и защите прав 

коммерсантов [6, с. 90]. 

Коммерческий суд рассматривал дела, связан-

ные с коммерческой деятельностью, такие как 

споры, связанные с заключением и исполнением 

договоров, торговлей, морскими перевозками, 

страхованием и другими коммерческими операци-

ями. Кроме того, коммерческий суд рассматривал 

дела, связанные с банкротством и ликвидацией 

коммерческих организаций. Однако, коммерче-

ский суд не рассматривал дела, связанные с уго-

ловными преступлениями, семейными спорами, 

наследственными делами и другими делами, не 

относящимися к коммерческой деятельности. 

Кроме того, коммерческий суд не рассматривал 

дела, связанные с государственными организаци-

ями и их деятельностью. В таких случаях дела 

рассматривались в обычных судах [13]. 

Основным достижением российской науки тор-

гового права, реализованным в коммерческом су-

допроизводстве, явился принцип состязательно-

сти. В параграфе 35 Устава судопроизводства в 

судах коммерческих 1832 года устанавливалось, 

что дела в коммерческих судах возбуждаются 

только по жалобам и искам сторон процесса, в па-

раграфе 71 – что суд самостоятельно не участвует 

в сборе доказательств, это была прерогатива сто-

рон [5, с. 44]. 

Судебная реформа 1864 года была одним из 

важнейших событий в истории России. Она была 

проведена при Александре II и имела целью усо-

вершенствование судебной системы страны. Ре-

форма включала в себя создание новой системы 

судов, введение присяжных заседателей и прин-

ципа общественности судебного процесса. Также 

были установлены новые правила процессуально-

го права, в том числе правила о судебном порядке 

и правила о доказательствах. Судебная реформа 

1864 года стала важным шагом в развитии право-

вой системы России. Она позволила улучшить ка-

чество правосудия, сделать его более справедли-

вым и эффективным. Кроме того, реформа способ-

ствовала развитию гражданского общества и 

укреплению прав и свобод граждан. Одно из важ-

нейших достижений данной реформы было введе-

ние апелляционного производства. До этого пере-

смотр дела был возможен только через кассацию и 

прокурорский надзор [1, с. 104]. 

Судебная реформа 1864 года в России внесла 

значительные изменения в систему назначения 

судей. В соответствии с новым законодательством, 

судьи становились на должность через конкурс-

ную процедуру. Сначала кандидаты должны были 

получить юридическое образование и иметь опыт 

работы в судебной системе. Затем они могли по-

дать заявление на участие в конкурсе на долж-

ность судьи. Конкурс проводился на местном 

уровне, и кандидаты должны были пройти не-

сколько этапов отбора, включая экзамены и ин-

тервью. Отбор проходил на основе знаний законо-

дательства, опыта работы и личных качеств. После 

прохождения всех этапов отбора кандидаты пред-

ставлялись на утверждение в высшие судебные 

органы. Если кандидат был одобрен, он получал 

назначение на должность судьи. Таким образом, 

судьи становились на должность в соответствии с 

жесткими требованиями к образованию, опыту 

работы и личным качествам, что гарантировало их 

компетентность и независимость в принятии су-

дебных решений [4]. 

Верно подмечено, что «принцип независимо-

сти, или самостоятельности, судебной власти в 

пореформенной России не был абсолютным. Он 

был ограничен следующими тремя моментами: 1) 

Российская империя являлась абсолютной монар-

хией со всеми вытекающими из этого последстви-

ями; 2) Сенат являлся верховным кассационным 

судом, но при этом он был и высшим администра-

тивным органом; 3) в примечании к ст. 2 Учре-

ждения 1864 г. содержалась следующая норма: 

«Судебная власть духовных, военных, коммерче-

ских, крестьянских и инородческих судов опреде-

ляется особыми о них постановлениями» [2, с. 

167]. 

На протяжении осуществления коммерческими 

судами своей деятельности в течение XIX века 

были как сторонники деятельности коммерческих 

судов, так и противники. Коммерческие суды бы-

ли первыми судами в Российской империи, кото-

рые рассматривали споры на основе принципов, 

отвечающих потребностям времени и передовой 

юридической мысли. 
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Сокращение числа коммерческих судов в Рос-

сии происходило с передачей экономических спо-

ров на рассмотрение общих судов, на основе 

Устава гражданского судопроизводства 1864 г. 

Купцы, составлявшие отдельно сословие со свои-

ми принципами и этикой, всегда выступали в под-

держку коммерческих судов, в то время как юри-

сты общих судов и Министерство юстиции стре-

мились к упразднению коммерческих судов. 

 

Литература 

1. Биюшкина Н.И. Принципы правосудия по судебной реформе 1864 года в Российской империи // 

Юридическая техника. 2020. № 14. С. 102 – 105. 

2. Большакова В.М. Принципы организации судебной системы Российской империи в 1864-1917 гг. // 

Вестник Владимирского юридического института. 2020. № 3 (56). С. 165 – 170. 

3. Быкодорова Л.В. Развитие коммерческих судов в России как прообразов современных арбитражных 

судов // Общество и право. 2010. № 1 (28). С. 100 – 104. 

4. Карпачев М.Д. Судебная реформа 1864 г. в России: шаг на пути к правовому государству // Судебная 

власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 34. 

5. Кунейко А.Н. Принципы российского дореволюционного торгово-процессуального права // Вопросы 

российского и международного права. 2016. № 8. С. 39 – 49. 

6. Ланцева В.Ю. Модернизация коммерческих судов в Российской империи в XIX в. и судебная реформа 

1864 г. // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2015. № 2. С. 87 – 94. 

7. Насыров Р.В. О коммерческих судах в России // Российский юридический журнал. 1996. № 2 (10). С. 

132 – 138. 

8. Пахольчик Е.Д. Анализ дискуссии о роли и месте коммерческих судов в системе судебной власти 

Российской империи // Lex Russica (Русский закон). 2007. Т. 66. № 1. С. 42 – 50. 

9. Пахольчик Е.Д. Характеристика правоприменительной практики коммерческих судов // Lex Russica 

(Русский закон). 2008. Т. 67. № 2. С. 267 – 276. 

10. Рассказов В.Л. Порядок формирования коммерческих судов по закону от 14 мая 1832 г. // Право и 

государство: теория и практика. 2021. № 9 (201). С. 176 – 178. 

11. Рассказов В.Л. Создание коммерческих судов и их правовое положение в первой трети XIX в. // Об-

щество и право. 2020. № 1 (71). С. 127 – 131. 

12. Рыбкин Ю.В. Доступ к правосудию в арбитражных судах // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 11 (50). С. 116 

– 120. 

13. Сахневич И.В. Деятельность коммерческих судов в Российской империи в пореформенный период // 

Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2017. № 3. С. 16 – 21. 

14. Хутько Т.В. Развитие торгового законодательства и становление коммерческого правосудия в Рос-

сии в первой половине XIX века: историко-правовой аспект // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5. № 2. С. 334 – 343. 

15. Цечоев В.К. О влиянии судебной реформы 1864 г. на организацию и деятельность коммерческих су-

дов // Власть Закона. 2022. № 4 (52). С. 60 – 68. 

 

References 
1. Bijushkina N.I. Principy pravosudija po sudebnoj reforme 1864 goda v Rossijskoj imperii. Juridicheskaja 

tehnika. 2020. № 14. S. 102 – 105. 

2. Bol'shakova V.M. Principy organizacii sudebnoj sistemy Rossijskoj imperii v 1864-1917 gg. Vestnik Vladi-

mirskogo juridicheskogo instituta. 2020. № 3 (56). S. 165 – 170. 

3. Bykodorova L.V. Razvitie kommercheskih sudov v Rossii kak proobrazov sovremennyh arbitazhnyh sudov. 

Obshhestvo i pravo. 2010. № 1 (28). S. 100 – 104. 

4. Karpachev M.D. Sudebnaja reforma 1864 g. v Rossii: shag na puti k pravovomu gosudarstvu. Sudebnaja 

vlast' i ugolovnyj process. 2014. № 3. S. 34. 

5. Kunejko A.N. Principy rossijskogo dorevoljucionnogo torgovo-processual'nogo prava. Voprosy rossijskogo i 

mezhdunarodnogo prava. 2016. № 8. S. 39 – 49. 

6. Lanceva V.Ju. Modernizacija kommercheskih sudov v Rossijskoj imperii v XIX v. i sudebnaja reforma 1864 

g. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 11: Pravo. 2015. № 2. S. 87 – 94. 

7. Nasyrov R.V. O kommercheskih sudah v Rossii. Rossijskij juridicheskij zhurnal. 1996. № 2 (10). S. 132 – 

138. 

8. Pahol'chik E.D. Analiz diskussii o roli i meste kommercheskih sudov v sisteme sudebnoj vla-sti Rossijskoj 

imperii. Lex Russica (Russkij zakon). 2007. T. 66. № 1. S. 42 – 50. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42408032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42408032&selid=42408049
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44138673
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44138673&selid=44138702
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33726971&selid=17292560
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057901
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057901
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34057901&selid=23105027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346422
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346422
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346422&selid=27674284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34070680
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34070680&selid=23447215
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38303951
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38303951&selid=38303964
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183242
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183242&selid=9335959
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33197534
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33197534
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33197534&selid=9956687
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47316959
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47316959
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47316959&selid=47317010
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42656838
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42656838
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42656838&selid=42656861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44716983
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44716983&selid=44717006
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547385
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547385&selid=30607796
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37626365
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37626365
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37626365&selid=37626411
https://elibrary.ru/contents.asp?id=50121263
https://elibrary.ru/contents.asp?id=50121263&selid=50121268


Современный ученый  2023, №4 

  
 

 326 

9. Pahol'chik E.D. Harakteristika pravoprimenitel'noj praktiki kommercheskih sudov. Lex Russica (Russkij za-

kon). 2008. T. 67. № 2. S. 267 – 276. 

10. Rasskazov V.L. Porjadok formirovanija kommercheskih sudov po zakonu ot 14 maja 1832 g. Pravo i gosu-

darstvo: teorija i praktika. 2021. № 9 (201). S. 176 – 178. 

11. Rasskazov V.L. Sozdanie kommercheskih sudov i ih pravovoe polozhenie v pervoj treti XIX v. Obshhestvo 

i pravo. 2020. № 1 (71). S. 127 – 131. 

12. Rybkin Ju.V. Dostup k pravosudiju v arbitrazhnyh sudah. Alleja nauki. 2020. T. 1. № 11 (50). S. 116 – 120. 

13. Sahnevich I.V. Dejatel'nost' kommercheskih sudov v Rossijskoj imperii v poreformennyj period. Istoriko-

pravovye problemy: novyj rakurs. 2017. № 3. S. 16 – 21. 

14. Hut'ko T.V. Razvitie torgovogo zakonodatel'stva i stanovlenie kommercheskogo pravosudija v Rossii v 

pervoj polovine XIX veka: istoriko-pravovoj aspect. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni 

V.I. Vernadskogo. Juridicheskie nauki. 2019. T. 5. № 2. S. 334 – 343. 

15. Cechoev V.K. O vlijanii sudebnoj reformy 1864 g. na organizaciju i dejatel'nost' kommercheskih sudov. 

Vlast' Zakona. 2022. № 4 (52). S. 60 – 68. 

 

Rybkina K.V., Postgraduate, 

Cheboksary Cooperative Institute 

 

Principles of justice in the activity of commercial courts in the Russian Empire 

 

Abstract: one of the principles of the modern arbitration process is the principle of legal truth, judicial leader-

ship, immediacy of the trial, the principle of procedural economy, the principle of publicity, the principle of com-

petitiveness, the principle of discretion, access to judicial protection of rights and legitimate interests (access to jus-

tice), the principle of equality of the parties to the arbitration process , the principle of a combination of oral and 

written proceedings, the principle of legality, the principle of justice. The principles of law in their entirety strive 

for justice and are framed by it, as the goal of creating the entire system of law. These principles were developed by 

science and practice quite a long time ago, here we need to turn to the creation of commercial courts in the Russian 

Empire. Procedurally, commercial courts were guided by their Charters, the Charter of Commercial Court Proceed-

ings of 1832, and then by the Charter of Commercial Court Proceedings of 1903. 

Keywords: economic justice, arbitration courts, commercial court, judiciary, principle of separation of powers, 

Senate 

 

For citation: Rybkina K.V. Principles of justice in the activity of commercial courts in the Russian Empire. 

Modern Scientist. 2023. 4. P. 322 – 326. 



Современный ученый  2023, №4 

  
 

 327 

Егоров Н.А., аспирант, 

Московский финансово-промышленный университет Синергия 

 

Проблематика увеличения периода подозрительности сделок при 

длительной невозможности инициирования процедуры банкротства кредитором 

 

Аннотация: установленные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) периоды подо-

зрительности сделок являются инструментом обеспечения стабильности и правовой определенности граж-

данского оборота за невозможности оспаривания сделок, заключенных ранее данного периода. В то же 

время возможны ситуации, когда должником допускается недобросовестное манипулирование данные пе-

риодом подозрительности путем совершения затягивания сроков введения процедуры банкротства, за счет 

чего сделки, совершенные должником с противоправной целью причинения вреда кредиторам невозможно 

оспорить. В работе предлагается применение подхода увеличение такого периода в ситуациях, когда введе-

ние процедуры банкротства затягивалось по обстоятельствам, зависящим от должника, что на практике за-

частую происходит при намеренном затягивании должником сроков рассмотрения предъявленных к нему в 

общеисковом порядке требований кредиторов. Автором предлагается использование подхода, аналогично-

го установленному в п. 30 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 от 14.11.2018, согласно ко-

торому суд может не применить двухлетний «период контроля» при рассмотрении вопроса о привлечении 

контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, если доказано, что у кредитора име-

лись объективные препятствия к скорейшей инициации дела о банкротстве, что зависело от должника. В 

заключении автором указывается на необходимость взвешенного применения предлагаемого подхода, со-

блюдая баланс интересов между кредиторам должника и контрагентами должника, сделки с которыми бы-

ли заключены за существенно длительный период времени до принятия заявления о банкротстве. 

Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок, подозрительная сделка, период подозрительности, 

затягивание введения банкротства, защита интересов кредиторов 
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Установленные ст. 61.2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-

кон о банкротстве) [1] периоды подозрительности 

сделки являются не просто важным, но и консти-

тутивным элементом состава недействительности 

подозрительных сделок, заключенных должником-

банкротом. Суть установления периода подозри-

тельности сводится к тому, что в данный времен-

ной промежуток, предшествующий началу банк-

ротства, для большинства разумных третьих лиц 

становится очевидным грядущая несостоятель-

ность должника, в связи с чем заключаемые в этот 

период сделки должника, как правило, направлены 

на причинение вреда кредиторам за счет заключе-

ния невыгодных для должника сделок, вывода ак-

тивов и т.п. [2]. 

Единообразной судебной практикой подтвер-

ждается невозможность признания недействи-

тельными сделок по ст. 61.2 Закона о банкротстве 

при совершении данных сделок за пределами пе-

риода подозрительности, то есть в ситуации, когда 

сделка совершена более чем за три года до приня-

тия заявления о признании должника банкротом к 

производству суда. 

Так, в своем постановлении от 05.09.2022 Ар-

битражный суд Московского округа указал: «От-

меняя определение суда первой инстанции, суд 

апелляционной инстанции указал на то, что заяв-

ление о признании должника банкротом принято 

судом первой инстанции 03 июня 2019 года, оспа-

риваемая сделка совершена 14 февраля 2013 года, 

т.е. за пределами периода подозрительности, 

установленного ч. 2 ст. 61.2 Закона о банкрот-

стве, в связи с чем, признание судом первой ин-

станции сделки недействительной по п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве является неправомерным, 

тогда как доказательств для признания сделок 

недействительными на основании гражданского 

законодательства не представлено. Суд кассаци-

онной инстанции считает вывод суда апелляци-

онной инстанции законным и обоснованным.» [3]. 

В другом деле Девятый арбитражный суд при-

шел к аналогичным выводам, отказав в удовлетво-

рении заявления о признании сделки недействи-

тельной в связи с ее совершениям за пределами 

периода подозрительности: «Суд первой инстан-

ции, установив, что договор о предоставлении 

отступного N 1-1 заключен 13.01.2012, а право 

собственности на земельный участок зареги-

стрировано за Лоховой И.А. 24.02.2012 (свиде-

тельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы гос-
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ударственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Московской области), с учетом време-

ни возбуждения дела о банкротстве, пришел к 

правильному выводу о том, что оспариваемая 

сделка выходит за пределы периода подозритель-

ности, установленного п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве, и не может быть оспорена специ-

альному основанию.» [4]. 

Не умаляя значимости периода подозрительно-

сти как своего рода фильтра, необходимого для 

защиты интересов кредиторов по сделкам, заклю-

ченным задолго до несостоятельности должника, 

что необходимо для поддержания должного уров-

ня стабильности и правовой определенности 

гражданского оборота, отметим, что возможны 

различные случаи злоупотреблений в виде мани-

пулирования указанным периодом в целях защиты 

сделок, заключенных с недобросовестной целью 

причинения вреда кредиторам. 

Так, по свидетельствам практикующих юристов 

должники зачастую пытаются зачастую отсрочить 

возбуждение дела о банкротстве в целях создания 

ситуации, при которой заключенные им сделки не 

попадают в период подозрительности, что повы-

шает перспективы сохранения законной силы та-

ких сделок [5]. 

Примечательно, что в литературе и судебной 

практике до настоящего времени вопрос о воз-

можности пресечения судами таких злоупотребле-

ний основательно не обсуждался. Ведь действи-

тельно, возможно помыслить себе ситуацию, ко-

гда кредитор лишается возможности оперативно 

инициировать процедуру банкротства должника в 

связи с длительностью судебного процесса по ис-

ку о взыскании с должника задолженности, ведь 

наличие вступившего в законную силу судебного 

акта является по общему правилу обязательным 

условием подачи заявления кредитора о призна-

нии должника банкротом в силу положений п. 2 

ст. 7 Закона о банкротстве. 

Очевидно, что в тех ситуациях, когда данный 

судебный процесс затягивается по обстоятель-

ствам, наступлению которых способствовал долж-

ник (подача ходатайств об отложении судебного 

разбирательства, подача ходатайств о назначении 

судебных экспертиз, ходатайств о приостановле-

нии производства по делу и т.п.), суд не может 

подходить формально к вопросу исчисления и 

применения периода подозрительности, отказывая 

в удовлетворении заявления об оспаривании соот-

ветствующих сделок. 

По нашему мнению, в подобных случаях суд 

может пренебречь строгостью закона и, руковод-

ствуясь соображениями справедливости и недопу-

стимости поощрения недобросовестного поведе-

ния, расширить временные рамки периода подо-

зрительности, признав, что оспариваемая сделка 

попадает в соответствующий период времени. 

Особый интерес представляет тот факт, что 

данный подход имеет довольно эффективно дей-

ствующий аналог в виде игнорирования истечения 

двухлетнего периода до возбуждения дела о банк-

ротстве, в течение которого лицо, подлежавшее 

привлечению к субсидиарной ответственности, 

признавалось таковым. В пункте 30 Обзора судеб-

ной практики № 3 от 14.11.2018 [6] Верховный 

Суд РФ разъяснил, что в ситуации, когда кредитор 

объективно не имел возможности инициировать 

дело о банкротстве по обстоятельствам, завися-

щим от самого контролирующего лица, последнее 

не вправе ссылаться на прекращение контроля над 

должником за пределами двухлетнего срока как на 

основание для освобождения от привлечения к 

субсидиарной ответственности по долгам должни-

ка. 

Представляется, что вышеуказанное разъясне-

ние может быть по аналогии применено к периоду 

подозрительности в ситуации, когда должник не-

добросовестно манипулирует данным периодом, 

затягивая своими действиями введение процедуры 

несостоятельности в целях исключения возможно-

сти оспаривания сделок, направленных на причи-

нение вреда кредиторам. 

В то же время следует оговориться, что приме-

нение данного подхода требует взвешенного под-

хода и соблюдения баланса интересов между ин-

тересами кредиторов должника и контрагентами 

по сделкам, совершенных очевидно задолго до 

возникновения признаков банкротства должника. 

Иными словами, требуется такое правопримене-

ние, при котором такое «расширение» периода 

подозрительности будет иметь не произвольные, а 

конкретно определяемые временные рамки, кото-

рые должны являться соразмерными периоду вре-

мени, на который было отложено введение проце-

дуры банкротства. Например, на практике должны 

исключаться ситуации, когда должник, например, 

смог затянуть процесс рассмотрения иска креди-

тора к нему на два года, однако в дальнейшем в 

рамках дела о банкротстве суд признал, что в пе-

риод подозрительности попадают сделки, заклю-

ченные за десять дет до принятия заявления о 

банкротстве должника. 

Полагаем, что в целях обеспечения единооб-

разной судебной практики предлагаемый настоя-

щей работой подход должен быть закреплен на 

уровне разъяснений Верховного Суда РФ. 
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The problem of increasing the period of suspicion of transactions due to  

prolonged inability to initiate bankruptcy proceedings by the creditor 

 

Abstract: the periods of suspiciousness of transactions established by the Federal Law "On Insolvency (Bank-

ruptcy)" are an instrument for ensuring stability and legal certainty of civil turnover due to the impossibility of 

challenging transactions concluded earlier than this period. At the same time, there may be situations when the 

debtor allows unfair manipulation of the data during the period of suspicion by delaying the introduction of bank-

ruptcy proceedings, due to which transactions made by the debtor with the unlawful purpose of causing harm to 

creditors cannot be challenged. The paper proposes the application of the approach of extending such a period in 

situations where the introduction of bankruptcy proceedings was delayed due to circumstances depending on the 

debtor, which in practice often occurs when the debtor intentionally delays the time for consideration of creditors' 

claims submitted to him in a general procedure. The author suggests using an approach similar to that established in 

paragraph 30 of the Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 3 of 

11/14/2018, according to which the court may not apply a two-year "control period" when considering the issue of 

bringing the controlling debtor to subsidiary liability if it is proved that the creditor had objective obstacles to the 

speedy initiation of bankruptcy proceedings, which depended on the debtor. In conclusion, the author points out the 

need for a balanced application of the proposed approach, observing the balance of interests between the debtor's 

creditors and the debtor's counterparties, transactions with which were concluded for a significantly long period of 

time before the bankruptcy application was accepted. 

Keywords:  bankruptcy, contesting transactions, suspicious transaction, period of suspicion, delaying the intro-

duction of bankruptcy, protection of creditors' interests 
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